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Уважаемые читатели и коллеги! 

 

Представляем вашему вниманию второй выпуск журнала  

2019 года «Инклюзия в образовании», который включил в себя 12 статей 

17 авторов. В этом номере география публикаций представлена такими 

городами, как Москва, Краснодар, Казань, Таганрог, Жигулевск (Сыз-

ранская область), Чебоксары, Екатеринбург, Елабуга (Республика Та-

тарстан) и страны ближнего зарубежья (Узбекистан). Мы рады привет-

ствовать на страницах нашего журнала постоянных авторов, партнеров 

по развитию в России инклюзивного образования, педагогов из Москвы 

(МПГУ), Екатеринбурга (УрГПУ).  

В журнале обозначены следующие рубрики: «Инклюзивное об-

разование», «Открытое пространство инклюзии», «Теория и практика 

инклюзии», «Коррекционная педагогика». 

В рубрике «Инклюзивное образование» представлены две статьи 

авторов из Казани и Узбекистана. Статья «Привлечение детей с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата и слуха к изучению основ фото-

дела»  представлена анализом проекта фотошколы «Запечатли мир», 

поддержанного Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан и привлекшего детей с нарушениями опорно-дви-

гательного аппарата и слуха к изучению основ фотодела (как инстру-

мента самореализации) и их практическому применению, приобщению 

детей к миру прекрасного, развитию способностей творческого самовы-

ражения и личных качеств характера. Автор статьи «Опыт Республики 

Узбекистан в переходе на инклюзивное образование» рассматривает 

процесс перехода Республики Узбекистан к инклюзивному образова-

нию. В статье изучены результаты проектов по развитию инклюзивного 

образования за 26 лет независимости республики, проанализирована 

статистика численности детей с ограниченными возможностями. При-

ведены результаты социологического исследования по изучению осве-

домленности студентов педагогических университетов об инклюзивном 

образовании и технологии работы с детьми с ограниченными возмож-

ностями. 

Рубрика «Открытое пространство инклюзии» представлена 

тремя статьями авторов из Краснодара, Казани, Таганрога.  Первая ста-

тья рубрики «Оценка соматического здоровья в зависимости от индуви-

дуального профиля асимметрии у детей с нарушениями речи» приводит 
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результаты исследования, посвященного изучению особенностей сома-

тического здоровья детей с ограниченными возможностями с учетом 

индивидуального профиля асимметрии. Исследование проводилось на 

базе ГБОУ «Школа-интернат № 1» ст. Елизаветинской, ГБОУ «Школа 

№ 26» г. Краснодар, осуществляющих свою образовательную деятель-

ность по адаптированным образовательным программам. Следующая 

статья раскрывает необходимость проведения олимпиад для детей с 

нарушением зрения как адаптированной части образовательного про-

цесса, дающей возможность обучающимся с ОВЗ продемонстрировать 

свои знания в области гуманитарных наук, тем самым увеличить воз-

можность участия детей с ОВЗ в образовательных олимпиадах. В дан-

ной статье «Актуальность проведения адаптированных гуманитарных 

олимпиад для детей с нарушением зрения» мы знакомим читателей жур-

нала с проектом, который был реализован АНО «Республиканский 

межвузовский центр по работе с лицами с ОВЗ» с целью популяризации 

гуманитарных наук, развития познавательного интереса и мышления 

среди школьников с ОВЗ, расширения знаний, выявления профессио-

нальной направленности, создания условий для интеллектуального ро-

ста учащихся с ОВЗ, повышения их образовательного уровня, поощре-

ния обучающихся, проявивших высокий уровень знаний, установления 

сотрудничества между школьниками и студентами вуза.  

Авторы статьи «Проблема постшкольного сопровождения вы-

пускников специальной школы» раскрывают особенности профориента-

ционной работы, профессиональной адаптации детей с ОВЗ (имеющих 

интеллектуальные нарушения) в условиях специального образователь-

ного учреждения и проблему постшкольной профессиональной подго-

товки и трудоустройства выпускников школы. Характерной особенно-

стью российского и регионального социума последних лет остается про-

блема социальной адаптации и интеграции в общество детей с различ-

ными видами физических и психических нарушений. В силу личност-

ных особенностей выпускникам специальных школ очень сложно сори-

ентироваться в условиях современного рынка труда, поэтому встает во-

прос об актуальности этой проблемы. 

В рубрике «Теория и практика инклюзии» представлены четыре 

статьи авторов из Казани, Чебоксар, Жигулевска и Екатеринбурга. Ста-

тья «Движение «Абилимпикс» как один из способов социализации обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в колледже ма-

лого бизнеса и предпринимательства» рассматривает движение «Аби-
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лимпикс» как эффективный инструмент для профориентации, мотива-

ции, социализации и трудоустройства обучающихся с инвалидностью. 

Следующая статья автора из Чебоксар, где рассматривается тема 

«Оценка эффективности реализации программы психолого-педагогиче-

ского сопровождения обучающихся с нарушениями слуха», в которой 

она представила результаты исследования, демонстрирующие эффек-

тивность программы психолого-педагогического сопровождения, орга-

низации целенаправленной работы с детьми, родителями и педагогами 

для развития когнитивных и социальных качеств у одних и повышения 

уровня компетентности при работе с детьми с нарушением слуха у дру-

гих. Рассматривается важность психолого-педагогического сопровожде-

ния уже на ранних этапах развития личности ребенка. Статья автора из 

Жигулевска Сызранской области «Способы овладения навыками социа-

лизации и коммуникативной компетенции в рамках обучения детей с 

особыми возможностями здоровья» посвящена проблеме формирования 

коммуникативной компетенции и социализации детей с особыми воз-

можностями здоровья. Постоянные авторы нашего журнала - коллеги из 

Екатеринбурга - представляют вниманию читателей статью «Структура 

готовности педагогов к профессиональной деятельности в условиях ин-

клюзивного образования», где глубокий анализ проблемы готовности к 

профессиональной деятельности на современном этапе позволил сфор-

мировать ее терминологическое поле в новом виде. В нем готовность к 

профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования 

рассматривается как синтез свойств личности (интегральное свойство 

личности), определяющий ее пригодность к профессиональной деятель-

ности и включающий в себя активное, положительное отношение к дея-

тельности, некоторый опыт (знания, умения, навыки), умение организо-

вать свой труд, работать самостоятельно, а также видеть перспективы 

развития. В данном контексте в структуре готовности выделяют лич-

ностный, мотивационный, когнитивный, технологический и коммуника-

тивный компоненты. 

Рубрика «Коррекционная педагогика» содержит 3 статьи авторов 

из Зеленодольска (Республика Татарстан) и Москвы. В статье «Основ-

ные направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

при наличии у них ЗПР в МБОУ «Лицей № 14» Зеленодольского муни-

ципального района Республики Татарстан представлен опыт работы в 

организации инклюзивного обучения лиц с ОВЗ при наличии у них ЗПР 

в условиях массовой школы. Две статьи нашего постоянного автора и 
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партнера по развитию инклюзивного образования и поддержке коррек-

ционного образования, коллеги из Москвы (МПГУ) посвящены коррек-

ционной педагогике. В статье «Примерный расчет нагрузки специалиста 

коррекционного профиля: проблемы и пути решения» описываются про-

блемы расчета нагрузки педагогов-дефектологов, рассматриваются ва-

рианты расчета, ориентированные на реализацию требований Мини-

стерства просвещения РФ к соотнесению ставок специалистов с контин-

гентом дошкольных групп для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В статье «Регламент коррекционно-развивающей услуги учи-

теля-дефектолога: управленческие аспекты профессиональной деятель-

ности в условиях детского сада» поднимается проблема согласования 

управленческих, организационно-методических и психолого-педагоги-

ческих аспектов профессиональной деятельности учителя-дефектолога. 

Она связана с расчетом руководителем детского сада регламента коррек-

ционно-развивающих услуг и определением числа детей в расчете на 

ставку специалиста. 

Мы благодарим всех наших авторов и читателей за поддержку, 

надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. До встречи на 

страницах следующего номера журнала «Инклюзия в образовании».   

         

C уважением,   

главный редактор,   

ректор Университета управления 

«ТИСБИ» Нэлла Матвеевна Прусс. 
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К ИЗУЧЕНИЮ ОСНОВ ФОТОДЕЛА 
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Аннотация. Раскрытие творческого потенциала детей с инвалидностью решает во-

просы дополнительного образования как средства получения навыков для дальнейшей 

возможности трудоустройства с использованием дополнительных (своих) ресурсов. 

Не секрет, что профессия фотографа востребована в наши дни. Проект фотошколы 

«Запечатли мир» нацелен на привлечение детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и слуха к изучению основ фотодела (как инструмента самореализации) и их 

практическому применению, приобщению к миру прекрасного, а также способствует 

развитию творческого самовыражения и личных качеств характера. 

Ключевые слова: фотошкола, опорно-двигательный аппарат, нарушение слуха, само-

занятость, творческий потенциал. 

 

Социальная группа инвалидов с нарушением опорно-двигатель-

ного аппарата, нарушением слуха, а также других нозологий, составля-

ющая десятую часть населения нашего государства, располагает, как и 

другие социальные группы, значительным творческим потенциалом. 

Как известно, творчество связывают с выработанными обществом и 

культурой путями реализации отдельной личностью или группой людей 

высших достижений в разных сферах жизнедеятельности и направле-

ниях духовно-нравственного и социокультурного развития человека. 

Творчество как деятельность порождает нечто качественно новое, непо-

вторимое, оригинальное, уникальное; деятель рассматривается как 

субъект творчества, творец. Он располагает потенциалом, резервом, ко-

торый может служить для дальнейшего многогранного развития лично-

сти и в последующем стать культурным наследием общества. Когда 

речь идет о творчестве, ограничения жизнедеятельности отступают на 

задний план, а иногда не имеют никакого значения, поскольку все вни-

мание человека сфокусировано на процессе развития способности само-

выражения, увеличивается его самоценность. Однако для развития твор-

ческого потенциала, креативности инвалидов в обществе должны быть 

созданы дополнительные специальные условия. Создание условий для 

адаптированного продуктивного процесса инклюзивного обучения и 
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творческой мотивации возможно с помощью организации творческих 

площадок, а также разработки специальных методик. 

Кроме того, привлечение людей с инвалидностью к творческому 

развитию, процессу, поиску себя дает возможность не только самоопре-

деления, но и самозанятости, так как раскрытие творческого потенциала 

и умение делать что-то с душой позволяют реализовать это с учетом по-

требности как самого инвалида, так и общества. Раскрытие творческого 

потенциала решает вопросы дополнительного образования как средства 

получения навыков для дальнейшей возможности трудоустройства с ис-

пользованием дополнительных (своих) ресурсов.    

В 2018-2019 учебном году Благотворительным фондом «Мило-

сердие в образовании» реализован проект, направленный на проведение 

цикла мероприятий, способствующих привлечению детей с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата и слуха к изучению основ фотодела 

(как инструмента самореализации) и их практическому применению, 

приобщению детей к миру прекрасного, развитию способностей творче-

ского самовыражения и личных качеств характера, участию в фотовы-

ставке.  

В рамках проекта было приобретено оборудование, которое поз-

волило создать условия для адаптированного продуктивного процесса 

инклюзивного обучения и творческой мотивации, что благоприятным 

образом отразилось на реабилитации и интеграции детей.  

В нашем государстве существует немало организаций, занимаю-

щихся проблемами инвалидов. Однако работа большинства из них 

направлена, прежде всего, на решение социально-бытовых проблем, 

осуществление медицинской реабилитации. Без сомнения, это важные 

задачи. Человеку с ограниченными физическими возможностями необ-

ходимы высококачественная медицинская помощь, жилье, оборудован-

ное в соответствии с его возможностями передвижения, зрения и слуха, 

доступная среда на улице. Также не следует забывать о духовной сфере 

человеческой жизни. Ведь именно в области культуры, искусства ре-

зультаты деятельности человека не связаны напрямую с состоянием его 

здоровья. Поэтому так необходимы сейчас усилия общественных орга-

низаций, в том числе образовательных учреждений, направленные на 

содействие творческой самореализации и личностному росту людей с 

ограниченными возможностями здоровья, и прежде всего детей. Уча-

стие в различных видах творческой деятельности является необходимой 
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областью социализации, самоутверждения и самореализации инвали-

дов, но ограничено в связи с недостаточным уровнем развитости и до-

ступности.  

В настоящее время в Казани ни одна фотостудия целенаправ-

ленно не занимается обучением детей с нарушением опорно-двигатель-

ного аппарата и слуха художественному фотографированию, нет адап-

тированных методик преподавания и условий для обеспечения процесса 

обучения, знания и навыки фотодела остаются не доступны для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Проект поставил перед 

собой решение этой проблемы.  

Цель проекта заключалась в развитии творческих способностей 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и слуха в области 

фотомастерства и оказании содействия в их социальной адаптации. 

Задачами проекта определены: 

- организация работы творческой площадки (фотошколы и фотостудии); 

- создание условий для адаптированного продуктивного процесса обу-

чения и творческой мотивации; 

- создание адаптированной программы обучения фотоделу с учетом ин-

дивидуальных особенностей; 

- получение дополнительных навыков, способствующих не только ин-

теграции в среду нормативных сверстников и самовыражению, но и в 

последующем получению дополнительного дохода; 

- создание условий для применения полученных знаний (работа в сту-

дии, на пленэрах, организация фотовыставок и т.д.).  

Целевой аудиторией проекта выступили дети в возрасте от 12-ти 

до 18-ти лет, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата и 

слуха, проходящие  реабилитацию в Центре реабилитации детей и под-

ростков с ограниченными возможностями здоровья «Здравушка» Мини-

стерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

и обучающиеся ФСПО Университета управления «ТИСБИ».   

В проекте приняли участие 10 детей с инвалидностью, итогом ме-

роприятия станет фотовыставка работ ребят с инвалидностью.  

Проведение фотовыставки послужит стимулом к раскрытию 

творческих способностей и интеграции детей с ОДА и другими нозоло-

гиями в социум. 

В рамках проекта была разработана программа, которая позво-

лила детям освоить: 

- Устройство фотоаппарата, технический обзор элементов камеры, виды 

современных камер; познакомиться с лидерами в фотоиндустрии. 
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- Объективы, устройство современных объективов, фокусировку. 

- Режимы съемки, автоматические режимы и их реальное применение в 

различных типах съемки, ручной режим. 

- Урок композиции, умение выстроить кадр, обсуждение типичных 

ошибок новичков. 

- Познакомиться с историей фотоиндустрии (обзор первых фотокамер и 

объективов). 

- Урок композиции, сочетание цвета, правило цветовой гармонии. 

- Источники света (вспышка, работа со встроенной и внешней 

вспышкой), разницу в использовании, преимущества и недостатки, 

обзор студийного света. 

- Световая температура. Баланс белого. Экспозиция и экспокоррекция. 

- Гистограмма и принципы работы с ней. Экспонометр.  

- Мультиэкспозиция. Использование отражения в окне/стекле. 

- Творческая фотография. Техника смешанного света. Фризлайт в 

фотографии. 

Программа обучения позволяет приобрести навыки работы с 

фотокамерой, овладеть основами работы в фотостудии и на улице, 

познакомиться с различными жанрами фотографии. Фотокурс рассчитан 

на обучение «с нуля». Наш проект рассчитан на начинающих 

фотолюбителей, желающих улучшить качество своих снимков. 

Программа позволяет изучить технические и творческие основы 

фоторемесла и сформировать крепкую основу для дальнейшего 

профессионального развития. Обучение дает возможность уйти от 

«случайных» кадров и начать фотографировать осознанно, при этом 

максимально эффективно используя возможности современной 

фототехники.  

Обучение проводилось в небольших группах. Перед началом 

обучения рекомендовалось изучить инструкцию к своему фотоаппарату. 

Благодаря этому преподаватель-фотограф может уделить достаточное 

внимание каждому слушателю, провести вдумчивый разбор отснятого 

материала, вовремя направить и указать на возможные ошибки.  

Каждое занятие начинается с теоретической части: на ней 

слушатели изучают устройство фотокамеры, виды объективов, основы 

экспонометрии, ключевые композиционные приемы. Основная же роль 

в данной программе отведена практике. Обширная практическая часть 

фотокурса охватывает все основные направления фотографии и дает 

возможность получить разносторонние навыки съемки в фотостудии и 

на открытом воздухе. Отдельное занятие посвящено основам 
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постобработки фотографий в Adobe Photoshop. Занятия завершались 

выдачей домашнего задания. Самостоятельное повторение приемов, 

рассмотренных на фотоуроке, очень важно для лучшего усвоения 

материала. Следующее занятие начиналось с проверки преподавателем-

фотографом  полученного результата, обсуждения с ним сделанных 

ошибок и моментов, вызвавших затруднения. 

Для занятий необходима была собственная фотокамера. Тем, кто 

еще не приобрел фотоаппарат, мы предложили воспользоваться 

фотоаппаратом Центра или фотокамерами самих фотографов. Когда 

ребята проявили неподдельный интерес к фотографии, то родители 

смогли их поддержать и пробрели фотоаппарат по рекомендациям 

преподавателей. 

Курсы фотографии - основной формат обучения в фотошколе. 

Фотокурсы подразумевают планомерную и упорядоченную подачу 

материала, логическое построение программы «от простого к 

сложному». Регулярность занятий обеспечивает наиболее эффективное 

усвоение информации и развитие практических навыков, а небольшие 

размеры учебных групп дают возможность каждому слушателю 

получить достаточно времени на отработку изучаемых приемов и 

индивидуальную работу с преподавателем.  

Также практиковали и отдельные фотоуроки, которые были 

нацелены на индивидуальный подход к каждому ребенку. Программа 

каждого урока фотографии была посвящена обзору и освоению 

практических приемов фотосъемки, объединенных общей темой.  

На теоретической части фотоурока рассматривается специфика 

выбранной темы и дается необходимая для дальнейшей работы 

техническая информация. На второй части занятия (учебной 

фотосъемке) слушатели учатся применять полученные знания на 

практике, отрабатывая изученные приемы под руководством 

преподавателя.  

Индивидуальные занятия являются, несомненно, самым 

эффективным методом обучения студийной фотосъемке. Основной 

плюс индивидуального обучения фотографии в том, что во время 

занятия все внимание преподавателя уделяется только слушателю. 

Преподаватель может давать советы, указывать на ошибки и 

корректировать действия ученика, не отвлекаясь на работу с другими 

слушателями. В ходе занятия основное внимание уделяется работе того 

материала, который был недопонят слушателем или пропустил его, но 

можно задавать вопросы по любым интересующим аспектам, связанным 
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со студийной фотосъемкой.  

Занятия по теоретическим основам фотографии обязательны для 

всех слушателей. Практические занятия могли быть выполнены 

самостоятельно или в группе во время семинарских занятий. После 

занятия слушателям рекомендовали самостоятельно отрабатывать 

полученные знания на практике. Смешанный формат обучения ребят с 

нарушением ОДА и слуха позволял исправить ощибки во время 

учебного процесса, недопускались пропуски тем и занятий, 

максимально внимание было уделено особенностям ребят. 

Сопровождение сурдопереводчиком группы детей с нарушением слуха 

удлиняло процесс, но делало его доступным и комфортным. Победа 

участницы курсов на конкурсе «Безграничные таланты» стала 

достойным завершением и демонстрацией качества проекта.  
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Abstract. The personal fulfillment of a creative potential of children with muscle-skeleton 

disorders solves the problems of additional education as a means of obtaining skills for fur-

ther employment opportunities using their additional resources. It is no secret that the pro-

fession of a photographer is in demand today. The project «Taking picture of the World» is 

aimed at attracting children with disorders of the muscle-skeleton system and hearing im-

pairment, to learn the basics of photographic technique (as a tool for self-realization) and 

their practical application, familiarizing children with the world of beauty, developing their 

creative self-expression skills and personal qualities. 

 

Keywords: photo school, muscle-skeleton system, hearing impairment, self-employment, cre-

ative potential. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс перехода Республики Узбекистан к 

инклюзивному образованию, а также изучены результаты проектов по развитию ин-

клюзивного образования за 26 лет независимости республики, проанализирована ста-

тистика численности детей с ограниченными возможностями. Приведены резуль-

таты социологического исследования по изучению осведомленности студентов педа-

гогических университетов  об инклюзивном образовании и технологии работы с 

детьми с ограниченными возможностями. 

 

Ключевые слова: интеграция, инклюзия, дети с ограниченными возможностями.   

 

Одним из приоритетных направлений государственной политики 

в области детства в Республике Узбекистан является обеспечение, в со-

ответствии с международными стандартами, прав детей-инвалидов на 

всестороннее участие в общественной жизни, получение качественного 

образования на всех уровнях, квалифицированная медицинская по-

мощь, здравоохранение и реабилитация, социализация, правовая и со-

циальная защита, профессиональная подготовка, доступная среда. 

Идея инклюзивного образования пришла в Узбекистан в 1996 г. 

Основная идея инклюзивного образования подразумевает, что не ребе-

нок должен готовиться к включению в систему образования, а сама си-

стема образования должна быть готова к включению любого ребенка 

[1].  

Инклюзивное образование – это наиболее современный термин, 

который объясняется следующим образом: это реформирование школ и 

перепланировка учебных помещений таким образом, чтобы они отве-

чали нуждам и потребностям всех без исключения. Международный 

опыт показывает, что развитие системы инклюзивного образования - 

долгосрочная стратегия, требующая комплексного подхода для ее реа-

лизации, последовательности, непрерывности и поэтапности. 
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В Республике Узбекистан наряду со специальным образованием 

существует интегрированое образование ведется работа по созданию 

условий для развития инклюзивного образования. Согласно Закону Рес-

публики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка» в статье дети с недо-

статками физического и (или) психического развития и дети-инвалиды 

имеют право на обучение и воспитание в образовательных учреждениях 

по разработанным специально для них образовательным программам и 

получать образование, соответствующее их физическим, умственным 

способностям и желаниям» [2]. 

В 2007 г. Фонд поддержки социальных инициатив реализовал 

проект «Инклюзивное образование в Узбекистане», в рамках данного 

проекта была разработана «Национальная модель инклюзивного обра-

зования», которая внедрялась во всех пилотных детских садах школах 

областей республики», и привлечены к обучению  

600 детей» [3].  

В 2006-2009 годы Министерство образования при поддержке 

Азиатского Банка развития реализует проект «Общее образование для 

детей с ограниченными возможностями», в рамках которого отбирается 

38 школ, школ-интернатов, из которых 22 специализированные и 16 об-

щеобразовательных (г. Ташкент, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская 

обл.). Во всех школах проводятся реконструкция и ремонт для того, 

чтобы обеспечить все удобства для детей с особыми потребностями. В 

соответствии с концепцией интеграции дети, отбираемые для участия в 

экспериментальном проекте, имели лишь небольшие нарушения в раз-

витии и посещали некоторые предметы в общеобразовательной школе. 

Принявшие участие специалисты-дефектологи, педагоги общеобразова-

тельных школ концепцию инклюзивного образования не поддержали 

[4]. В результате опроса родителей детей с инвалидностью по поводу 

готовности к инклюзивному обучению: 58% против обучения своего ре-

бенка в партнерской школе;  30% условно согласны; 3% смотрят на это 

положительно. Однако в результате опроса детей с инвалидностью в 

среднем 66% выразили желание обучаться в общеобразовательной 

школе; опрос детей, не имеющих инвалидность, показал на 77% жела-

ние обычных детей учиться вместе. Представители спецшкол отнеслись 

отрицательно к идее инклюзивного обучения, в отличие от респонден-

тов массовой школы, которые приняли осторожную позицию: 54% не 

против при условии умственной полноценности детей [5]. Результаты 

опроса свидетельствуют о том, что не взаимодействие детей приводит к 

сегрегации детей с инвалидностью из массовых школ, а отношение 
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взрослых и их предубеждения в отношении инвалидности, которые в 

итоге создают преграды для детей с инвалидностью. 

В 2008 г. Узбекистан подписал Конвенцию о правах ребенка, ко-

торая призывает общество использовать модель социального включе-

ния (инклюзии). Основа этого подхода - смещение фокуса с ограничен-

ных возможностей ребенка на преодоление барьеров в обществе, пре-

пятствующих нормальной жизни ребенка, его доступу к базовым соци-

альным службам [6]. Ратификация документа предусмотрена при созда-

нии всех условий, предложенных в Конвенции, в связи с этим Указом 

Президента предусмотрена разработка проекта Закона «О правах лиц с 

инвалидностью», учитывающего международные стандарты и требова-

ния Конвенции ООН о правах инвалидов» [7]. 

С 2014 по 2016 гг. в Узбекистане в рамках проекта «Инклюзивное 

образование для детей с особыми потребностями в Узбекистане», фи-

нансируемого Европейским Союзом, реализуется в Ташкентской, Са-

маркандской, Наманганской, Хорезмской и Сурхандарьинской обла-

стях, 907 детей с особыми образовательными потребностями были 

включены в Системное образование в 27 пилотных школах и 27 детских 

садах, в то время как общее количество детей, использующих проект, 

достигает 1500 человек. Кроме того, 1350 членов медико-психолого-пе-

дагогических комиссий и псевдонимов педагогических работников про-

шли обучение для предоставления инклюзивных образовательных 

услуг; разработаны и утверждены 3 учебных модуля для обучения, по-

вышения квалификации и переподготовки учителей по внедрению ин-

клюзивных практик в систему образования Узбекистана [7]. В Респуб-

лике Узбекистан было создано 5 ресурсных центров, которые предоста-

вили более 2000 услуг детям с особыми образовательными потребно-

стями и их семьям, а также экспертам, занимающимся разработкой и ис-

пользованием инклюзивных образовательных услуг. Было опублико-

вано более 150 статей, транслировано 11 телевизионных программ и 24 

радиопрограммы для повышения осведомленности общественности в 

Узбекистане о социальной и образовательной интеграции детей с осо-

быми потребностями. 

Сегодня количество детей-инвалидов в регионах республики уве-

личивается, поэтому за 4 года количество детей с различными психофи-

зиологическими расстройствами увеличилось на 13708 человек. 

Наибольшее количество детей-инвалидов зарегистрировано в Андижан-

ской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ферганской областях. 
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Таблица 1. Численность детей с инвалидностью в Республике 

Узбекистан с 2014 по 2018 гг. 

№ В разрезе областей 
Детей с инвалидностью до 16 лет 

01.01.2014 г. 01.01.2016 г. на 01.01.2018 г. 

1 
Республика Кара-

калпакстан 

5245 5526 
6265 

2 Андижанская 7596 8601 9806 

3 Бухарская 3202 3422 3679 

4 Джизакская 3880 3951 4520 

5 Кашкадарьинская 7560 7696 9175 

6 Навоийская 3363 3290 3190 

7 Наманганская 6546 6646 7412 

8 Самаркандская 7853 8485 9666 

9 Сирдарьинская 2501 2717 3293 

10 Сурхандарьинская 6926 7240 8398 

11 Ферганская 7622 8118 9324 

12 Хорезмская 5625 5324 5728 

13 Ташкентская 6546 6558 7346 

14 г. Ташкент 3891 3956 4262 

Всего 78356 81530 92064 

 

Указом Президента Республики Узбекистан от 1 декабря 2017 г. 

«О мерах по кардинальному совершенствованию системы государ-

ственной поддержки лиц с инвалидностью» в пункте 31 предусмотрена 

«разработка механизмов реализации права каждого ребенка с инвалид-

ностью на получение инклюзивного  

образования» [8]. 

Принятие данного Указа свидетельствует о том, что законода-

тельная база, созданная Республикой Узбекистан в годы независимости, 

создает необходимую основу для дальнейшего развития инклюзивного 

образования в нашей стране. 

Согласно статистическим данным в Республике Узбекистан по 

состоянию на 1 января 2018 г. 670 тыс. лиц с инвалидностью, из которых 

молодых людей от 16 до 30 лет более 70 тыс. человек. 

 

Таблица 2. Численность обучающихся в среднеспециальных обра-

зовательных учреждениях 
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В разрезе 

учебных 

годов 

Количество лицеев и колле-

джей 

Кол-во учащихся 

всего Из них спец. 

колледжей для 

лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

Всего Из них учащихся 

с  инвалидностью 

Из них в 

лицее 

2016-2017 1 566 4 1 459 403 2 887 110 

2017-2018 1 556 4 1 163 162 2 416 65 

Как видно из таблицы, основная масса детей с инвалидностью 

обучается в специализированных школах-интернатах или в специализи-

рованных колледжах для лиц с ограниченными возможностями. 

В целях дальнейшего развития интегрированного образования в 

проект новой редакции Закона «Об образовании предложено ввести от-

дельным пунктом статью об инклюзивном образовании. Министер-

ством образования утверждено Положение «О непрерывном инклюзив-

ном образовании детей и подростков с нарушениями в психофизиче-

ском развитии». Проведенный мониторинг по реализации инклюзив-

ного образования в республике показывает, что на сегодняшний день 

наблюдаются недостаточное обеспечение кадрами-специалистами для 

работы в инклюзивных классах и группах, неподготовленность педаго-

гов общеобразовательных школ и ДОУ по работе с детьми с особыми 

нуждами и т.д. Таким образом, не только законодательная  база, но и 

общество должно быть готово к принятию идеи инклюзивного обуче-

ния. 

C 2017 г. Республиканский центр социальной адаптации детей 

осуществляет реализацию фундаментального проекта БФ-1-001 «Созда-

ние системы качественного непрерывного инклюзивного образования в 

Республике Узбекистан». 

Одна из основных задач в рамках данного проекта - изучение 

осведомленности об инклюзивном образовании студентов педагогиче-

ских институтов областей Республики Узбекистан. В рамках проекта 

проведено анкетирование 2510 студентов Джизакского государствен-

ного педагогического института, Кокандского государственного педа-

гогического института, Бухарского государственного педагогического 

института, Навоинского государственного педагогического института. 

На вопрос: «Что вы понимаете под образовательной инклюзией 

детей с особыми потребностями (инклюзивным образованием)?», 55% 

респондентов подразумевают под инклюзивным образованием обуче-
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ние детей с особыми потребностями в специализированных учрежде-

ниях; 13% - обучение на дому; 10% - обучение детей c особыми потреб-

ностями в специализированных школах; 8,7% -обучение детей с осо-

быми потребностями в общеобразовательных учреждениях; 8,6% - 

впервые слышат об этом. 

Таким образом, 80% будущих педагогов Джизакской, Коканд-

ской, Навоинской и Бухарской областей считают, что инклюзивное об-

разование - это обучение детей в специализированных учреждениях, 

спецшколах или обучение на дому. Это свидетельствует о том, что бу-

дущие учителя не владеют не только информацией об инклюзивных 

школах, но и о методах работы с детьми, имеющими особые потребно-

сти. Исходя из опроса респондентов, можно сделать вывод о том, что 

будущие выпускники педагогического института соответственно явля-

ются сторонниками раздельного обучения особых детей ввиду отсут-

ствия знаний в данной области. Отсутствие знаний у студентов в данной 

сфере показывает также, что преподаватели педагогических институтов 

сами нуждаются в получении информации по инклюзивному образова-

нию, в том числе о методах работы с детьми с особыми потребностями. 

На вопрос: «Я убежден(а), что инклюзия детей с особыми потреб-

ностями в образовании больше всего нужна…», более 60% респонден-

тов отмечают, что инклюзия нужна только детям с проблемами со здо-

ровьем; в сравнении с другими областями самый высокий показатель в 

Бухарской области, где 19,4% считают, что инклюзия нужна только 

обычно развивающимся детям; более 30% всех респондентов отмечают, 

что инклюзия нужна всем детям, так как с детства помогает видеть и 

ценить различия; 1,7% - нужна учителям; 4% студентов Навоинской об-

ласти не уверены, что это необходимо. 

Во время работы с аудиторией велика роль педагога, и оттого, 

как будет относиться преподаватель к детям с особыми потребностями, 

будут зависеть климат в группе и отношения родителей к данному ре-

бенку. Однако отсутствие у «будущих педагогов» практики работы не 

дает оценить всю масштабность их ответственности перед будущим по-

колением. Респонденты отмечают, что инклюзия нужна всем детям, что 

свидетельствует о том, что респонденты понимают, что совместное обу-

чение повышает ответственность не только у педагогов, но и развивает 

чуткое отношение у детей к друг другу. 

Основным барьером для инклюзии детей с особыми потребно-

стями в образовании более 40% респондентов считают не знание роди-
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телей своих прав; стереотипы общества отмечают только 22% всех ре-

спондентов; 17,8% отмечают, что отсутствие квалификации и гибкости 

педагогов является основным барьером инклюзии. 

Следует отметить, что инклюзивное образование достижимо в 

той социальной среде, которая готова к восприятию самой этой идеи. 

 Согласно точке зрения профессора П. Миттлера интеграция ано-

мальных детей в школы массового типа может быть успешной лишь при 

следующих условиях: 

- Интегрированное обучение должно осуществляться лишь на ос-

нования желания родителей. 

- Аномальному ребенку должна предоставляться специальная пе-

дагогическая помощь. 

- Аномальный ребенок должен принимать участие в деятельно-

сти школы вместе с остальными учащимися, для этого необходима 

среда без барьеров для передвижения. 

Соответственно развитие инклюзивного образования в нашей 

стране не приведет к закрытию специальных образовательных учрежде-

ний ввиду того, что среди детей с инвалидностью имеются и дети с 

двумя выраженными дефектами (слепоглухие, умственно отсталые глу-

хие), дети со множественными нарушениями в развитии, когда имеются 

три или более нарушений развития). Однако в большинстве случаев та-

кая категория детей находится за рамками образовательного простран-

ства, именно эти дети пополняют ряды сирот, отторгаются от семей и 

помещаются в специальные интернаты. 

Как отмечает Д.В. Зайцев, на основе проведенных исследований 

«специальное образование функционирует недостаточно эффективно, в 

среднем только каждый 5-й выпускник с умственной отсталостью и 

каждый 9-й - с нарушением опорно-двигательного аппарата продолжает 

обучение в профессиональном училище; только каждый 10-й из первой 

и второй групп относительно успешно трудоустраивается в первый год 

после окончания образовательного учреждения по специальности, по-

лученной в нем» [10]. 

Как отмечает Д. Нуркельдиева, при изучении детей с инвалидно-

стью в Домах ребенка «воспитатели, работающие в группах, где нахо-

дятся дети с особыми потребностями, не владеют методами коррекции 

нарушений детей с особыми потребностями раннего возраста. У воспи-

тателей и логопедов имеются проблемы в оказании качественной разви-

вающей помощи детям раннего возраста, воспитывающимся в Домах 
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ребенка, так как не хватает методических пособий, методических реко-

мендаций, дидактических материалов по работе с детьми раннего воз-

раста на узбекском языке».  

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о 

том, что на сегодняшний день остро стоит проблема неготовности учи-

телей массовой школы (профессиональной, психологической и методи-

ческой) к работе с детьми с особыми образовательными потребностями, 

обнаруживаются недостаток профессиональных компетенций педаго-

гов в работе в инклюзивной среде, наличие психологических барьеров 

и профессиональных стереотипов учителей. 

Дефицит знаний педагогов о возможностях детей, исходя из 

форм инвалидности, не позволяет организовать обучение ребенка ис-

ходя из его возможностей, создать индивидуальную программу обуче-

ния особого ребенка, что в итоге порождает дезинтеграцию детей в об-

щеобразовательных учреждениях. 

Согласно вышеизложенному необходимо внести следующие ре-

комендации: 

- ввести в программу обучения педагогических институтов дис-

циплину «Технологии работы с  инклюзивными детьми»; 

- повысить квалификацию преподавателей ДОУ, школ и ВОУ в 

рамках семинара-тренинга «Инклюзивное образование». 
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Аннотация. В статье авторы приводят результаты исследования, посвященного  

изучению особенностей соматического здоровья детей с ограниченными возможно-

стями с учетом индивидуального профиля асимметрии. Исследование проводилось на 

базе ГБОУ «Школа-интернат № 1» ст. Елизаветинской, ГБОУ «Школа № 26» г. Крас-

нодар, осуществляющих свою образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам.       

 

Ключевые слова: соматическое здоровье детей младшего школьного возраста, асим-

метрии ребенка, проблема социализации ребенка. 

 

Изучение функциональной межполушарной асимметрии голов-

ного мозга в аспекте образовательной деятельности детей, безусловно, 

актуально[11-15]. Это, в первую очередь, связано с необходимостью 

учета в сложном инновационном учебном процессе особенностей доми-

нирования полушарий, межполушарных взаимодействий, оказывающих 

непосредственное влияние на социализацию, обучаемость и развитие 

способностей ребенка, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, что позволит выработать подходы в зависимости от их нозо-

логической группы. Например, левши испытывают потребность в само-

реализации, одобрении и положительном отзыве, тогда как правши 

настроены на получение новых и глубоких знаний (Гудкова Т.В., Ан-

тропова Л.К., Игнатова Ю.П. и др.) [1; 3]. 

Индивидуальный профиль асимметрии ребенка, отражая взаимо-

действие полушарий, также определяет возрастные  особенности физи-

ческого и психического развития, которые необходимо  учитывать в об-

разовательном процессе во избежание  различных патологических со-

стояний, таких как синдром дефицита внимания, гиперактивность, 
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недоразвитие речи, невротические расстройства (Ендолов В.В., Гудкова 

Т.В., Черемушникова И.И.) [3; 6; 16].  

Общеизвестно, что методики школьного образования направ-

лены на развитие и тренировку левого полушария, игнорируя при этом 

развитие правого. Дифференцированное обучение, основанное на спе-

цифике когнитивного развития и воспитании ребенка, позволяет разра-

ботать программы, учитывающие их индивидуальные и психофизиоло-

гические особенности (Бойко Е.А., Антропова Л.К. и др.) [1; 2; 13]. 

Проблема влияния инновационных образовательных технологий 

соматического здоровья ребенка является недостаточно изученной, а 

влияние межполушарного взаимодействия на развитие ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья с позиции сложного и многогран-

ного учебного процесса практически не рассматривается [4; 7; 8].  

В связи с этим целью исследования явилось изучение особенно-

стей соматического здоровья детей с ограниченными возможностями с 

учетом индивидуального профиля асимметрии. 

Задачи исследования: 

1. Выявить профиль межполушарной асимметрии мозга у детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определить особенности соматического здоровья с учетом ин-

дивидуального профиля асимметрии у детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Для решения поставленных задач нами использовались следую-

щие методы исследования: установление индивидуального профиля 

асимметрии по Н.Н. Брагиной и Д.А. Доброхотовой, с видоизменениями 

Е.Б. Сологуб, направленные на определение ведущих моторных (рука, 

нога) и сенсорных признаков (ухо и глаз), и определение уровня сома-

тического здоровья по методике Г.А. Апанасенко. 

Тестирование проводилось на базе ГБОУ «Школа-интернат № 1» ст. 

Елизаветинской, ГБОУ «Школа № 26» г. Краснодар, осуществляющих 

свою образовательную деятельность по адаптированным образователь-

ным программам [9]. 

В исследовании принимали участие дети с ограниченными воз-

можностями здоровья (нарушениями речи). Всего в тестировании участ-

вовали 73 ребенка в возрасте 8-12 лет.  

Первый этап исследования был посвящен анализу вариативности 

ИПА у детей с нарушениями речи. В результате проведенного монито-

ринга выявлено 11 вариантов латеральности отдельных перифериче-

ских сенсомоторных функций из 80 возможных (рис. 2).  
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Рис. 2. Индивидуальный профиль асимметрии у детей с наруше-

ниями речи, % 

 

 

Детальный анализ ИПА у детей с нарушениями речи показал, что 

абсолютные правши («ПППП») встречаются в 11% случаев, а абсолют-

ные левши («ЛЛЛЛ») в – 5%; среди смешанных фенотипов наиболее 

распространенные варианты – сочетание правосторонней моторной 

асимметрии и глаза при наличии амбидекстрии уха («ПППА»-15%) и 

правосторонней моторной асимметрии и уха при наличии амбидекстрии 

глаза («ППАП»-13%) и 11% случаев - дети с правосторонней моторной 

асимметрией при наличии левостороннего доминирования уха и сим-

метрии зрения («ППАЛ») и правосторонней моторной и левосторонней 

сенсорной асимметрии. Немного реже (у 8% детей) отмечены такие со-

четания индивидуального профиля асимметрии, как «ППЛП», «ПЛАП», 

«ППЛА», и в 5% случаев - «ПППЛ», «ПААА». 

Для продолжения эксперимента разнообразие периферических  

сочетаний (11 вариантов) объединили по Э.М. Казину в 5 групп  

(рис. 3): 

- абсолютные правши («ПППП») – 11%; 
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- абсолютные левши («ЛЛЛЛ»)  – 5%; 

- преимущественно правый профиль (те сочетания ИПА, где 3 

правых признака) – 40%;  

- амбидекстральный, или симметричный профиль (те сочетания 

ИПА, где встречались 3 амбидекстральных признака или 

2 правых с двумя левыми) – 17%; 

- смешанный (все остальные варианты) – 27%; 

- преимущественно левый профиль (те сочетания ИПА, где 3 

левых признака) – таких сочетаний не выявлено. 

 

 

 
Рис. 3. Распределение ИПА по Э.М. Казину  

 

Исходя из результатов первого этапа исследования, для боль-

шинства детей с нарушениями речи правостороннее доминирование мо-

торных функций встречается в 8-ми из 11 вариантов, тогда как левосто-

роннее доминирование встречается только у абсолютных левшей. Пра-

востороннее доминирование сенсорных функций выявлено только у аб-

солютных правшей, тогда как левостороннее доминирование встреча-

ется в 2-х из 11 вариантов.  

Следующий этап исследования был посвящен мониторингу со-

матического здоровья детей с нарушением речи в рамках выделенных 

групп [13-14]. 
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Анализ полученных данных выявил (рис. 4), что подавляющее 

большинство абсолютных правшей (63%) имеют уровень соматиче-

ского здоровья выше среднего и 37% средний уровень соматического 

здоровья. У лиц с преимущественно правым профилем асимметрии вы-

делено четыре уровня соматического здоровья: выше среднего (17% де-

тей), средний (у 34%), ниже среднего (28%) и низкий (21%). У абсолют-

ных левшей наблюдались средний и ниже среднего уровни соматиче-

ского здоровья (по 50% соответственно). Дети со смешанным профилем 

асимметрии показали следующие уровни соматического здоровья: сред-

ний (20%), ниже среднего и низкий (50% и 30% соответственно). У де-

тей с преимущественными амбидекстральными признаками (симмет-

ричный профиль) наблюдались все варианты соматического здоровья: 

выше среднего (17%), средний и ниже среднего (по 33%) и низкий 

(17%).  

 
Рис. 4. Уровень соматического здоровья детей младшего школь-

ного возраста с нарушениями речи с учетом индивидуального профиля 

асимметрии 

Таким образом, дети с нарушениями речи не имеют высокого 

уровня соматического здоровья. У абсолютных правшей преобладает 
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уровень соматического здоровья выше среднего (63%). Тогда как пре-

имущественно правый и амбидекстральные группы имеют различные 

уровни соматического здоровья с преобладанием среднего. У смешан-

ных типов латеральной организации преобладает уровень соматиче-

ского здоровья ниже среднего. 

Абсолютные левши имеют уровни соматического здоровья сред-

ний и ниже среднего (50% и 50%).  

Следовательно, исследование особенностей функциональной 

асимметрии мозга у детей с сенсорными нарушениями имеет важней-

шее значение для устранения проблем их обучаемости и социализации 

[5; 10]. 
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Abstract. In the article the authors present the results of the study of the features of somatic 

health of children with disabilities, taking into account the individual profile of asymmetry. 

The study was conducted on the basis of a boarding school №1, Elizabethan station, school 

№26 of Krasnodar, carrying out its educational activities on adapted educational programs. 

Keywords: somatic health of children, primary school, asymmetry of the child, the problem 

of socialization of the child. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АДАПТИРОВАННЫХ 

ГУМАНИТАРНЫХ ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

Е.В. Мелина  

 

УВО «Университет управления «ТИСБИ», г. Казань, Россия 

 
Аннотация. Региональная гуманитарная олимпиада для детей с нарушением зрения - 

адаптированная часть образовательного процесса, дающая возможность обучаю-

щимся с ОВЗ продемонстрировать свои знания в области гуманитарных наук, тем 

самым увеличить возможность участия детей с ОВЗ в образовательных олимпиадах. 

В данной статье мы знакомим вас с проектом, который был реализован АНО «Рес-

публиканский межвузовский центр» с целью популяризации гуманитарных наук, раз-

вития познавательного интереса и мышления среди школьников с ОВЗ, расширения 

знаний, выявления профессиональной направленности, создания условий для интеллек-

туального роста учащихся с ОВЗ, повышения их образовательного уровня, поощрения 

обучающихся, проявивших высокий уровень знаний, установления сотрудничества 

между школьниками и студентами вуза.  

Ключевые слова: региональная гуманитарная олимпиада, дети с нарушением зрения, 

инклюзивное образование, дети с ОВЗ, адаптация материала.  

 

Наверное,  когда  слышишь  об  олимпиаде среди учащихся  с 

особыми образовательными  потребностями, напрашивается вопрос: ка-

кая может быть олимпиада  с  детьми, имеющими серьезные проблемы 

со зрением,  а  также вторичные сопутствующие патологии? Ведь мы 

привыкли,  что  традиционно  в  олимпиаде участвуют  и  демонстри-

руют свои возможности ученики, которые  не  только хорошо усваивают 

стандартную программу, но  и  демонстрируют свои выдающиеся спо-

собности и особый интерес  к  тому  или  иному предмету. И,  как пра-

вило,  в  подобных ситуациях категория детей  с  ОВЗ остается  без  вни-

мания. 

Региональная гуманитарная олимпиада  для  детей  с  наруше-

нием зрения      -     адаптированная  часть  образовательного процесса, 

дающая возможность обучающимся  с  ОВЗ продемонстрировать свои 
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знания  в  области гуманитарных  наук,  тем  самым  увеличить возмож-

ность участия детей  с  ОВЗ  в  образовательных олимпиадах. Основная 

идея проекта       -      популяризация  гуманитарных  наук, развитие 

познавательного интереса  и  мышления среди школьников  с  ОВЗ,  рас-

ширение  знаний, выявление  профессиональной  направленности, со-

здание условий  для  интеллектуального  роста  учащихся  с  ОВЗ, повы-

шения  их  образовательного уровня, поощрения обучающихся, про-

явивших  высокий  уровень знаний, установление сотрудничества 

между  школьниками  и  студентами вуза. В  Региональную гуманитар-

ную олимпиаду  для  детей  с  нарушением зрения включены предметы: 

биология, история, обществознание (окружающий мир), литература, 

русский язык. Целевая аудитория   -   учащиеся 4-х специальных (кор-

рекционных) школ III-IV вида   в   Республике  Татарстан  (7-12-е 

классы). Олимпиада реализуется   в   два этапа. Первый этап   -   школь-

ный, который состоялся   в   самих образовательных организациях  для 

детей  с  ОВЗ.  Второй этап   –  сама региональная олимпиада.  Более 300 

детей  с  нарушением зрения смогли принять участие   в   адаптирован-

ных олимпиадах   по   разным гуманитарным наукам. Это  составило  

50%   от  общей численности обучающихся   в   коррекционных школах 

детей  с  нарушением зрения. Педагоги  подготовили ребят  к  гумани-

тарной олимпиаде, специалисты Центра  по  работе с инвалидами под-

готовили волонтеров  для  сопровождения учащихся. Волонтерами вы-

ступили студенты факультетов  и  ФСПО Университета управления 

«ТИСБИ». В  рамках проекта адаптирован материал  для  проведения 

олимпиады  с  учетом особенностей ребят  с  нарушением зрения, что 

дает возможность избежать дополнительных трудностей  в  технической 

и  информационной части  в  период ответов  на  вопросы  по  олимпиаде. 

Проект опирается  на  опыт коррекционных  школ по участию  в  олим-

пиадах ребят  с  нарушением зрения, включает инновационные разра-

ботки  в  сфере образования,  так  как аналогов адаптированных олим-

пиад в регионах нет.  В  проекте приняли участие 6 параллелей, по 5-ти 

предметам.  В  каждой параллели минимум 4 участника. Всего  на  двух 

этапах обработано более 480 результатов. Допускалось участие одного 

учащегося  в  нескольких предметах.  В  один день проводилась олим-

пиада  по  одному предмету.  На  первом этапе олимпиада проходила  на 

базах коррекционных школ  как  самостоятельное проведение. Второй 

этап  -   на  базах Университета управления «ТИСБИ»  и  коррекционной 

школы  г. Набережные Челны. Олимпиада одновременно проводилась  
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в  двух городах  с  целью минимизации затрат  на  проезд  и  обеспечения 

безопасности детей. 

Проект подразумевал решение следующих задач: 

1. Подготовка нормативных и предметных документов для про-

ведения олимпиады. 

2. Подготовка учащихся к проведению олимпиады и обучение 

волонтеров сопровождению и оказанию помощи учащимся. 

3. Проведение двух этапов адаптированной олимпиады для детей 

с нарушением зрения. 

4. Информирование  в  СМИ, описание методов  и  методик про-

ведения адаптированной олимпиады  с  возможностью ретрансляции 

проекта  в  журнале «Инклюзия  в  образовании». 

Итогом проекта стала возможность поступления ребят  на  фа-

культеты вузов РТ  с  учетом дополнительных индивидуальных баллов, 

что скажется  на  рейтинге абитуриента. Проект является развитием од-

ной  из  деталей успешной модели непрерывного образования, реализу-

емой  в  рамках федеральной инновационной площадки Министерства 

образования  и  науки Российской Федерации, Министерства образова-

ния  и  науки Республики Татарстан  и  Федеральной экспериментальной 

площадки ФИРО «Разработка модели инклюзивного образования лиц  с  

нарушениями зрения  в  Республике Татарстан  c  учетом кластерного 

подхода». 

Одними  из  приоритетов социальной политики  в  России явля-

ются обеспечение доступности   в  получении образования инвалидов  и  

лиц  с  ОВЗ, содействие получению ребенком  с  ОВЗ качественного 

образования, необходимого  для  реализации образовательных запросов 

и  дальнейшего профессионального самоопределения. На  сегодняшний 

день обучающиеся  с  ОВЗ принимают участие  в  общих олимпиадах 

для детей без каких-либо отклонений  в  здоровье. Любому ребенку  с  

теми  или  иными сенсорными нарушениями необходимо дополни-

тельно  адаптировать учебный материал  в  силу имеющихся компенса-

торных функций. Материал  же  олимпиад  не  адаптирован, что  ослож-

няет быстрое восприятие информации детьми  с  нарушением зрения,  у  

которых есть сложности  в  пространственном воображении  и  т.д. При 

этом  количество участников олимпиады  из  числа детей  с  ОВЗ, до-

шедших   до   финала, критически мало. «Еще  лет десять назад наши 

учащиеся участвовали  в  предметных олимпиадах муниципального 

уровня наряду с обучающимися общеобразовательных школ, занимали 

призовые места. Но в последние годы задания олимпиад стали 
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настолько неудобными  для  слабовидящих и незрячих детей (о зада-

ниях, напечатанных  по  Брайлю,  мы  и  мечтать  не  могли), что  мы 

отказались  от  участия  в  олимпиадах массовых школ. А  это,  в  свою 

очередь, отсутствие  в  портфолио выпускников документов, подтвер-

ждающих интересы  по  предметам,  а  у  преподавателей – минус  в 

графе «Количество победителей предметных олимпиад»  в  ежегодном 

самоанализе работ  и  в  документах  по  аттестации.  

Исследуя приемную кампанию поступления абитуриентов в  

вузы Республики Татарстан,  мы  сделали вывод, что  у  абитуриентов  с 

ОВЗ практически отсутствуют индивидуальные достижения, которые 

учитываются  при  количестве  проходных баллов. Дети неохотно участ-

вуют  в  олимпиадах, так  как  отсутствие адаптированных заданий  не 

позволяет им  в  общей массе достойно принять участие  и  продемон-

стрировать свои знания. Участие особого ребенка  в  адаптированных 

учебных олимпиадах как  части образовательного процесса  по  всем 

изучаемым гуманитарным предметам позволяет сформировать не 

только интерес  к  учебе,  к  гуманитарным  наукам, развитию мышле-

ния, увеличению объема знаний,  но  и  создать достойное портфолио  к 

выбору профессии  и  поступлению  в  ссузы  и  вузы. Проведение адап-

тированных олимпиад позволяет выполнить принцип доступности об-

разования  для  всех категорий инвалидов, учитывая  особые  потребно-

сти. Адаптированные олимпиады должны стать ежегодными  для   ребят  

с  ОВЗ  с  различными нозологиями. Разработка программы  по  прове-

дению адаптированной олимпиады равноценна разработке адаптиро-

ванной образовательной программы для детей  с  ОВЗ  на  всех уровнях 

образования. Обязательное  ее  составление продиктовано Федеральным 

законом «Об образовании  в  РФ». На сегодняшний день  в  Республике 

Татарстан  в  коррекционных школах,  а  также  в  общеобразовательных 

школах обучаются около 500 детей  с  нарушением зрения. В 2018 г. 

один учащийся  с  данной нозологией смог принять участие  и  стал по-

бедителем Всероссийской олимпиады. Согласно мониторингу процент 

поступления детей  с  нарушением зрения  в  вузы  РТ  составляет  7%. 

Это самая малочисленная категория  из  имеющихся нозологий, однако  

в  2018 г.  в  Университете управления «ТИСБИ» закончили обучение 4 

студента  с  нарушением зрения  по  направлению «психолого-педагоги-

ческое образование». Из  4-х  красных дипломов  3  диплома получили 

ребята  с  нарушением зрения. В 2016 г.  из  двух студентов  с  наруше-

нием зрения одна студентка получила диплом  с  отличием. Ребята  с  

нарушением зрения имеют высокий  интеллектуальный потенциал. 
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Цифры говорят сами  за  себя. Опрос преподавателей коррекционных 

школ  о  необходимости проведения адаптированной олимпиады  для 

детей  с  нарушением зрения подтвердил необходимость данного меро-

приятия. 

 Составление олимпиадных заданий  по  всем гуманитарным 

предметам проводилось  в  соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании  в  Российской Федерации». Контрольные измерительные 

материалы (КИМ), применяемые  в  заданиях, позволяли установить 

уровень освоения знаний  и  умений  по  биологии, истории, русскому 

языку, литературе  и  обществознанию  в  соответствии  с  требованиями 

Федерального компонента государственных стандартов основного  и  

среднего (полного) общего образования. Подходы  к  отбору содержания  

и  разработке структуры КИМов основаны  на  содержании программ-

ного курса  по  вышеперечисленным предметам  и  нацелены  на  выяв-

ление образовательных достижений учащихся  и  профориентацию  их  

в  дальнейшем. Задания олимпиады включали  в  себя  значительный 

пласт фактического материала. В  то  же  время  особое внимание уде-

лялось проверке аналитических  и  информационно-коммуникативных 

умений  и  широкому кругозору учащихся. Акцентировалось внимание 

на  заданиях, направленных  на  проверку умений: 

• систематизировать свои ответы;  

• устанавливать причинно-следственные, структурные и иные 

связи;  

• использовать источники информации разных типов (тексто-

вый источник, таблица) для решения познавательных задач; 

• аргументировать собственную позицию с привлечением пред-

метных знаний;  

• представлять результаты предметной деятельности в свобод-

ной форме. 

Хорошее зрение ребенка играет далеко  не  последнюю роль  в 

его  обучении  и  в  жизненной деятельности. Статистические данные 

говорят  о  том,  что  можно четко установить, что  у  каждого двадцатого 

школьника возникают проблемы  со  зрением. Поэтому  при  проведении 

адаптированной олимпиады важно  учитывать индивидуальные особен-

ности каждого участника.  

Слабовидящие  –  дети  с  остротой зрения от  0,05 до  0,2. Главное 

их  отличие  от  слепых  в  том, что  при выраженном снижении остроты 

восприятия зрительный анализатор остается основным источником вос-

приятия информации  об  окружающем мире  и  может использоваться 
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в  качестве ведущего  в  учебном процессе. Педагогам нужно знать  о 

том,  что  зрительная патология  не  влияет  на  познавательные способ-

ности ребенка. Усложняется лишь восприятие окружающего мира. Вос-

приятие  у  слабовидящих детей замедленное, фрагментарное, снижена 

наблюдательность. Поэтому необходимо, чтобы пособия находились в 

поле зрения детей более длительное время. Если  у  ребенка нистагм,  то 

увеличивается время  на  рассматривание объекта. При катаракте педа-

гог работает только вблизи источника света. Если  у  ребенка близору-

кость,  то  у  него трудно изменяется рефракция,  поэтому работаем 

только вблизи пособия; при дальнозоркости работаем  на  доске. Рабо-

чая плоскость  для  детей  со  сходящимся косоглазием должна  быть 

вертикальная  –  обязательно применение подставок;  для  детей с рас-

ходящимся косоглазием  –  горизонтальная рабочая плоскость. 

Большое значение имеют наглядные пособия.  При работе  со  

слабовидящими детьми  они  должны быть более крупные,  яркие, пере-

дающие признаки реальных предметов. 

Изображения  на  картинках должны быть выполнены в четких 

контурах,  без  лишних деталей, доступны восприятию слабовидящего 

ребенка. Предметы  или  изображения должны находиться перед ребен-

ком  в  статичном состоянии  на  уровне глаз ребенка.  Предметы  и  

картинки  с  блестящей поверхностью исключаются полностью. 

Демонстрация наглядных пособий сопровождается четкими, яс-

ными  и  конкретными пояснениями, которые позволяют детям пони-

мать, выделять  конкретные визуальные признаки предметов окружаю-

щего мира. 

При изготовлении пособий необходимо использовать определен-

ную цветовую  гамму: красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый цвета. 

Эта цветовая гамма более благотворно воздействует  на  сетчатку глаза. 

Задания  для  слабовидящих детей должны быть напечатаны шрифтом 

не менее 16-го. Для детей, обучающихся по Брайлю, задания могут за-

писываться на диктофон, т.е. акцент делается на слуховое восприятие. 

Несмотря  на  полную  или  частичную потерю зрения, слепые  и  

слабовидящих учащиеся получают образование  в  том  же  объеме, что 

и  учащиеся  массовых  школ. Историческое образование занимает осо-

бое место  в  школьном курсе.  Оно  призвано сформировать историче-

ское мышление, обеспечивающее целостное мировосприятие. Истори-

ческое образование должно способствовать получению знаний  о  при-

роде человеческого общества,  его   прошлом, которые  могли  бы  стать 

базой  для  понимания современного состояния  общества  и  возможных 
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перспектив  его  развития.  Оно  призвано  выработать предметные  и  

общеучебные умения, максимально использовать воспитательный по-

тенциал исторических дисциплин  для  становления гуманистических, 

демократических, патриотических  убеждений  гражданина новой Рос-

сии. 

Одной  из  целей изучения  предмета  «История»  в  школе, по-

мимо овладения  системой предметных знаний  и  умений, необходимых  

в  дальнейшей жизни, является интеллектуальное развитие учащихся, 

формирование качеств личности, необходимых человеку  для  интегра-

ции  в  современное общество: ясность  и  точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы общечеловече-

ской культуры, пространственных представлений, способность  к  пре-

одолению трудностей. Учитывая специфику заболеваний  детей, особую 

сложность  представляют формирование  и  развитие пространно-вре-

менных представлений. 

В  адаптации предмета  «История»  были предложены следующие 

разновидности заданий с  кратким ответом:  

- задания на выбор и запись правильных ответов из предложен-

ного перечня ответов; 

- задания на определение последовательности расположения дан-

ных элементов; 

- задания на установление соответствия элементов, данных в не-

скольких информационных рядах; 

- задания на определение  по  указанным признакам и запись  в 

виде слова (словосочетания) термина, названия, имени, века,  года  и  

пр.; 

- задания  с  развернутым ответом, выявляющие и оценивающие 

освоение различных комплексных умений;  

- задания, представляющие собой комплекс заданий, связанных с 

анализом исторического источника (проведение атрибуции источника; 

извлечение информации; привлечение исторических знаний для анализа 

проблематики источника, позиции автора);  

- задания, связанные  с  применением  приемов  причинно-след-

ственного, структурно-функционального, временного  и  простран-

ственного анализа  для  изучения исторических процессов  и  явлений;  

- задания, связанные  с  анализом какой-либо исторической про-

блемы, ситуации;  

- задания - анализ исторических версий  и  оценок, аргументация 

различных точек зрения  с  привлечением знаний курса; 
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- задания  в  виде написания исторического сочинения. 

Для адаптации  к требованиям учеников школы  III  и  IV  вида 

все задания  с  картами, иллюстрациями  и  портретами деятелей были 

заменены вопросами, проверяющими знания  по  данной тематике (ра-

бота  с  документами  с  привлечением знаний  по  истории создания,  а 

также вопросы, предполагающие расширенный ответ). Были исклю-

чены  все  задания  со  схемами, кроссворды. Таблицы  же  логически 

систематизируют  и  группируют материал  по  вопросу. Кроме  этого, 

было  учтено дополнительное  время  на  прочтение большого текста  и 

работу  с  ним, поэтому  количество заданий было уменьшено. 

В  период изучения учебного предмета «Русский язык» незрячий 

обучающийся  учится  осознавать язык как основное средство человече-

ского общения и явление национальной культуры.  У  него формиру-

ются первоначальное представление о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе националь-

ного самопознания; позитивное эмоционально ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию. В ре-

зультате у обучающегося с нарушением зрения формируется учебно-по-

знавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку 

и способам решения новой языковой задачи.  Обучающиеся  овладевают  

первоначальными  представлениями  о  нормах русского  языка и пра-

вилах речевого этикета; ориентируются в целях,  задачах,  средствах  и  

условиях  общения,  выбирают  адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. У них совершенствуются  

навыки  осязания  и  мелкой моторики, развиваются и повышаются воз-

можности остаточного зрения (для слепых  обучающихся  с  остаточным  

зрением),  формируются  навыки ориентировки в микро-пространстве 

(на рабочем месте, в учебнике, в тетради на приборе Л. Брайля), коор-

динация и темп движений, закрепляются навыки осязательного обсле-

дования при работе с дидактическим материалом. Они овладевают уме-

нием соотносить  рельефные  изображения  с  натуральными  объектами  

и  их моделями. Незрячий овладевает  умениями  и  навыками  письма с 

использованием рельефно-точечного шрифта Л.  Брайля, умеет воспри-

нимать  и  представлять  одну  и  ту  же  букву  в  двух  различных 

положениях: в одном положении при письме, в другом – при чтении. 

При этом необходимо учитывать тот факт, что скорость чтения по 

Брайлю так же, как и скорость чтения вслух и глазами, у каждого уче-

ника разная. Все зависит от чувствительного восприятия ребенком ре-

льефно-точечного шрифта. 
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В связи с этим задания олимпиады подбирались таким образом, 

чтобы для их выполнения хватало базовых школьных знаний соответ-

ствующего уровня, а также с учетом особенностей интеллектуального 

развития слепых и слабовидящих участников. В то же время большин-

ство заданий требовало определенной гибкости ума и сообразительно-

сти. Задания были максимально разнообразны и охватывали весь мате-

риал школьной программы.  В отличие от других олимпиад адаптиро-

ванная олимпиада была приспособлена для слепых и слабовидящих уча-

щихся, учитывались все тифлотребования при работе с такой катего-

рией учащихся, их возрастные и индивидуальные особенности. Задания 

формировались на основе материалов методической литературы и Ин-

тернет-ресурсов. Они подбирались с учетом принципа доступности обу-

чения, что предполагает наличие заданий различной степени сложно-

сти. Также материал адаптировался под зрительные возможности сла-

бовидящих: увеличенный четкий шрифт в размере от 16-го кегля; уве-

личенные упрощенные (снижено количество объектов и деталей) изоб-

ражения. По русскому языку в процессе адаптации были исключены за-

дания, включающие в себя графики, таблицы, схемы, фонетические 

знаки. 

Особое место в олимпиаде занимает предмет «Литература». 

Предмет творческий, основанный на текстовой информации, и кажется, 

что он понятен и доступен, так как существует множество аудиокниг, 

книг и учебников, напечатанных шрифтом Брайля, но даже он нужда-

ется в адаптации. Литература как учебный предмет участвует в воспи-

тании таких качеств личности, которые играют компенсаторно-коррек-

ционную роль в развитии познавательной деятельности слепых и слабо-

видящих детей: интерес к учению, самостоятельность, потребность в 

знаниях. Литература имеет большое значение для формирования соци-

ального опыта слепых и слабовидящих учащихся, так как обогащает 

словарный запас школьников, оказывает положительное влияние на со-

держание и форму речевого общения. Также на примере положитель-

ных литературных героев происходит формирование нравственно пол-

ноценной личности. Новые цели диктуют и соответствующие методы. 

Известно, что олимпиада выявляет одаренных (или высокомотивиро-

ванных) детей и воспитывает интерес к изучаемым предметам. Это осо-

бенно важно сейчас, когда предмет «Литература» потерял в школе свой 

ведущий статус, когда отменен обязательный экзамен, когда серьезные 

трудности у детей с ОВЗ вызывает сам процесс чтения объёмных про-
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изведений. А участие и победа в олимпиадах по литературе региональ-

ного уровня – дополнительный «балл» при поступлении в высшие учеб-

ные заведения, связанные с искусством, ведь среди наших учеников 

много талантливых, творчески одаренных, желающих связать жизнь со 

сценой, культурой. И самое главное: открывая для себя радость творче-

ства, ребенок с ограниченными возможностями здоровья меняет свою 

жизненную позицию, обретает более оптимистический взгляд на жизнь 

и окружение, что крайне важно для успешной интеграции его в обще-

ство сверстников. 

Материал для олимпиады по литературе был взят из различных 

вариантов «Заданий муниципального (российского) этапа олимпиады 

по литературе» Интернет-ресурсов. При адаптации материала учитыва-

лись физические и творческие возможности учеников. В процессе под-

готовки заданий для олимпиады были включены следующие позиции: 

- Задания содержали вопросы и упражнения различных типов и 

степени сложности. В них было несколько более простых, «утешитель-

ных», вопросов для менее подготовленных школьников. Это определе-

ние авторства произведения, «узнавание» писателя по событиям из био-

графии. Наличие в олимпиадных заданиях более легких вопросов, на 

наш взгляд, должно быть обязательным, так как поставив перед непод-

готовленными детьми очень сложную задачу, мы рискуем навсегда все-

лить в них неверие в свои силы со всеми вытекающими отсюда отрица-

тельными последствиями. Задания состояли из двух частей: тесты и от-

крытые вопросы.  

- Из заданий для первого этапа (школьного) была убрана творче-

ская часть, так как нужно было сократить объем материала или добавить 

время для выполнения заданий, но дополнительное время – это и допол-

нительная нагрузка на зрение и психику ученика. 

Задания-тесты в последние годы получают все большее распро-

странение среди олимпиадных заданий, они позволяют в максимальной 

степени формализовать ответ учащегося, что существенно облегчает 

проверку и сравнение результатов и делает их более объективными. Од-

нако из стандартных олимпиадных тестов было сокращено количество 

вариантов ответов до 4-х, в наиболее трудных    -   до 3-х; исключены 

задания, связанные с соотнесением понятий, так как данная работа тре-

бует дополнительных зрительных нагрузок. 

- В заданиях, содержащих открытые вопросы, были исключены 

материалы, связанные с анализом художественных текстов, так как дети 
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с нарушением зрения в основном знакомятся со многими произведени-

ями через аудиозапись, и работа с текстом в этом случае ведется в мень-

шем объеме, чем в массовых школах. 

В условиях инклюзивного образования необходимо обеспечить 

равный доступ к участию в олимпиадном движении для всех категорий 

обучающихся, для поддержания соревновательного духа и мотивации к 

углубленному изучению отдельных предметов. Важно как можно 

раньше выявить способности ученика, найти возможность их развивать, 

поддерживать и стимулировать его творческие стремления. 

Олимпиада по обществознанию является одной из наиболее вос-

требованных среди олимпиад гуманитарного цикла: 60% обучающихся 

6-11-х классов выбирают данный предмет для участия в школьном туре 

Всероссийской олимпиады. 

Цель адаптации текста олимпиады по обществознанию состояла 

в создании заданий, которые были бы доступны для обучающихся с 

нарушением зрения и учитывали их специфику. Исходя из вышепере-

численной цели, были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать текст заданий школьного и регионального 

этапа Всероссийской олимпиады; 

- классифицировать задания по критерию их доступности лицам 

с нарушениями зрения; 

- интерпретировать (адаптировать) задания, составляющие 

наибольшую трудность для лиц с нарушениями зрения. 

Олимпиадные задания состояли из двух частей: тестовая часть и 

сочинение-эссе. 

Специфика заданий олимпиады по обществознанию охватывала 

следующие образовательные области: политология, социология, фило-

софия, экономика, социальная психология, культурология, право. При-

чем в каждой из представленных выше наук выделяется еще ряд направ-

лений, задания из которых включаются во все блоки олимпиады. По-

этому участникам необходимо быть эрудированными, иметь высокий 

познавательный интерес и развитые предметные и метапредметные зна-

ния и умения, развитое критическое мышление. 

В тестовой части олимпиады участникам предлагались следую-

щие типы заданий: 

– логические ряды на определение общего понятия, определение 

понятия, выпадающего из общего ряда; 

– задания на оценку истинности суждений; 

– заполнение таблицы, схемы; 
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– решение кроссворда; 

– обществоведческие задачи (юридические, логические, эконо-

мические); 

– работа с информацией (текстом, таблицей, диаграммой) на под-

становку определенных слов и словосочетаний, на определение автор-

ства информации, обществоведческих категорий. 

Для эффективной подготовки к выполнению заданий данной ча-

сти можно использовать словари обществоведческих терминов, спра-

вочники, олимпиадные задания прошлых лет. 

Второй частью олимпиадного задания стало сочинение-рассуж-

дение – эссе по определенному высказыванию. В этом задании участник 

должен изложить свое понимание смысла высказывания, выразить соб-

ственную позицию по поднятой авторами проблеме и доказать ее, при-

ведя аргументы с опорой на теоретический материал. Важно, чтобы ар-

гументы были убедительны, необходимо при этом сохранить научный 

уровень изложения, не приводить обыденные примеры. В таком задании 

оцениваются не только знания, но и общий культурный уровень участ-

ника, кругозор, способность к логическому построению материала, чув-

ство меры. Приветствуются оригинальность стиля, метафоричность, 

знание теорий, существующих в науке. Важно корректно излагать свои 

суждения, быть объективным в оценках. 

Адаптация олимпиадных заданий по всем пяти предметам разра-

батывалась в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога и в 

соответствии с индивидуальными зрительными возможностями обуча-

ющихся. 

Для детей с нарушением зрения должны использоваться тексты 

заданий с более крупными буквами, материал должен быть четким, точ-

ным, ярким и красочным, без излишней детализации. Задания должны 

быть сформулированы кратко, конкретно, чтобы дети могли осознать 

их, вдуматься в содержание. 

В связи с тем, что темп работы детей с нарушениями зрения за-

медлен, им увеличивалось время для выполнения заданий (особенно 

письменных). Некоторые зрительные нарушения осложняют выработку 

навыка красивого письма, поэтому отсутствовали требования к почерку 

ребенка. 

В процессе адаптации материала возникала сложность в интер-

претации некоторых терминов, не используемых в рамках школьного 

курса обществознания и в проработке графического материала, зача-

стую недоступного для лиц с тотальным нарушением зрения. 
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Наиболее сложными  для  адаптации элементами  в  олимпиад-

ных заданиях стали графики спроса  и  предложения,  задания  с  кросс-

вордом, задания, связанные  с  анализом различного  вида диаграмм и с 

заполнением таблиц  и  схем. Поэтому  использовались технологии за-

мены слов, упрощения  самой структуры схемы  или  графика, задания 

были переформулированы, введены дополнительные инструкции и объ-

яснения. Особое внимание  на  олимпиаде было уделено тифлокоммен-

тированию, функцию которого  выполняли  как  педагоги, так  и  волон-

теры, прошедшие специальную подготовку  по  сопровождению ребят  

с  нарушением зрения  в  рамках проекта.  

В  качестве  примера  по  адаптации задания обществознания  мы 

приводим  схему  соотнесения этноса  и  его  признаков. В  адаптиро-

ванном варианте схема была преобразована  в  текст,  где  содержались 

объяснения  в  заполнении таблицы  и  детализированы (прописаны) 

комментарии  для  выполнения данного задания.  Еще  одним примером 

адаптации  мы  представляем кроссворд.  Для  правильного  его решения 

была дана подсказка  в  виде центрально выделенного слова. При пере-

воде кроссворда  на  рельефно-точечный шрифт Брайля возникла труд-

ность  в  его  оформлении,  и  слово  было выделено отдельным пунктом 

одного  из  вопросов кроссворда,  для  того  чтобы создать равные усло-

вия  для  слепых  и  слабовидящих обучающихся. Следует отметить,  что  

существует специальная методика обучения слепых решению кросс-

ворда, акцент которой сделан  на  память участника. 

Пятый предмет, который  был  адаптирован  для  обучающихся с  

нарушением зрения,  –  биология. Содержание курса биологии  в  основ-

ной школе является базой  для  изучения общих биологических законо-

мерностей, теорий,  законов,  гипотез  в  старшей школе. Таким образом, 

содержание курса   в   основной школе представляет собой базовое звено   

в   системе  непрерывного биологического образования и  является ос-

новой  для  последующей  уровневой   и   профильной дифференциации.  

В  процессе изучения предмета  обучающиеся  с  нарушением зрения 

осваивают знания  и  многообразие  объектов природы: связи мира жи-

вой  и  неживой природы; изменения природной среды  под  воздей-

ствием человека; овладевают начальными исследовательскими  умени-

ями проводить наблюдения,  делать опыты  и  измерения, описывать  их  

результаты, формулировать выводы;  у  них развивается интерес  к  изу-

чению природы, совершенствуются интеллектуальные  и  творческие 

способности  в  процессе решения познавательных задач; воспитывается 

положительное эмоционально-ценностное отношение  к  природе; 
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стремление  действовать  в  окружающей среде  в  соответствии  с  эко-

логическими нормами  поведения, соблюдать здоровый образ жизни, 

безопасного поведения в природной  среде (оказание простейших видов 

медицинской помощи и т.д.). В  области  коррекционной работы необ-

ходимо совершенствовать  связную  речь  учащихся  и  коммуникатив-

ную культуру;  формировать правильные предметные  и  пространствен-

ные  представления; развивать зрительное,  слуховое  и  осязательное 

восприятие; внимание, память, мышление  и  воображение; формиро-

вать естественно-научное  мировоззрение,  сознательное отношение  к  

учебе.  Адаптация предмета  биологии  проходила  по  тем  же  принци-

пам, что  и   вышеперечисленные  предметы.  

Весь измененный  и  адаптированный материал  для незрячих 

учащихся  был распечатан  рельефно-точечным шрифтом  Брайля. Про-

цесс этот  сложный,  во  многом  творческий,  поэтому  в  нем присут-

ствуют  как  жесткие  правила,  так  и  творческое применение.  

Особое  внимание  в проекте  также  было уделено системе со-

провождения, которое  исполнили  волонтеры Университета управления 

«ТИСБИ». Программа,  разработанная  для  них, позволила  ознако-

миться  с  причинами  нарушения  зрения,  их  психологическими осо-

бенностями, формированием  безбарьерного  пространства, освоением 

сопровождения  незрячего человека,  основами тифлокомментирования, 

этикой общения  и  работой  на  специализированном оборудовании при 

помощи рельефно-точечного шрифта Брайля. 

Толерантное отношение,  сформированное у волонтеров, позво-

лило им применить свои навыки  и  в  других ситуациях, мероприятиях, 

проектах, научило  их  терпению,  состраданию, пониманию нужд не-

зрячих. Также неформальное общение помогло ребятам больше узнать  

о  жизни  в  колледже  и  вузе, услышать интересные рассказы о студен-

ческой жизни.  
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Abstract. The  Regional academic competitions in humanities for visually impaired children 

is an adapted  part of any educational process, enabling students with disabilities to demon-

strate their knowledge  in  humanities,  thereby increasing the opportunity for children with 

disabilities  to  participate in educational  competitions. In this article, we introduce a project 

that was  implemented by the Republican  Interuniversity Center in order to popularize the 

humanities, develop cognitive interest  and thinking among students with disabilities, expand 

knowledge,  identify professional  orientation, create conditions for intellectual growth of 

students with disabilities,  raising their educational level, encouraging students who have 

shown  a high level of knowledge, establishing cooperation between schoolchildren and  uni-
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Keywords: regional academic competition in humaniites, children with visual impairment, 

inclusive education, children with disabilities, adaptation of the material. 

 

 

References 

 

1.  Sabelnikova S. The development of inclusive education. Directory of the educational in-

stitution leader. - 2009 - № 1. - Р. 54. 

2.  Sergeeva K. The adaptation of children with disabilities in an inclusive education: Mate-

rials of the Russian Forum «Pediatrics of St. Petersburg: experience, innovations, achieve-

ments», September 20-21, 2010 - St. Petersburg, 2010. - P. 200. 



Инклюзия в образовании                                                                                                       Том 4, № 1 (13), 2019 

 

49 

 

3.  Shipitsina L. The integration and inclusion: problems and perspectives: Materials of the 

Russian Forum «Pediatrics of St. Petersburg: experience, innovations, achievements», Sep-

tember 20-21, 2010. - St. Petersburg, 2010. - P. 200. 

4. dhttps://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=033FC4E1-

2D43-4C4D-8346-34930F2E7828 

 Дата поступления: 07.04.2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 376.4 

 

ПРОБЛЕМА ПОСТШКОЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 



Инклюзия в образовании                                                                                                       Том 4, № 1 (13), 2019 

 

50 

 

Е.В. Пронина, А.А. Дмитриева 

 

ГКОУ Ростовской области «Таганрогская специальная школа № 19», 

г. Таганрог, Россия 

 
Аннотация. Характерной особенностью российского и регионального социума по-

следних лет остается проблема социальной адаптации и интеграции в общество де-

тей с различными видами физических и психических нарушений. В силу личностных 

особенностей выпускникам специальных школ очень сложно сориентироваться в 

условиях современного рынка труда, поэтому встает вопрос об актуальности данной 

проблемы. В статье раскрываются особенности профориентационной  работы, про-

фессиональной адаптации детей с ОВЗ (имеющих интеллектуальные нарушения) в 

условиях специального образовательного учреждения и проблема постшкольной про-

фессиональной подготовки  и трудоустройства выпускников школы. 

 

Ключевые слова: профориентацинная работа, профадаптация, трудоустройство, 

обучающиеся с ОВЗ (нарушением интеллекта). 

 

Характерной особенностью российского и регионального соци-

ума последних лет остается проблема социальной адаптации и интегра-

ции детей с различными видами физических и психических нарушений. 

В силу личностных особенностей выпускникам специальных школ 

очень сложно сориентироваться в условиях современного рынка труда, 

поэтому встает вопрос об актуальности данной проблемы. 

Сложившаяся в советское время система образования давала воз-

можность значительной части выпускников специальных школ устро-

иться в жизни по отлаженной схеме: группа в ПТУ по обучению рабо-

чим профессиям, трудоустройство на государственном предприятии с 

получением полного социального пакета и предоставлением места в об-

щежитии. И только небольшая часть выпускников из-за особенностей 

психофизического развития, последствий социально-педагогической 

депривации пополняла ряды безработных граждан. 

В наше время в условиях рыночных отношений, безработицы, 

экономического кризиса, изменений спроса и предложений на рынке 

труда выпускники, имеющие интеллектуальные нарушения, сразу по-

полняют неконкурентоспособную группу, не вызывающую интереса у 

работодателей.  
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По данным Детского фонда России ежегодно из 15 тыс. выпуск-

ников специальных учреждений лишь 10% более или менее благопо-

лучно устраиваются в самостоятельной жизни. 

Перспективы получения профессионального образования ли-

цами с нарушенным интеллекта зависят не только от качества получен-

ного в школе образования, степени нарушения интеллекта, но и от вли-

яния ближайшего социального окружения, мнения и ожиданий семьи, 

школьных товарищей, а также от готовности системы профессиональ-

ного образования к включению в образовательный поток учащихся с 

нарушением интеллекта. Одна из задач специальной школы - помочь 

учащимся выбрать доступную и нужную профессию, овладеть ею и 

успешно трудиться в рабочем коллективе. Эта задача достаточно эффек-

тивно решается при хорошо организованной и действенной профориен-

тационной работе.  

И хотя интеллектуальные нарушения накладывают своеобраз-

ный отпечаток на профессиональное самоопределение старшекласс-

ника, профессиональные интересы наших выпускников значительно 

шире тех возможностей, которые предоставляет им существующая си-

стема профессионального образования. Однако учащиеся (даже стар-

ших классов) не располагают в достаточной мере сведениями о харак-

тере и содержании существующих специальностей и о тех сферах дея-

тельности, где они могут трудиться. Вместе с тем, относительно часто 

профессиональные притязания учащихся с нарушением интеллекта не 

соответствуют их возможностям. С одной стороны, старшеклассники в 

большей степени фиксированы на своем дефекте и видят в нем основ-

ную причину, которая вообще не дает им возможности заниматься про-

фессиональной деятельностью. С другой стороны, зачастую учащиеся 

относятся к своему дефекту некритично. Уровень притязаний школьни-

ков с нарушением интеллекта не всегда адекватен их возможностям. 

Иногда учащиеся с нарушением интеллекта выбирают для себя виды 

труда, недоступные им. Степень выраженности дефекта существенно 

сужает круг профессиональных ориентаций. В связи с этим одной из ос-

новных задач профориентационной работы с обучающимися с наруше-

нием интеллекта является формирование профессиональных интересов 

ребят, при котором должно предусматриваться согласование притяза-

ний подростков с реальными возможностями овладения соответствую-

щей профессией. Для того чтобы профессиональное самоопределение 

учащихся было успешным, в специальных коррекционных школах, по 
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мнению Т.А. Власовой, должна быть разработана интегративная целе-

вая программа по профориентации, сквозная на все годы обучения, 

охватывающая разных специалистов (педагогов, психологов, социаль-

ных педагогов, медиков), а также включающая взаимодействие с про-

фессиональными учебными заведениями, центрами профориентации, 

службой занятости, специализированными предприятиями, реабилита-

ционными учреждениями [1]. Готовность выпускников специальных 

школ к сознательному выбору профессии определяется их информиро-

ванностью о наиболее распространенных видах труда, их значении для 

общества, знанием путей приобретения той или иной профессии и тре-

бований, которые предъявляются к личности с точки зрения ее физиче-

ских и психических возможностей, и, наконец, умением правильно оце-

нить свои данные для овладения избранной специальностью. Професси-

ональная ориентация представляет собой комплекс психолого-педаго-

гических, медицинских мероприятий, направленных на подготовку к ра-

циональному выбору профессии, наиболее соответствующей индивиду-

альным анатомо-физиологическим особенностям человека, состоянию 

его здоровья, на основе учета его способностей, склонностей, интересов, 

знаний и потребности в специалистах в регионе и в обществе в целом 

[4]. А также необходимо формирование у учащихся:  

- умения ориентироваться в этих знаниях; 

- адекватного понимания собственных психологических особен-

ностей, способностей и возможностей;  

- выработки умения соотносить собственные индивидуальные 

способности с ситуацией выбора профессии и требованиями выбирае-

мой профессии;  

- умения сопоставлять выбор с ситуацией на рынке труда.  

Проведение профессиональной ориентации должно учитывать 

возможность дальнейшего трудоустройства. Профориентация ведется в 

процессе изучения школьной программы, на факультативных занятиях, 

во внеурочной деятельности. В систему профориентационной деятель-

ности школы входит и работа с родителями по подготовке учащихся к 

правильному выбору  

профессии [5].  

Таким образом, изучая теоретические и практические аспекты 

профессиональной ориентации детей с нарушением интеллекта, мы 

сформулировали проблему следующим образом. С одной стороны, 

необходимость социально-педагогической и психологической под-

держки профессионального самоопределения детей данной категории, а 
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с другой - неопределенность представлений, знаний учащихся о прин-

ципах, рациональных основаниях, правилах и условиях выбора профес-

сии; недостаток информированности учащихся о мире профессий, в том 

числе в нашей области. В связи с этим нами был разработан инноваци-

онный образовательный проект: «Организационно-педагогические 

условия преемственности профориентации и постшкольного сопровож-

дения обучающихся с нарушением интеллекта в условиях специальной 

школы», и в течение трех лет педагогический коллектив школы работал 

над этим проектом. 

Нашей целью было создать систему действенной профориента-

ции учащихся, способствующей формированию у подростков и моло-

дежи профессионального самоопределения в соответствии с желани-

ями, способностями, индивидуальными особенностями каждой лично-

сти и с учетом социокультурной и экономической ситуации в стране в 

целом и в нашем регионе в частности. 

Мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. Расширение представлений учащихся о собственной личности 

по результатам диагностических методик педагога- психолога. 

2. Информирование о профессиях и профессионально важных ка-

чествах. 

3. Осознание обучающимися профессиональных целей и путей 

их достижения с учетом своих личностных возможностей на занятиях с 

психологом и социальным педагогом школы. 

4. Расширение знаний о развитии рынка труда, овладение знани-

ями о мерах безопасности на производстве, на предприятии, на своем 

рабочем месте. 

5. Получение обучающимися определенного жизненного опыта в 

процессе моделирования различных жизненных ситуаций. 

6. Формирование умений социально-бытового ориентирования, 

навыков адаптации в процессе трудовой профессиональной деятельно-

сти. 

7. Формирование у учащихся активной, ответственной жизнен-

ной позиции. 

Специалисты, занимающиеся вопросами 

профессиональной ориентации 
 

Должность Направление профориентационной деятельности 
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Заместитель 

директора по ВР 

- координирует профориентационную работу в школе; 

- поддерживает связи общеобразовательного учреждения с 

социальными партнерами, влияющими на самоопределение 

обучающихся; 

- планирует работу педагогического коллектива по 

формированию готовности учащихся к   

профессиональному самоопределению в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательного 

учреждения; 

- осуществляет анализ и коррекцию деятельности 

педагогического коллектива по данному направлению 

(консультации учителей-предметников, классных 

руководителей по организации системы учебно-

воспитательной работы, направленной на самоопределение  

обучающихся). 

Классный 

руководитель 

- организует индивидуальные и групповые 

профориентационные беседы, диспуты, классные часы; 

- ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей 

обучающихся; 

- оказывает помощь школьному психологу в проведении 

анкетирования обучающихся и их родителей по проблеме 

самоопределения; 

- проводит родительские собрания по проблеме 

формирования готовности обучающихся к  

профессиональному самоопределению. 

Учителя-

предметники 

- способствуют развитию познавательного интереса, 

используя разнообразные методы и средства: деловые игры, 

предметные недели, домашние сочинения и т.д.; 

- обеспечивают профориентационную направленность 

уроков, формируют у учащихся общетрудовые, 

профессионально важные навыки; 

- способствуют формированию у школьников адекватной 

самооценки; 

- проводят наблюдения по выявлению склонностей и 

способностей учащихся. 

Библиотекарь 

- регулярно подбирает литературу для учителей и  

обучающихся по выбору профессии (по годам обучения) и 

профориентационной работе; 

- изучает читательские интересы учащихся и рекомендует 

им литературу, помогающую в выборе профессии; 
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- обобщает и систематизирует методические материалы, 

справочные данные о потребностях региона в кадрах и 

другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, 

схемы, проспекты, программы, описания профессий); 

- регулярно устраивает выставки литературы о профессиях 

по сферам и отраслям (машиностроение, транспорт, 

строительство, в мире искусства и т.д.). 

Социальный 

педагог 

- способствует формированию у школьников  с ОВЗ 

адекватной самооценки; 

- оказывает педагогическую поддержку детям с ОВЗ  в 

процессе их профессионального и жизненного 

самоопределения; 

- осуществляет консультации обучающимся и родителям по 

социальным вопросам; 

- организует тематические и комплексные экскурсии  

обучающихся в организации и на предприятия; 

- оказывает помощь классному руководителю в анализе и 

оценке социальных факторов, затрудняющих процесс 

самоопределения школьника. 

- осуществляет мониторинг готовности учащегося к 

профессиональному самоопределению через анкетирование  

обучающихся  и их родителей; 

Педагог-психолог 

- проводит психолого-педагогическое консультирование; 

- изучает профессиональный интерес и склонности 

учащихся; 

- проводит коррекционные занятия по профориентации 

обучающихся; 

- осуществляет психологические консультации с учетом 

возрастных особенностей  обучающихся; 

- способствует формированию у школьников адекватной 

самооценки; 

- оказывает помощь классному руководителю в анализе и 

оценке интересов и склонностей  обучающихся. 

Медицинский 

работник 

- способствует формированию у школьников установки на 

здоровый образ жизни, используя разнообразные формы, 

методы, средства; 

- проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности 

профессиональной карьеры и здоровья человека; 

- осуществляет рекомендации по проблеме влияния 

состояния здоровья на профессиональную карьеру. 
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                                  Этапы профориентации 

Этап Цель этапа Направления работы 

Пассивно-

поисковый 

(первичного 

профессионального 

выбора) 

(1-4-е классы) 

Развитие интересов и 

способностей школьников. 

Обеспечение мягкого 

перехода сознания детей от 

игровой к практической 

деятельности. 

-  проводение бесед о 

профессиях; 

- организация экскурсий. 

Ознакомительный 

(5-6-е классы) 

Осознанное восприятие 

профессионально значимой 

информации. 

- повышение 

информированности 

обучающихся о 

профессиях школьной 

предпрофильной 

подготовги; 

- формирование 

мотивации 

профессиональной 

ориентации. 

Активно-

поисковый 

(7-8-е классы) 

Усвоение профессиональных 

знаний, навыков, умений, 

способность адекватно 

осмысливать трудовые 

задания. 

- повышение уровня 

информированности 

обучающихся о 

профессиональных 

требованиях основных 

профессий; 

- формирование 

мотивации к овладению 

трудовыми навыками; 

- развитие 

профессиональных 

способностей. 

Профессиональное 

определение 

(9-11-е классы) 

Формирование готовности к 

самостоятельной трудовой 

деятельности. 

- повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

обучающихся; 

- формирование 

готовности к 

самостоятельной 

трудовой деятельности; 

- развитие 

профессионально 

значимых качеств 

обучающихся; 

- формирование 

положительной 
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мотивации к трудовой 

деятельности; 

- проведение занятий по 

программам: «Швейное 

дело», «Столярное дело», 

«Строительое дело», 

«Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий», 

«Санитарное дело». 

 

Основные направления системы программных мероприятий 

Для повышения эффективности системы профориентации уча-

щихся ОУ предусмотрены следующие направления деятельности:   

1. Профпросвещение – педагогов, родителей, учащихся через 

учебную и внеурочную деятельность с целью расширения их представ-

лений о рынке труда. 

2. Диагностика и консультирование – с целью формирования у 

подростков осознанного выбора профессии. 

3. Взаимодействие с ЦЗ – с целью объединения усилий заинте-

ресованных ведомств для создания эффективной системы профориента-

ции в ОУ. 

4. Профадаптация – с целью обеспечения функционирования си-

стемы содействия занятости и трудоустройству молодежи. 

Направление Цель Формы работы 

Профориента-

ционное 

информирование 

Познакомить с различными 

профессиями, дать 

максимально широкое и 

достоверное представление о 

существующих профессиях, 

тенденциях на рынке труда. 

- профинформация; 

- профпропаганда; 

- профагитация; 

- встреча со специалистами; 

- экскурсии. 

 

 
Профессиональ-

ная диагностика  

  

 Выявить индивидуальные 

способности, интересы, 

склонности к определенным 

профессиям, определить 

возможный спектр будущих 

профессий. 

- мониторинг учебной и 

профессиональной 

мотивации; 

- комплексное использование 

методик 

профориентационной 

направленности; 

- составление матрицы 

выбора профессии; 

- тестирования, 

направленные на 
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Направление Цель Формы работы 

профориентацию, которые 

выявляют интересы, 

склонности школьников к 

тем или иным занятиям, 

способности. По окончании 

тестирования составляется 

перечень наиболее 

подходящих профессий.  

Профконсуль-

тация 

 

 Сузить спектр профессий до 

нескольких наиболее 

подходящих, пройти 

дополнительное тестирование, 

узнать больше информации об 

интересующих профессиях. 

- проведение коррекционно-

развивающих занятий; 

- составление  

профессиограмм; 

- индивидуальная 

диагностика с помощью 

информационных 

технологий; 

- ведение 

профориентационных карт;  

- профконсультации с 

расширенной информацией 

для комплексной оценки 

профессиональной 

направленности учащихся. 

 Социально-

профессиональ-

ная адаптация и 

профессиональ-

ное воспитание 

Подготовить обучающихся к 

овладению конкретной 

профессией. 

- система мероприятий по 

профориентации; 

- вовлечение школьников в 

разнообразную творческую 

деятельность; 

- организация различных 

видов познавательной и 

трудовой деятельности; 

- комплекс 

профориентационных услуг в 

виде профдиагностических 

мероприятий.  

В нашей школе ведется планомерная работа  по информирова-

нию обучающихся о рынке труда, профессиях с целью развития адек-

ватной оценки своих сил и возможностей. 

На базе кабинета информатики создан профориентационный ка-

бинет, в котором имеются интерактивная доска, персональные компью-

теры, стенд по профориентации и другие различные профориентацион-

ные пособия.  

Педагогами школы разработаны профориентационные карты ин-

дивидуального педагогического сопровождения в период школьного 
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обучения для отслеживания уровня обученности профессионально-тру-

довым навыкам и динамики личностного развития детей. Данная разра-

ботка позволяет наглядно представить набор основных знаний, умений 

и практических навыков, которыми ребенок овладевает в результате 

освоения конкретных образовательных программ, а также степень вы-

раженности того или иного качества личности. В качестве методов диа-

гностики личностных изменений ребенка педагоги школы используют 

наблюдение на уроках и на практике, анкетирование, тестирование, ди-

агностические беседы. 

 
Профориентационная карта 

обучающегося  

(9-11 кл.) 

Дата заполнения «___» ___________20 __ г.                                                   №________ 

ФОРМАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Фамилия__________________Имя________________Отче-

ство____________________Дата рождения ___________________ Домашний ад-

рес__________________________ 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

 

Фамилия, имя, отчество матери______________________________________________ 

Возраст____________Образование___________________________________________ 

Место работы_____________________________________________________________ 

Специальность____________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество отца________________________________________________ 

Возраст____________Образование___________________________________________ 

Место ра-

боты___________________________________________________________________ 

Специальность____________________________________________________________ 

Структура семьи___________________________________________________________ 

 

Опекун 

ФИО_____________________________________________________________________ 

 

Индивидуальный портрет 

  Учебный год 

 
  

           Возраст 

 
_____лет 

 

_____лет 
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Результаты 

учебной дея-

тельности 

 

- «5», «4» по всем предметам; 

- в основном «4» и «3», отдает предпочтения 

определенным предметам (указать); 

- в основном «3». 

- «5», «4» по всем 

предметам; 

- в основном «4» и 

«3», отдает предпо-

чтения определен-

ным предметам 

(указать); 

- в основном «3». 

Отношение к 

учебной дея-

тельности 

- положительное, стремится к усвоению 

знаний; 

- равнодушное, учится по необходимости; 

- отрицательное, нет мотивации к обуче-

нию. 

- положительное, 

стремится к усвое-

нию знаний; 

- равнодушное, 

учится по необходи-

мости; 

- отрицательное, нет 

мотивации к обуче-

нию. 

Дисциплина 

- соблюдается; 

- соблюдается частично; 

- регулярно нарушает дисциплину. 

- соблюдается; 

- соблюдается ча-

стично; 

- регулярно нару-

шает дисциплину. 

Ориентиро-

вочная дея-

тельность в 

новых усло-

виях 

- самостоятельная; 

- с помощью; 

- не сформирована. 

- самостоятельная; 

- с помощью; 

- не сформирована. 

Восприим-чи-

вость к по-

мощи 

- адекватное использование помощи; 

- помощь использует частично; 

- не использует. 

- адекватное исполь-

зование помощи; 

- помощь исполь-

зует частично; 

- не использует. 

Отношения со 

взрослыми 

- позитивные, прислушивается к замеча-

ниям; 

- конфликтные, неадекватная реакция на 

замечания; 

- пассивные, избегает общения. 

- позитивные; при-

слушивается к заме-

чаниям; 

- конфликтные, не-

адекватная реакция 

на замечания; 

- пассивные, избе-

гает общения. 

Отношения со 

сверстниками 

- активен в общении, дружелюбен; 

- пассивен в общении; 

- часто ссорится, провоцирует конфликты. 

- активен в обще-

нии, дружелюбен; 

- пассивен, в обще-

нии; 
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- часто ссорится, 

провоцирует кон-

фликты. 

Адекватность 

самооценки 

- адекватная; 

- завышенная;  

- заниженная. 

- адекватная; 

- завышенная;  

- заниженная. 

Интересы, 

увлечения 

(кружки) (ука-

зать) 

  

Участие во 

внеклассной 

работе 

- охотно участвует; 

- по необходимости; 

- не участвует. 

- охотно участвует; 

- по необходимости; 

- не участвует. 

Обществен-

ные поруче-

ния 

- охотно выполняет; 

- по необходимости; 

- не выполняет. 

- охотно выполняет; 

- по необходимости; 

- не выполняет. 

Участие в об-

щественно 

полезном 

труде 

- охотно участвует; 

- по необходимости; 

- не участвует. 

- охотно участвует; 

- по необходимости; 

- не участвует. 

Поведение в 

ситуации 

«успеха» 

- радуется; 

- равнодушен. 

- радуется; 

- равнодушен. 

Поведение в 

ситуации «не-

успеха» 

- огорчается; 

- равнодушен. 

- огорчается; 

- равнодушен. 

Поведение в 

конфликтной 

ситуации 

- добивается удовлетворения своих интере-

сов;  

- идет на компромисс; 

- безразличен к своим интересам.  

- добивается удовле-

творения своих ин-

тересов;  

- идет на компро-

мисс; 

- безразличен к 

своим интересам.  

Дополни-

тельная ин-

формация 

  

ФИО специа-

листа 

  

Личностная готовность к трудовой деятельности (педагог-психолог) 

Восприятие профессио-

нально значимой ин-

формации 

- восприятие активное, целостное, 

адекватность восприятия высокая; 

- активность восприятия снижена,   

адекватность недостаточная;  

- восприятие инактивное, адекват-

ность восприятия нарушена. 

- восприятие 

активное, це-

лостное, адек-

ватность вос-

приятия высо-

кая; 
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- активность 

восприятия 

снижена, адек-

ватность недо-

статочная;   

- восприятие 

инактивное, 

адекватность 

восприятия 

нарушена. 

Готовность внимания 

к трудовой деятельно-

сти 

- внимание  соответствуют  уровню 

овладения трудовыми навыками;    

- внимание достаточное для выполне-

ния трудовых действий; 

- внимание неустойчивое, профессио-

нально недостаточное. 

- внимание  со-

ответствуют  

уровню овладе-

ния трудовыми 

навыками;    

- внимание до-

статочное для 

выполнения 

трудовых дей-

ствий; 

- внимание не-

устойчивое, 

профессио-

нально недо-

статочное. 

Особенности памяти 

при смысловом и меха-

ническом повторении 

трудовых действий, за-

даний 

- лучше запоминает при смысловом    

зрительном и слуховом повторении;  

- лучше запоминает при механическом  

зрительном и слуховом повторении. 

- лучше запо-

минает при 

смысловом    

зрительном и 

слуховом по-

вторении;  

- лучше запо-

минает при ме-

ханическом  

зрительном и 

слуховом по-

вторении. 

Готовность мышления 

к трудовой  деятельно-

сти 

- способен адекватно осмысливать 

трудовые задания;  

- способен осмысливать трудовые за-

дания частично; 

- доступно понимание отдельных тру-

довых действий с помощью. 

- способен 

адекватно 

осмысливать 

трудовые зада-

ния;  

- способен 

осмысливать 

трудовые зада-

ния частично; 
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- доступно по-

нимание от-

дельных трудо-

вых действий с 

помощью. 

Заключение 

 

 

- способен самостоятельно выполнять  

трудовые задания;  

- доступно выполнение трудовых зада-

ний по образцу и под контролем; 

- доступно выполнение отдельных 

трудовых  действий  с помощью. 

- способен са-

мостоятельно 

выполнять  

трудовые зада-

ния;  

- доступно вы-

полнение тру-

довых заданий 

по образцу и 

под контролем; 

- доступно вы-

полнение от-

дельных трудо-

вых  действий  

с помощью.  

Ф.И.О. специалиста   

Общетрудовые умения и качества  

(строительное дело, столярное дело, швейное дело) 

Выносливость 

- высокая; 

- средняя; 

- низкая.  

- высокая; 

- средняя; 

- низкая.  

Склонность к формам 

деятельности 

- в коллективе; 

- в группе, паре; 

- индивидуально. 

- в коллективе; 

- в группе/паре; 

-индивидуально. 

Склонность к видам 

деятельности 

- однообразная; 

- монотонная; 

- частая смена вида деятельности. 

- однообразная; 

- монотонная; 

- частая смена 

вида деятель-

ности. 

Учебные действия 

- самостоятельные; 

- с помощью; 

- не сформированы. 

- самостоятель-

ные; 

- с помощью; 

- не сформиро-

ваны. 

Охрана труда 

- знает и соблюдает; 

- знает, но не всегда соблюдает; 

- не знает. 

- знает и со-

блюдает; 

- знает, но не 

всегда соблю-

дает; 

- не знает. 
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Самоконтроль 

- присутствует; 

- присутствует частично; 

- отсутствует. 

- присутствует; 

- присутствует 

частично; 

- отсутствует. 

Самостоятельность 

при выполнении зада-

ний 

- самостоятельно; 

- с частичной помощью; 

- только с помощью. 

- самостоятель-

но; 

- с частичной 

помощью; 

- только с по-

мощью. 

Отношение к предмету 

- позитивное; 

- равнодушное; 

- негативное. 

- позитивное; 

- равнодушное; 

- негативное. 

Трудовая практика 

Соблюдение инструк-

тажа по Правилам без-

опасности труда 

- знает и соблюдает; 

- знает, но не всегда соблюдает; 

- не соблюдает. 

- знает и со-

блюдает; 

- знает, но не 

всегда соблю-

дает; 

- не соблюдает. 

Пунктуальность 

- пунктуален; 

- иногда опаздывает; 

- часто опаздывает. 

- пунктуален; 

- иногда опаз-

дывает; 

- часто опазды-

вает. 

Адаптация в трудовом 

коллективе 

- быстрая; 

- затяжная; 

- не адаптируется. 

- быстрая; 

- затяжная; 

- не адаптиру-

ется. 

Отношение к выполня-

емой работе 

- выполняет с интересом; 

- выполняет без желания. 

- выполняет с 

интересом; 

- выполняет без 

желания. 

Качество выполняемой 

работы 

- всегда качественно выполняет; 

- выполняет с замечаниями; 

- некачественно. 

- всегда каче-

ственно выпол-

няет; 

- выполняет с 

замечаниями; 

- некаче-

ственно. 

Выполнение техноло-

гического процесса 

- выполняет разные операции; 

- выполняет одну операцию. 

- выполняет 

разные опера-

ции; 

- выполняет 

одну опера-

цию. 
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Заключение 

(дополнительные сведе-

ния) 

  

Ф.И.О. специалиста   

 

 

 
Общетрудовые умения и качества  

(строительное дело, столярное дело, швейное дело) 

Выносливость 

- высокая; 

- средняя; 

- низкая.  

- высокая; 

- средняя; 

- низкая.  

Склонность к 

формам дея-

тельности 

- в коллективе; 

- в группе, паре; 

- индивидуально. 

- в коллективе; 

- в группе, паре; 

- индивидуально. 

Склонность к 

видам деятель-

ности 

- однообразная; 

- монотонная; 

- частая смена вида деятельности. 

- однообразная; 

- монотонная; 

- частая смена вида дея-

тельности. 

Учебные дей-

ствия 

- самостоятельные; 

- с помощью; 

- не сформированы. 

- самостоятельные; 

- с помощью; 

- не сформированы. 

Охрана труда 

- знает и соблюдает; 

- знает, но не всегда соблюдает; 

- не знает. 

- знает и соблюдает; 

- знает, но не всегда со-

блюдает; 

- не знает. 

Самоконтроль 

- присутствует; 

- присутствует частично; 

- отсутствует. 

- присутствует; 

- присутствует частично; 

- отсутствует. 

Самостоятель-

ность при вы-

полнении зада-

ний 

- самостоятельно; 

- с частичной помощью; 

- только с помощью. 

- самостоятельно; 

- с частичной помощью; 

- только с помощью. 

Отношение к 

предмету 

- позитивное; 

- равнодушное; 

- негативное. 

- позитивное; 

- равнодушное; 

- негативное. 

 

Трудовая практика 

Соблюдение 

инструктажа 

по Правилам 

безопасности 

труда 

- знает и соблюдает; 

- знает, но не всегда соблюдает; 

- не соблюдает. 

- знает и соблюдает; 

- знает, но не всегда со-

блюдает; 

- не соблюдает. 
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Пунктуаль-

ность 

- пунктуален; 

- иногда опаздывает; 

- часто опаздывает. 

- пунктуален; 

- иногда опаздывает; 

- часто опаздывает. 

Адаптация в 

трудовом кол-

лективе 

- быстрая; 

- затяжная; 

- не адаптируется. 

- быстрая; 

- затяжная; 

- не адаптируется. 

Отношение к 

выполняемой 

работе 

- выполняет с интересом; 

- выполняет без желания. 

- выполняет с интересом; 

- выполняет без желания. 

Качество вы-

полняемой ра-

боты 

- всегда качественно выполняет; 

- выполняет с замечаниями; 

- некачественно. 

- всегда качественно вы-

полняет; 

- выполняет с замечани-

ями; 

- некачественно. 

Выполнение 

технологичес-

кого процесса 

- выполняет разные операции; 

- выполняет одну операцию. 

- выполняет разные опера-

ции; 

- выполняет одну опера-

цию. 

Заключение 

(дополнитель-

ные сведения) 

  

Ф.И.О. специа-

листа 

  

 

 

 
Общетрудовые умения и качества 

 (санитарное дело, рабочий по обслуживанию зданий) 

Выносливость 

- высокая; 

- средняя; 

- низкая.  

- высокая; 

- средняя; 

- низкая.  

Склонность к 

формам дея-

тельности 

- в коллективе; 

- в группе, паре; 

- индивидуально. 

- в коллективе; 

- в группе, паре; 

- индивидуально. 

Склонность к 

видам деятель-

ности 

- однообразная; 

- монотонная; 

- частая смена вида деятельности. 

- однообразная; 

- монотонная; 

- частая смена вида дея-

тельности. 

Учебные дей-

ствия 

- самостоятельные; 

- с помощью; 

- не сформированы. 

- самостоятельные; 

- с помощью; 

- не сформированы. 

Охрана труда 

- знает и соблюдает; 

- знает, но не всегда соблюдает; 

- не знает. 

- знает и соблюдает; 

- знает, но не всегда со-

блюдает; 

- не знает. 
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Самоконтроль 

- присутствует; 

- присутствует частично; 

- отсутствует. 

- присутствует; 

- присутствует частично; 

- отсутствует. 

Самостоятель-

ность при вы-

полнении зада-

ний 

- самостоятельно; 

- с частичной помощью; 

- только с помощью. 

- самостоятельно; 

- с частичной помощью; 

- только с помощью. 

Отношение к 

предмету 

- позитивное; 

- равнодушное; 

- негативное. 

- позитивное; 

- равнодушное; 

- негативное. 

Трудовая практика 

Соблюдение 

инструктажа 

по Правилам 

безопасности 

труда 

- знает и соблюдает; 

- знает, но не всегда соблюдает; 

- не соблюдает. 

- знает и соблюдает; 

- знает, но не всегда со-

блюдает; 

- не соблюдает. 

Пунктуаль-

ность 

- пунктуален; 

- иногда опаздывает; 

- часто опаздывает. 

- пунктуален; 

- иногда опаздывает; 

- часто опаздывает. 

Адаптация в 

трудовом кол-

лективе 

- быстрая; 

- затяжная; 

- не адаптируется. 

- быстрая; 

- затяжная; 

- не адаптируется. 

Отношение к 

выполняемой 

работе 

- выполняет с интересом; 

- выполняет без желания. 

- выполняет с интересом; 

- выполняет без желания. 

Качество вы-

полняемой ра-

боты 

- всегда качественно выполняет; 

- выполняет с замечаниями; 

- некачественно. 

- всегда качественно вы-

полняет; 

- выполняет с замечани-

ями; 

- некачественно. 

Выполнение 

технологичес-

кого процесса 

- выполняет разные операции; 

- выполняет одну операцию. 

- выполняет разные опера-

ции; 

- выполняет одну опера-

цию. 

Заключение 

(дополнитель-

ные  сведения) 

  

Ф.И.О. специа-

листа 

  

 

 

 

Социальная адаптация (социальный педагог) 
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Культура пове-

дения 

- знает и соблюдает;  

- знает, но не всегда выполняет; 

- мало знает и не заботится о соблю-

дении.  

- знает и соблюдает;  

- знает, но не всегда вы-

полняет; 

- мало знает и не заботится 

о соблюдении.  

Уровень право-

вой культуры 

- четкое представление; 

- слабая ориентация; 

- низкая осведомленность.  

- четкое представление; 

- слабая ориентация; 

- низкая осведомленность.  

Оценка своих 

возможностей 

- адекватно оценивает; 

- завышенная самооценка; 

- заниженная самооценка. 

- адекватно оценивает; 

- завышенная самооценка; 

- заниженная самооценка. 

Знания о про-

фессиях 

- широкие; 

- средние; 

- низкие. 

- широкие; 

- средние; 

- низкие. 

Склонности 

выбора профес-

сии 

(по Климову) 

- «Человек - природа»;  

- «Человек - техника»;  

- «Человек - человек»;  

- «Человек - знаковая система»; 

- «Человек - художественный об-

раз». 

- «Человек - природа»;  

- «Человек - техника»;  

- «Человек - человек»;  

- «Человек - знаковая си-

стема»; 

- «Человек - художествен-

ный образ». 

Готовность к 

выбору профес-

сии 

- высокая; 

- средняя; 

- низкая. 

- высокая; 

- средняя; 

- низкая. 

Отношение к 

трудовой дея-

тельности 

- осознанный уровень понимания 

значимости трудовой деятельно-

сти; 

- неглубокое понимание важности 

трудовой деятельности; 

- непонимание необходимости тру-

довой деятельности. 

- осознанный уровень по-

нимания значимости тру-

довой деятельности; 

- неглубокое понимание 

важности трудовой дея-

тельности; 

- непонимание необходи-

мости трудовой деятельно-

сти. 

Опыт трудовой 

деятельности 

- имеет длительный опыт;  

- имеет кратковременный опыт;  

- не имеет опыта.  

- имеет длительный опыт;  

- имеет кратковременный 

опыт;  

- не имеет опыта.  

Заключение по 

данным  обсле-

дования 

- хорошо социально адаптирован, 

адекватно оценивает свои возмож-

ности, широкая осведомленность о 

мире труда, готов к трудовой дея-

тельности; 

- социальная адаптация средняя, не 

всегда адекватная самооценка, сла-

бая ориентация в жизненных ситу-

- хорошо социально адап-

тирован, адекватно оцени-

вает свои возможности, 

широкая осведомленность 

о мире труда, готов к тру-

довой деятельности; 

- социальная адаптация 

средняя, не всегда адекват-

ная самооценка, слабая 
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ациях, неглубокое понимание важ-

ности труда, средняя готовность к 

трудовой деятельности; 

- социальная адаптация низкая, не-

умение реально оценивать обстоя-

тельства, слабые знания о мире 

труда, непонимание необходимо-

сти труда, низкая готовность к тру-

довой деятельности; 

- социально не адаптирован, не 

способен к самооценке; несформи-

рованность ряда основных знаний, 

умений и навыков по самообслу-

живанию, отсутствие знаний о 

мире труда, не готов к трудовой 

деятельности. 

ориентация в жизненных 

ситуациях, неглубокое по-

нимание важности труда, 

средняя готовность к тру-

довой деятельности; 

- социальная адаптация 

низкая, неумение реально 

оценивать обстоятельства, 

слабые знания о мире 

труда, непонимание необ-

ходимости труда, низкая 

готовность к трудовой дея-

тельности; 

- социально не адаптиро-

ван, не способен к само-

оценке, несформирован-

ность ряда основных зна-

ний, умений и навыков по 

самообслуживанию, отсут-

ствие знаний о мире труда, 

не готов к трудовой дея-

тельности. 

ФИО специали-

ста 

  

 

 

 

Медицинские показания по видам труда 

Хронические 

заболевания, 

диагноз 

  

Заключение и 

рекомендации 

медицинского 

обследования 

по видам труда 

  

ФИО специали-

ста: 

  

 

Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать по-

этапный процесс изменения личности каждого ребенка, его трудовых 

возможностей и корректировать основные направления коррекционно-

развивающей работы по формированию трудовых умений и навыков у 
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учащихся с недоразвитием интеллекта с учетом особенностей психофи-

зического развития каждого школьника, дать выпускнику конкретные 

рекомендации по дальнейшей трудовой деятельности. 

В рамках этого проекта мы расширили сеть социальных партне-

ров. К ним относятся: 

 ГКУ РО «Центр занятости населения г. Таганрог».  

 МАУ «ЦКДД».  

 ООО ПКФ «Виринея». 

 ГБУ РО «Онкодиспансер» г. Таганрог. 

 МОБУ ДОД «ЦВР».  

 МОБУ ДОД  «Детская школа искусств».  

 ТГОО родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Мы 

есть».  

 Спортивный клуб «Дзюдо-Тайм».  

 ИП Водолазкин Александр Николаевич. 

 ГКУСО РО «Таганрогский центр помощи детям № 3». 

 РРООИ «Возрождение». 

 РОО СК «Лам-Сон». 

Именно социальное партнерство дает специалистам школы до-

полнительные возможности по профориентации и социальной адапта-

ции наших выпускников.  

Мы очень тесно работаем с ГКУ РО «Центр занятости населения 

г. Таганрог».  Специалисты ЦЗ помогают нам в организации экскурсий 

на предприятия города, проводят профориентационные игры, тестиро-

вания. Выпускникам оказывают услуги: 

- по информированию о рынке труда; 

- по профессиональной ориентации; 

- по психологической поддержке; 

- по социальной адаптации; 

- по профессиональной переподготовке; 

- по трудоустройству. 

Мониторинг социализированности и готовности к трудовой дея-

тельности показал, что за три года работы повысилось количество детей, 

которые: 

- адекватно оценивают свои возможности; 

- понимают важность трудовой деятельности; 

- имеют более широкую осведомленность о рынке труда; 

- имеют более глубокое представление о профессиях; 
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- умеют ориентироваться в жизненных ситуациях. 

Но проблема трудоустройства выпускников нашей школы оста-

ется очень острой. Считаю важным отметить, что не все обучающиеся 

нашей школы имеют статус ребенка-инвалида и получают пенсию по 

инвалидности, 30% выпускников входят во взрослую жизнь без какой-

либо материальной поддержки и с очень призрачными надеждами найти 

работу. В 2017 г. прошли двухмесячные курсы профпереподготовки че-

рез ГКУ РО «Центр занятости населения г. Таганрог» 5 человек по спе-

циальности «штукатур - маляр», и только один человек работает по этой 

специальности. В 2018 г. 4 человека прошли обучение по специальности 

«портной», один работает по специальности. Большинство выпускников 

либо помогают вести домашнее хозяйство, либо трудоустроены неофи-

циально. Хотя есть и положительные результаты: ребята, закончившие 

ранее НПО по специальности «сварщик», работают в управляющих 

компаниях и на производстве по этой специальности. Некоторые вы-

пускники последних лет успешно работают мойщиками на автомойках, 

уборщиками помещений в магазинах, рабочими тепличного хозяйства, 

санитарами. 

Мы выносили предложения по профориентации и социальной 

адаптации детей с ОВЗ на уровень Министерства общего и профессио-

нального образования  Ростовской области и Министерства труда и со-

циального развития Ростовской области. Наши предложения: 

 Внести на рассмотрение руководителей специальных образо-

вательных  учреждений для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (с интеллектуальной недостаточностью) вопрос о расширении 

профилей профессиональной подготовки, включив наиболее доступные 

и востребованные в нашем регионе специальности;  добавить количе-

ство часов для таких профилей,  как «дворник», «уборщик производ-

ственных и служебных помещений». Для обучающихся 10-11-х классов 

включить в обязательный учебный план такие профессии, как «санитар-

ное дело» (для девочек) и «рабочий по комплексному ремонту и обслу-

живанию зданий» (для мальчиков) и др. 

  Организовать одногодичное (минимум) обучение детей с ин-

теллектуальной недостаточностью по специальностям трудового про-

филя специальных школ или других доступных профилей с последую-

щим трудоустройством (как вариант УПК на базе специальной школы 

или открытие специальных групп на базе НПО). 
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Необходимо создавать трудовые мастерские, где выпускники 

специальных школ, не освоившие профессию, могли бы заниматься руч-

ным трудом, навыки которого они получили в школе. Мы готовы со-

трудничать с организациями, фирмами, предприятиями, готовыми при-

нимать на работу наших выпускников. В наших силах открыть новые 

профили обучения, возможно под заказ конкретных организаций. 

Существует большой опыт по профессиональной подготовке вы-

пускников специальных школ для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (с интеллектуальной недостаточностью) во многих ре-

гионах России. Хочется надеяться, что правительство Ростовской обла-

сти, администрация г. Таганрог обратят внимание на проблемы выпуск-

ников нашей школы и подобных школ области, разработают ряд норма-

тивных документов, на основании которых в учреждениях начальной 

профессиональной подготовки создавались бы условия для получения 

профессий выпускниками нашей школы и коррекционных классов об-

щеобразовательных школ, а в дальнейшем, с развитием инклюзивного 

образования, и для выпускников, окончивших школы по адаптирован-

ным программам на базах НПО города и области. 
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Аннотация. В данной статье говорится о движении Абилимпикс» как об эффектив-

ном инструменте для профориентации, мотивации, социализации и трудоустрой-

ства обучающихся с инвалидностью.  

  

Ключевые слова: движение «Абилимпикс», обучающиеся  с инвалидностью,  актуаль-

ность компетенций «Художественная вышивка», «Бисероплетение», «Вязание крюч-

ком», «Кондитер» и «Выпечка хлебобулочных изделий», социализация, престиж про-

фессий и творческий рост будущих специалистов. 

 

Абилимпикс – это олимпиада по профессиональному мастерству 

инвалидов различных категорий, само название движения – это сокра-

щение от английского (Olympics of Abilities – «Олимпиада возможно-

стей»). Соревнования Абилимпикс охватывают сегодня все категории 

инвалидов, а в списке профессий сейчас около 50 названий. 

Основные задачи движения Абилимпикса в колледже – выявить 

талантливых, творческих обучающихся, поднять престиж профессии, 

создать условия для профессионального и творческого роста будущих 

специалистов.   

В Федеральную целевую программу «Доступная среда», рассчи-

танную до 2020 г., вошли мероприятия по поддержке и развитию дви-

жения «Абилимпикс» в России. 

Отличительной характеристикой современного времени явля-

ется стремление людей к перемещению, потребность в постоянном ви-

зуальном контакте с различной средой. Следует сделать акцент на том, 

что с реализацией программы «Доступная среда» возможность актив-

ного перемещения получила и категория  детей и подростков с ограни-

ченными возможностями здоровья. Визуальный контакт с различной, в 

том числе профессиональной, средой и степень его «доступности» опре-

деляют конструктивные возможности общего и социального развития 

детей и подростков, имеющих нормальное физическое здоровье, и детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья.  

Модель системы «среда – человек» является сложной системой и 

определяет взаимное влияние друг на друга. В аспекте рассмотрения во-

проса с точки зрения инклюзивного образования описание системы 

«профессиональная среда – обучающийся» приобретает характер науч-

ной и практической многомерности.  В процессе исследования эстети-

ческого восприятия профессиональной среды обучающимися с ограни-
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ченными возможностями здоровья приобретают значение сравнитель-

ные формы идентификации по возрасту, жизненному опыту, заболева-

нию, доминирующим формам социализации, уровню образованности. 

Критериальную основу в свойствах эстетического восприятия среды 

группой детей и подростков из числа лиц, имеющих ограниченные воз-

можности здоровья, гипотетически могут составлять предметность, це-

лостность, структурность, константность, осмысленность, апперцепция, 

активность. Знания, интересы, привычные установки, эмоциональное 

отношение к тому, что конкретно из объектов профессионального про-

странства воздействует на обучающихся  с ограниченными возможно-

стями здоровья, влияют и на процесс их эстетического восприятия.  

Необходимо отметить, что для обучающихся с умеренной и тя-

желой умственной отсталостью трудовое обучение занимает главное 

место в учебном плане и является разделом работы по социально-быто-

вой подготовке детей и подростков к самостоятельной жизни. В этой 

связи в индивидуальном учебном плане таких обучающихся следует 

предусмотреть максимально возможное количество  уроков технологии. 

(2.4. Модули организационно-правовой модели деятельности органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации по работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья). 

Практика показывает: в школе следует приветствовать, наряду с 

умственным, и труд физический, общественно полезный, без которого 

общество не может существовать и развиваться. К физическому труду 

дети приобщаются с ранних лет в своей семье, а это труд по самообслу-

живанию и хозяйственно-бытовой. Данные виды работ имеют своим 

продолжением те же действия в образовательной организации. Уборка 

в своей домашней комнате учеником может быть продолжена чисткой 

собственной парты, находящейся с нею рядом стены, на которой уже его 

товарищем по неосторожности были нанесены помарки ручкой или ка-

рандашом. Помощь родителям на приусадебном участке, на огороде в 

городских или деревенских условиях вполне соизмерима с аналогичной 

работой на пришкольной территории, где педагоги высаживают дере-

вья, кустарники, цветы, организуют яркий и запоминающийся дизайн 

клумб, дорожек мест отдыха в интересах экологического и эстетиче-

ского восприятия своих учеников. 

Форм работы по трудовому воспитанию в школе немало, практи-

кой являются организация ярмарок добра, сбора макулатуры, детское 

самоуправление, благоустройство двора, профильное обучение в стар-
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ших классах. Наиболее продвинутые школы договариваются с учащи-

мися и их родителями по вопросам совместного ведения ландшафтного 

дизайна, организации пришкольного экологического лагеря, выращива-

ния огурцов груш, разработки и исполнения разного рода проектов по 

теме «Очумелые ручки», «Золотые руки» и т.д. Дети демонстрируют 

навыки вязания и шитья, изготовления  табуреток и скворечников, мо-

делирования и пошива уникальных образцов одежды с ее последующим 

показом на подиумах. 

Важную роль здесь играют районные Центры внешкольной ра-

боты, детские технопарки, «Кванториумы», вовлекающие и заинтересо-

вывающие школьников техническим творчеством. Их сверхзадача – 

сформировать личность, способную к конструктивному, проектному 

мышлению, техническому и социальному моделированию. Техниче-

ский мир -  особый, он привлекает современных подростков более всех 

других видов деятельности. Суперактуальные робототехника, нанотех-

нологии, промышленный дизайн, хай-технологии осваиваются ими с 

еще большим энтузиазмом, приносят не только знания, но и умения в 

любой области технологических разработок. Дети становятся авторами 

различных технических устройств, программ, сотрудничают со студен-

тами, побеждают в межрегиональных и республиканских конкурсах, 

чемпионатах и форумах по электронному образованию, овладевают 

принципиально новыми компетенциями. 

В ближайшие годы педагогическая Россия должна убедить роди-

тельские круги в том, что среднее профессиональное образование необ-

ходимо обществу и государству куда сильнее, чем высшее. Всем заин-

тересованным структурам и лицам нужно привлечь молодежь в колле-

джи и техникумы не потому, что у парней и девчонок не хватает баллов 

в результате сданных Единых госэкзаменов, а потому, что рабочие про-

фессии интересны, современны, перспективны, оплачиваются порой 

выше, чем те, что базируются на высшем образовании. Как только пре-

стиж человека труда, рабочего человека, творящего новый мир, подни-

мется на должную высоту, школа сможет вздохнуть с облегчением – за-

дача десятилетия будет выполнена.   

Планируемые результаты трудового воспитания: 

1. Трудолюбие, уважительное отношение к труду, его результа-

там и людям труда. 

2. Высокая личная заинтересованность и производительность 

труда. 

3. Самоорганизация. 
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4. Ответственное отношение к умственному и физическому 

труду. 

5. Опыт участия в социально значимом труде (индивидуальном, 

групповом). 

6. Осознание своих возможностей и ограничений. 

7. Информированность о социально-экономической ситуации в 

городе, требованиях рынка труда, путях получения профессии и пер-

спективах трудоустройства по выбранной специальности (построение и 

развитие личной профессиональной траектории). 

8. Способность соотносить свои возможности, желания, стремле-

ния и потребности рынка труда. 

9. Готовность к осознанному выбору профессии, понимание зна-

чения профессиональной деятельности для человека и общества. 

10. Мотивированность на образование и самообразование в тече-

ние всей своей жизни. 

Чемпионат «Абелимпикс» является эффективным инструментом 

для профориентации, мотивации, социализации и трудоустройства 

граждан с инвалидностью.  

Татарстан присоединился к этому движению в 2015 г. Именно 

тогда участница из РТ заняла лидирующее место в Первом националь-

ном чемпионате по профмастерству для людей с инвалидностью в ком-

петенции «Фотограф-репортер» и получила возможность представить 

Россию на Международном состязании во Франции. В апреле 2016 г. 

прошел первый региональный этап уже Второго национального чемпи-

оната «Абилимпикс» по пяти компетенциям. 

30-31 октября 2018 г. в Республике Татарстан прошел региональ-

ный этап Национального чемпионата по профессиональному мастер-

ству для людей с инвалидностью «Абилимпикс». В соревнованиях при-

няли участие 180  конкурсантов по 25-ти компетенциям, а победители 

представили Республику Татарстан на IV Национальном чемпионате 

«Абилимпикс», который состоялся 20-23 ноября 2018 г.  

В республике региональный чемпионат проходил на четырех 

площадках: в Казанском торгово-экономическом техникуме, Казанском 

строительном колледжа, Колледже малого бизнеса и предприниматель-

ства Казани и в Центре технического творчества и профориентации 

(«Кванториум») в Нижнекамске. Проводил Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья «Абилимпикс-2018» в Республике Та-
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тарстан Региональный центр развития движения «Абилимпикс», со-

зданный в 2017 г. на базе Казанского торгово-экономического техни-

кума. Выполнение чемпионатных заданий участниками оценивали 135 

экспертов по компетенциям и 25 главных экспертов – представителей 

работодателей. Победителями и призерами Регионального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди лиц  инвалидностью «Абилим-

пикс -2018» в Республике Татарстан стали 99 человек  

Колледж малого бизнеса и предпринимательства – одна из пло-

щадок регионального чемпионата. И обучающиеся  с инвалидностью 

Колледжа, а именно  обучающиеся коррекционных групп, в которых мы 

и ведем  преподавательскую деятельность, приняли участие в соревно-

ваниях.  

Актуальность  всех компетенций    при проведении конкурсов 

профессионального мастерства среди обучающихся, имеющих инвалид-

ность, состоит в определенной направленности, а именно: 

- создание системы профессиональной ориентации и мотивации 

обучающихся с инвалидностью к профессиональному образованию че-

рез конкурсы профессионального мастерства; 

- развитие профессионального мастерства обучающихся с инва-

лидностью; 

- содействие дальнейшему профессиональному обучению обуча-

ющихся с инвалидностью.  

 

 

Компетенция «Художественное вышивание» 

Красота и ценность вышитого изделия состоит в его практиче-

ской и эстетической значимости, которая выражается в правильном 

композиционном решении, выборе цветовой гаммы, максимальном вы-

явлении достоинств материалов, используемых для вышивания.  

Занятия вышивкой производят важный психологический эффект, 

способствуют личностному, нравственному развитию, открывают 

больше возможностей для эстетического развития, воспитывают поло-

жительное отношение к труду, формируют знания и умения, способ-

ствующие повышению уровня общего развития и социальной адаптации 

обучающихся, имеющих инвалидность, что и помогает им безболез-

ненно адаптироваться в быстроменяющихся условиях существования.  

Наши итоги:  

1. Бородей Алина Владимировна (группа ШК-179) -  победитель  

в Региональном  чемпионате  по профессиональному мастерству среди 
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людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018» в Республике Татарстан по 

компетенции «Художественное вышивание», диплом, 2-е место. 

2. Хисамова Сирена Фирдусовна (группа ШК-179) -  участник Ре-

гионального чемпионата по профессиональному мастерству среди лю-

дей с инвалидностью «Абилимпикс-2018» в Республике Татарстан по 

компетенции «Художественное вышивание», сертификат участника.  

3. Казрятова Екатерина Николаевна (группа ШК-179) -  участник 

Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018» в Республике Татарстан по 

компетенции «Художественное вышивание», сертификат участника.  

4. Гаврилова Ирина Игоревна (группа ШК-97) - участник Регио-

нального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс-2018» в Республике Татарстан по компе-

тенции «Художественное вышивание», сертификат участника.  

5. Николаева Стефания Андреевна (группа САД-179) - участник 

Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018» в Республике Татарстан по 

компетенции «Художественное вышивание», сертификат участника.  

Актуальность компетенции «Бисероплетение» 

Бисероплетение принадлежит к числу наиболее увлекательных 

народных искусств, которое имеет уже многовековую историю суще-

ствования. Бисероплетение – это искусство изготовления изделий из би-

сера, мелких бусин и стекляруса. Маленькая капелька стеклянного ша-

рика может стать частью очень красивого и удивительного узора, кото-

рый впоследствии может стать чем угодно. Способы применения бисера 

безграничны: украшение костюма, головных уборов, косынок, шарфов, 

обуви, сумочек, поясов, изготовление самостоятельных деталей туалета 

- воротников, пелерин, чехлов для предметов повседневного обихода и 

декоративных изделий, самых разнообразных украшений. Подбирая ма-

териал для нового изделия из бисера, человек узнает многое о сочетании 

цветов и форм, истории бисероплетения, его развитии в различных 

направлениях. Это очень важно в современном мире, где, как известно, 

человека встречают по одежке, а провожают по уму. А правильный под-

бор цветов и тканей в одежде – это залог того, что вас встретят, как по-

добает.  

Бисероплетение способствует формированию и развитию твор-

ческого потенциала, преодолению отклонений в психофизическом раз-

витии. реабилитации и социальной адаптации.  Наши итоги:  
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1. Тимофеев Владислав Викторович (группа К-К-179-2) -  побе-

дитель в Региональном чемпионате по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018» в Республике Татар-

стан по компетенции «Бисероплетение», диплом, 2-е место. 

2. Юзаев Владислав Азатович (группа СОК-189) - участник Реги-

онального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей 

с инвалидностью «Абилимпикс-2018» в Республике Татарстан по ком-

петенции «Бисероплетение», сертификат участника.  

Актуальность компетенции «Вязание крючком» 

Вязание крючком смело можно причислить к самым популярным 

видам рукоделия, которое перестало быть чисто практическим ре-

меслом и переросло в настоящее искусство. Ручное вязание крючком – 

один из наиболее старых и популярных видов рукоделия. Несмотря на 

высокие темпы развития трикотажного производства, интерес к руч-

ному вязанию не только не ослабевает, а продолжает расти с каждым 

годом. И это понятно: из клубка ниток можно сделать множество краси-

вых и удобных вещей. Это вид рукоделия для тех, кто любит фантази-

ровать и реализовывать свои идеи. Вязание крючком – очень простой и 

доступный вид декоративно-прикладного творчества. Им можно зани-

маться сидя у телевизора, в электричке, в любую свободную минуту. 

Крючки, пряжа, да еще фантазия и терпение - и сколько чудных, ориги-

нальных вещей могут сделать руки. Человек издавна занимался вяза-

нием. Ручное вязание учитывает желание сделать свой гардероб непо-

хожим на одежду окружающих. Именно с желания индивидуальности 

начинается обучение вязанию. Человек, осуществляющий эту деятель-

ность, создает шедевры искусства и под заказ.  Наши итоги:   

1. Хайруллина Юлия Тахировна (группа К-К-3-179) - победитель 

в Региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018» в РТ по компетенции «Вя-

зание крючком», диплом, 3-е место. 

2. Исмагилова Эльвина Шаукатовна (группа К-К-3-179) - участ-

ник Регионального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018» в Республике Татар-

стан по компетенции «Вязание крючком», сертификат участника. 

Актуальность компетенции «Кондитерское дело» 

Кондитеры – опытные мастера кулинарного искусства. Произ-

водство изысканных сладостей требует высокого уровня знаний и прак-

тического мастерства. Кондитер – это высококвалифицированный про-
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фессионал, который производит большой ассортимент сложных изде-

лий. Кондитер должен уметь изготовить разные виды кондитерских из-

делий, таких как шоколадные изделия ручной работы, конфеты и пти-

фуры для подачи в отелях и ресторанах или для продажи в специализи-

рованных магазинах. Они также могут создавать различные украшения 

из сахара, карамели, пастилажа, льда, марципана или других декоратив-

ных материалов и ингредиентов. Кондитеры могут специализироваться 

на изготовлении композиций, тематических тортов для специальных со-

бытий. 

Высокие требования к знаниям и умениям специалистов. Конди-

теры должны быть профессионалами в большом спектре специальных 

техник для того, чтобы производить и украшать кондитерские изделия 

и десерты. Наряду с художественными и гастрономическими способно-

стями необходима способность к эффективной и экономичной работе 

для достижения невероятных результатов за определенное время и по 

финансированной стоимости. В некоторых случаях кондитер должен 

уметь работать напрямую с клиентами, поэтому коммуникабельность и 

хорошие торговые умения необходимы так же, как способность к об-

суждению нужд клиентов. Инициатива приветствуется.  Некоторые спе-

циалисты-кондитеры могут открыть собственный бизнес, работая 

напрямую с клиентами.   Итог:  

1. Паранина Анна Владимировна (группа К-К-3-179) - победи-

тель  в Региональном  чемпионате  по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018» в Республике Татар-

стан по компетенции «Кондитер», диплом, 2-е место.  

Актуальность компетенции «Выпечка хлебобулочных изде-

лий» 

Во всей пищевой промышленности самой сложной отраслью яв-

ляется изготовление хлеба, поэтому производители хлебобулочных из-

делий постоянно расширяют ассортимент задействованного оборудова-

ния, что положительно отражается на качестве и объемах готовой про-

дукции.  

Пекарь – специалист, работающий в ресторанах, кафе, неболь-

ших пекарнях и на крупных хлебозаводах, который производит широ-

кий спектр хлебобулочных и кондитерских изделий, таких как хлеб, 

сдоба, слоеные, бараночные изделия и т.д. Он владеет различными тех-

никами смешивания, обработки и выпечки различных изделий, возмож-

ностью эффективно и экономично работать, достигая результатов в 

установленные сроки. 
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Пекарь знает все о рецептурах, их изменениях, использует широ-

кий диапазон материалов и оборудования в своей работе, а также умеет 

разрабатывать новые рецептуры. Он должен иметь навыки работы со 

специальным оборудованием (печами, тестомесильными и тесторазде-

лочными машинами). Профессиональный пекарь должен учитывать ка-

чество ингредиентов, работать, соблюдая санитарные нормы, личную 

гигиену и правила техники безопасности.  

В результате упорной борьбы высокого уровня социализации и 

сформированности профессиональных компетенций сертифицирован-

ное экспертное сообщество определило  победителя Чемпионата «Абе-

лимпикс-2018» РТ по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» 

и победителя Чемпионата «Абелимпикс-2018» РТ (золотая медаль), ко-

торый участвовал в IV Национальном чемпионате по профессиональ-

ному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 20-23 но-

ября в г. Москва:  

1. Мыльникова Мария Анатольевна (группа К-К-3-179) - победи-

тель  в Региональном  чемпионате  по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018» в Республике Татар-

стан по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий», диплом,  1-е 

место.  

- Победитель в IV Национальном чемпионате  по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018» (г. 

Москва) по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий», диплом, 

2-е место [7].  

В заключение хотим отметить, что движение «Абелимпикс» эф-

фективно меняет отношение общества к трудоустройству людей с инва-

лидностью, мотивирует государство создавать все необходимые усло-

вия для получения доступного образования любого уровня, а также мо-

тивирует и самих обучающихся с инвалидностью к получению высоко-

квалифицированных специальностей и хорошей работы. Движение 

«Абелимпикск» помогает социализироваться обучающимся с инвалид-

ностью и реализовать свой творческий потенциал. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, демонстрирующие 

эффективность программы психолого-педагогического сопровождения, организации 
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целенаправленной работы с детьми, родителями и педагогами для развития когни-

тивных и социальных качеств у одних и повышения уровня компетентности при ра-

боте с детьми с нарушением слуха у других. Рассматривается важность психолого-

педагогического сопровождения уже на ранних этапах развития личности ребенка. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, обучающиеся с наруше-

нием слуха, динамика коррекционно-развивающей программы. 

 

В настоящее время, когда стремительными темпами развивается 

научно-технический прогресс и различного рода инновации становятся 

частью нашей жизни, системное психологическое сопровождение ста-

новления личности школьников с ограниченными возможностями здо-

ровья, а в частности детей с нарушениями слуха, становится очень важ-

ным аспектом психологической работы в сфере образования [3; 4; 7; 8]. 

Само определение понятия «инвалидность» в детском возрасте подра-

зумевает «состояние стойкой социальной дезадаптации, обусловленное 

хроническими заболеваниями или патологическими состояниями, резко 

ограничивающими возможность включения ребенка в адекватные воз-

расту воспитательные и педагогические процессы, в связи с чем возни-

кает необходимость в постоянном дополнительном уходе за ним, по-

мощи или надзоре» [2; 10]. Поэтому  необычайно актуально возникно-

вение программ психолого-педагогической помощи или программ «со-

провождения». Сфера ответственности системы психолого-педагогиче-

ского сопровождения не ограничена рамками задач преодоления труд-

ностей в обучении, но и включает в себя задачи обеспечения успешной 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и 

подростков. Ведь при создании эффективной системы психолого-педа-

гогического сопровождения детей с нарушениями слуха можно будет 

добиться максимального успеха в обучении и воспитании учащихся в 

зоне их ближайшего развития [5]. 

В данной работе представлены опыт реализации программы пси-

холого-педагогического сопровождения учащихся с нарушением слуха 

и оценка ее эффективности.  

Данная программа реализовывалась в условиях средней общеоб-

разовательной школы для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья второго вида. В программе участвовали учащиеся 1-4-х 

классов в количестве 28 человек. Все учащиеся школы имели наруше-

ния слуха, из них 43% глухих учеников, 57% -слабослышащих, имею-

щих различную степень потери слуха. У всех, помимо диагноза «нару-

шение слуха», есть одна-две, а когда и более дополнительных патологий 
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развития (интеллектуальная недостаточность, ДЦП, миопия, эпилеп-

сия).  

Работа педагога-психолога в рамках программы психолого-педа-

гогического сопровождения велась в трех направлениях: работа с уча-

щимися (индивидуальная и групповая); работа с родителями учащихся 

(групповая и индивидуальная); работа с педагогами (групповая и инди-

видуальная). Затрагивались все сферы развития детей. Таким образом, 

коррекционно-развивающая и развивающая работа велась по следую-

щим программам: 

1. Программа когнитивного развития. В нее входили: работа по 

развитию познавательных способностей у учащихся с нарушениями 

слуха посредством групповых и чаще индивидуальных занятий; разви-

тие творческого воображения у учащихся с нарушениями слуха посред-

ством групповых занятий. 

2. Программа психокоррекционных занятий по укреплению пси-

хического и физического здоровья учащихся с нарушениями слуха с ис-

пользованием элементов сенсорной комнаты, где проводились группо-

вые занятия. В нее входили: работа по психологической коррекции 

агрессивного поведения детей с нарушениями слуха; психологической 

коррекции гиперактивности младших школьников с нарушениями 

слуха; психологические тренинги межличностных взаимоотношений, 

уверенности в себе и т.д. 

3. Программа по личностному развитию детей. Здесь шла актив-

ная работа по формированию способностей к самопознанию и уверен-

ности в себе. 

4. Программа адаптации учащихся 1-х и 4-х классов, по профи-

лактике употребления ПАВ, девиантного поведения, по развитию соци-

ального интеллекта учащихся с нарушениями слуха. 

Для оценки эффективности разработанной программы была про-

ведена первичная и повторная диагностика психических процессов уча-

щихся с нарушениями слуха, уровня тревожности, самооценки, эмоци-

онального фона учащихся, уровня развития коммуникативных качеств 

и наличия внутренних конфликтов личности. Методами оценки эффек-

тивности программы явились также и опросы учителей, учащихся и ро-

дителей, наблюдения за проведением конкретных занятий, интересом 

их участников к содержанию, динамикой в отношениях, эмоциональ-

ных проявлениях и др. 
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В содержание программы, помимо работы с учащимися, входили 

индивидуальные и групповые консультации по запросам педагогов, ро-

дителей и по результатам диагностики учащихся. 

Для отражения динамики развития познавательных процессов 

были взяты данные учащихся начальных классов и выведены средние 

баллы уровня развития познавательных процессов.  

Динамика улучшения уровня развития была выявлена у уча-

щихся с нарушением слуха в показателях всех когнитивных процессов, 

которые наиболее выражены в улучшении восприятия и памяти (более 

чем на треть). Конечно же нельзя не учитывать и естественное познава-

тельное развитие учащихся. В то же время считаем, что целенаправлен-

ные групповые и индивидуальные занятия также дали свои плоды. 

Динамика изменения эмоциональной сферы в течение учебного 

года произошла в виде снижения учащихся с преобладанием негатив-

ных эмоций в условиях нахождения в школе, на уроках, при взаимодей-

ствии со сверстниками и учителями в пользу повышения преобладания 

у них положительных  эмоций.  

Главными задачами реализуемой программы были коррекция и 

развитие, которые идут параллельно процессу обучения. Социализация 

детей с нарушением слуха имеет также первостепенное значение [11]. 

Ададаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в социум 

невозможна без развитой речи и коммуникативных умений. Поэтому 

так важно было развивать у учащихся с нарушением слуха слуховое вос-

приятие и произношение, что и делалось учителями развития слухового 

восприятия и произношения совместно с педагогом-психологом и учи-

телями-предметниками. 

Динамика слухового восприятия больше наблюдалась в 3-4-х 

классах, наименьшая – во 2-м классе. Считаем, что это связано с тем, 

что данный класс представлен большим количеством детей, имеющих 

более глубокое нарушение слуха; также дети, обучающиеся во 2-м 

классе, чаще, по сравнению с другими, болеют, что препятствовало ре-

гулярному участию в мероприятиях, реализуемых разработанной кор-

рекционно-развивающей программой. 

Работа педагога-психолога с родителями учащихся заключалась 

в консультативной и просветительской, а также в тренинговой работе. 

Педагогом-психологом были разработаны проект психолого-педагоги-

ческого сопровождения семей с детьми  с ОВЗ «Мы вместе» и про-

грамма работы с родителями, которая включала и организационные 

встречи, и «круглые столы» с различными специалистами, и групповые 
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и индивидуальные консультации, и тренинги детско-родительских от-

ношений. 

В результате при повторной диагностике включенности родите-

лей в учебный процесс, а также родительского отношения к детям 

наблюдалась значительная динамика. Так, родители чаще стали участ-

вовать в коррекционно-развивающей деятельности со своими детьми и 

в домашних условиях, стали чаще посещать открытые уроки, меропри-

ятия, организованные специально для них. Это повысило их компетент-

ность и мотивацию включенности в работу со своими детьми, что имеет, 

на наш взгляд, главное значение и определяет чуть ли не наибольшую 

эффективность реализуемой нами программы. 

Динамика изменений стилей родительского воспитания и отно-

шения к детям выразилась в повышении использования более эффектив-

ных стратегий в воспитании. Повысилось число родителей, использую-

щих такой стиль воспитания, как кооперация, симбиоз, и снизилось 

число тех, кто считает своего ребенка «маленьким неудачником», тех, у 

кого наблюдалось некоторое эмоциональное отвержение ребенка. 

Работа педагога-психолога с учителями строилась на взаимной 

заинтересованности педагогов в улучшении качества обучения. В ра-

боте использовались групповые и индивидуальные консультации, семи-

нары-тренинги, направленные на повышение профессиональной компе-

тенции, профилактику эмоционального и профессионального выгора-

ния. Эффективность данной работы можно наблюдать во всех показате-

лях профессионального поведения и профессионально важных каче-

ствах педагогов. Больше стало проявляться на уроках профессиональ-

ной гибкости, контактности, творческой направленности. Педагоги 

(особенно молодые) также отмечают у себя большую увлеченность про-

цессом обучения, большее понимание детей, снижение невыдержанно-

сти, стереотипности в поведении на уроках. Также выявилась динамика 

в снижении профессионального стресса, то есть повысилось число тех 

педагогов, для которых постоянное взаимодействие с детьми с наруше-

нием слуха, деятельность в коррекционном образовательном учрежде-

нии приносят стресс [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что психологическое со-

провождение - это непрерывная, систематическая поддержка и детей с 

нарушением слуха, и педагогов, и родителей. Развитие таких социально 

важных навыков, как жизнеспособность, уверенность, терпеливое отно-

шение к другому, к разным точкам зрения, самообладание в трудной си-
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туации, критичность и т.д., требует длительного времени и неоднократ-

ного возвращения к развитию этих понятий, умений. Более раннее их 

развитие будет способствовать повышению личностной и социальной 

адаптивности [6; 9]. Психологическая помощь раскрывает способности 

детей, родителей и педагогов к взаимопониманию, взаимоподдержке, 

взаимопомощи, показывает ценности жизни в семье и учебе. 
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ГБОУ «Школа-интернат № 2 для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья  г.о. Жигулевск» (Сызранский филиал, 

отделение надомного обучения),  

г.Сызрань, Россия 

 
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования коммуникативной 

компетенции и социализации детей с особыми возможностями здоровья. 

 

Ключевые слова: образование, коммуникативная компетенция, социализация. 

 

Согласно Закону «Об образовании» Российской Федерации со-

вершенствование системы образования требует ряда мер для достиже-

ния адекватных условий для развития, формирования личности и надле-

жащего образования в соответствии с возрастом каждого ребенка в об-

разовательных учреждениях. 

И в особом подходе нуждаются дети с ограниченными возмож-

ностями. Тенденция к увеличению числа таких детей наблюдается в 

нашей стране и во всем мире, и проблемы социализации детей с ОВЗ 

входят в ряд наиболее острых психолого-педагогических проблем. 

В России 1,7 млн. детей являются инвалидами, что составляет 

около 5% всех детей в стране. Увеличение количества таких детей не 

меняется, но, к сожалению, остается прежним. Эта категория детей 

имеет различные недостатки в развитии. Они также связаны с пробле-

мой социализации и интеграции с обществом. Есть заметное ограниче-

ние их возможностей в социальной адаптации. 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья - особенный 

ученик. И не сам дефект определяет личностное развитие, а его соци-

альные последствия, комплекс изменений его личностных качеств и от-

ношения к обществу. Ограничение определяется не самой болезнью, а 

окружающей социальной средой ребенка с ОВЗ. Очень важны оказание 

помощи ребенку в выборе профессии, признание прав таких детей, их 

интересов, их потребностей в процессе их личностного развития. 

С раннего детства и на протяжении всей жизни «особые» дети 

сталкиваются с оценкой их внешности, умственных и интеллектуаль-

ных способностей окружающей средой, социумом. Это может приво-

дить к формированию у них «комплекса неполноценности» и выра-

жаться в замкнутости и даже приводить к скрытой депрессии. В резуль-

тате наблюдаются сжатие активного жизненного пространства, соци-

альная пассивность и чрезмерно низкая самооценка. 
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Главная проблема детей с ограниченными возможностями здоро-

вья заключается в нарушении их связи с миром, в ограниченной мобиль-

ности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограничен-

ности общения с природой, доступа к культурным ценностям, а иногда 

к элементарному образованию. 

Для облегчения процесса адаптации в наш подчас сложный даже 

для здорового человека мир необходимо прививать навыки коммуника-

тивной культуры. 

«Самая большая роскошь - это роскошь человеческого обще-

ния». Под этими словами Антуана де Сент-Экзюпери готов подписаться 

каждый из нас. 

Хочется отметить, что в наше время часто не хватает душевных 

разговоров, добрых слов, умения слушать и слышать, взаимоуважения. 

Мы лишаем себя нежных прикосновений, сопричастности к внутрен-

нему миру другого человека. Встречаются люди, у которых просто нет 

таких черт характера, как такт и деликатность. В жизни, контактируя с 

человеком, мы зачастую не знаем о нем почти ничего: его возраст, со-

циальный статус, национальность, финансовое положение, но уже после 

нескольких мнут общения одно мы можем сказать с уверенностью: при-

ятен нам собеседник или нет, будет ли необходим повторный контакт, 

независимо оттого деловое это общение или просто знакомство. 

Поэтому мы в своей работе с детьми с особыми возможностями 

здоровья поставили во главу угла развитие коммуникативной компе-

тентности. 

Коммуникативная компетентность – это владение невербаль-

ными и вербальными способами общения, навыками социальной пер-

цепции межличностного взаимодействия, соблюдение норм речевой 

коммуникации, овладение правилами коммуникативного поведения. 

К составляющим компонентам коммуникативной культуры от-

носят: 

• творческое мышление; 

• культуру речевого действия; 

• культуру самонастройки на общение; 

• психоэмоциональную регуляцию своего состояния; 

• культуру жестов и пластики движений; 

• культуру эмоций. 

Критериями культуры общения являются: формирование важ-

ных коммуникативных качеств личности, ценностное отношение к об-
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щению, готовность к сотрудничеству, оценка себя как субъекта взаимо-

действия. Коммуникативная компетентность является ключом к успеш-

ной деятельности и ресурсом эффективности и благополучия будущей 

жизни обучающегося. Одной из задач образовательной деятельности яв-

ляется не только развитие потенциала ребенка, но и сохранение и укреп-

ление его психологического здоровья. 

Для этого необходимы факторы: 

• создание ситуации успеха; 

• обеспечение атмосферы комфорта; 

• формирование адекватной гибкой самооценки; 

• развитие рефлексии; 

• повышение стрессоустойчивости при взаимодействии с соци-

умом. 

Взаимодействуя с человеком на равных, принимая его взгляды, 

его жизненные устои, трудности и неудачи, гораздо легче понять чело-

века и попытаться оказать помощь. Добиться такого уровня общения 

можно с помощью развития навыков коммуникативного взаимодей-

ствия. 

Изоляция от всего мира и состояние отчаяния, потеря чего-то 

важного в жизни могут вызвать внутриличностные нарушения и частич-

ную потерю коммуникативных навыков у детей с ОВЗ. По их мнению, 

их никто не понимает, поэтому они никому не доверяют, скрывая свои 

проблемы; «особые» дети не учатся общаться, а, напротив, замыкаются.  

Задача учителей, психологов и родителей - объединить в группу 

и поговорить с этими детьми, помочь им раскрыться, научить их быть 

полноправными членами общества, не чувствовать неполноценности.  

Решению этих задач могут способствовать: 

• знакомство детей друг с другом; 

• создание условий для раскрепощения; 

• их сближение и объединение; 

• осознание собственной индивидуальности, повышение само-

оценки; 

• развитие коммуникативных навыков и умений; 

• снижение эмоционального напряжения, оптимизация функци-

онального состояния. 

На занятиях по развитию коммуникабельности и навыков обще-

ния в стандартных ситуациях мы используем: игровые программы и 

массовые игры: игры знакомства, игры по этикету; ролевые игры-

шутки; упражнения на вербальную и невербальную коммуникацию; 
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игры на развитие эмоциональных реакций и различных видов поведения 

в разных ситуациях. Огромное значение в развитии коммуникативной 

компетентности учащихся имеет игра «Дебаты». Она полезна тем, что 

даёт возможность не оставаться равнодушным к тем явлениям, которые 

происходят в обществе, но и помогает стать активными, иметь собствен-

ное мнение и научиться его отстаивать, побуждает стремиться к само-

выражению и на словах, и на деле.  

Игра учит: 

• прислушиваться к мнению другого человека и отстаивать 

свое; 

• слышать другого человека и правильно понимать и принимать 

его доводы, соглашаться или не соглашаться с ними; 

• возражать по существу, а не только потому, чтобы возразить. 

Игра «Дебаты» развивает:  

1. Интерес к чтению. Необходимость нахождения нужной   ин-

формации побуждает к прочтению газетных, журнальных статей, книг. 

2. Учащиеся учатся говорить в монологической и диалогической 

форме, при этом внимательно слушая собеседника и одновременно ана-

лизируя его высказывания. 

3. Игра формирует ответственность учащихся за культуру своего 

речевого высказывания, так как работает команда, где каждый отвечает 

за участие другого. 

4. Помогает преодолеть боязнь говорения, неумение общаться. 

5. Развивает исследовательские умения и нестандартность мыш-

ления. 

6.  Мы применяем игру «Дебаты» в 8-9-х классах. Ребята 

взрослеют на глазах. 

Они осваивают много умений и навыков, становятся более рас-

кованными, высказывают и отстаивают свои точки зрения. Проводя 

опросы учащихся после их участия в игре, мы получили следующие дан-

ные: 

• 20% учащихся понравилось высказывать собственные идеи; 

• 40% отметили свою принадлежность к команде; 

• 30% отметили повышение интереса к познанию чего-то нового; 

• 45% пополнили свой словарный запас, преодолели неуверен-

ность выступления в обществе. 

Темы дебатных игр, проведенных в нашем учреждении: 

1. Подростки должны нести такую же ответственность за совер-

шенные преступления, как и взрослые. 
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2. Современная музыка - это культура или отсутствие ее. 

3. Экология - это важно. 

Структура проведения дебатной игры: 

Игра длится не более 35 минут: обсуждение темы с аудиторией - 

7 минут, собственно дебаты - 20-25 минут, рефлексия - 3 минуты. Каж-

дая команда из 3-4-х человек получает свое задание за 7-10 дней. Игроки 

вырабатывают стратегию защиты своей точки зрения по проблеме, 

ищут материал и фактическую информацию. У каждого игрока своя 

роль: первый - излагает точку зрения команды; второй - иллюстрирует 

стратегию команды примерами; третий - выступает с заключительной 

речью. Все члены команды комментируют тезисы «зрителей», отвечают 

на вопросы. Особая ответственность возлагается на третьего игрока: он 

должен быть самым общительным, мобильным, уметь высказаться и 

сделать вывод по ходу игры. Роль педагогов важна на протяжении всей 

игры и при подготовке к ней, важно и активное участие родителей.  

Мы также применяем использование деловых игр в образова-

тельных и внеклассных мероприятиях. Сюжетные и деловые игры носят 

социальный характер. Их суть заключается в искусственном погруже-

нии детей в жизненные ситуации. При организации таких игр главное - 

дать детям возможность проявить инициативу, представить модели со-

циальных отношений, выразить свои взгляды и доказать их.  

Деловая игра - это изучение общих действий и навыков сотруд-

ничества. Это очень трудоемкая форма обучения, поэтому ее следует 

использовать там, где другие формы обучения и методы не соответ-

ствуют указанным образовательным целям. 

В деловой игре нельзя играть в то, о чем учащиеся не имеют 

представления, в чем они не компетентны в силу возрастного развития. 

Полноценное участие обучающихся в игре требует заблаговременной 

их подготовки (например, следует предварительно учить правилам про-

ведения дискуссии, методам анализа ситуации, способам разыгрывания 

ролей и т.д.). Тематика проведенных деловых игр в нашем заведении: 

«Путешествие в мир профессий», «Кадровый вопрос», «Я - не один», 

«Пообщаемся».  

В деловой игре для школьников с особыми возможностями здо-

ровья есть сюжет и система правил. Каждый участник получает роль, 

действует, исходя из нее достигая определенных результатов. Игра ими-

тирует, помогает проиграть тот или иной аспект деятельности людей 

разных профессий, погрузиться в особенности различных профессио-
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нальных сфер.  В конце игры подводятся итоги, оцениваются резуль-

таты и обязательно делаются выводы о том, какие были приобретены 

новые знания и навыки, как они пригодятся в дальнейшем профессио-

нальном становлении. 

Чему можно научиться в деловой игре:  

• эффективной конкуренции и сотрудничеству; 

• эффективному взаимодействию в команде; 

• успешному ведению и завершению сделок; 

• управлению конфликтными ситуациями; 

• навыкам ведения переговоров; 

• навыкам управления эмоциями в стрессовых ситуациях. 

Включаясь в такую деятельность, школьникам приходится: 

• решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации; 

• выполнять различные социальные роли; 

• выражать разные гражданские позиции; 

• решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации; 

• организовывать или влиять на поступки других участников; 

• устанавливать коммуникативные связи, налаживать контакты. 

Включение детей в активные формы личностно-ориентирован-

ной деятельности оказывает на них социализирующее влияние, расши-

ряет коммуникативные связи, предоставляет возможности их интеллек-

туального и физического развития, формирует умения и навыки для са-

моутверждения и самореализации, социальной адаптации. 

Каждый человек уникален и вследствие своей уникальности – не-

идеален. Кто-то умный, но страшный зануда, кто-то весельчак, кто-то 

молчун, а у кого-то сегодня просто плохое настроение, и поэтому он 

сердится на весь мир, кто-то рад новому дню и делится эмоциями с окру-

жающими. Все мы разные... 

Тем не менее, некоторые характеристики присутствуют в чело-

веке из-за определенных обстоятельств, болезни, травмы. Мы должны 

понимать эти характеристики, чтобы помочь человеку преодолеть их. 

Часто случается, что глобальные изменения в окружающем нас мире мо-

гут начаться с небольшого акта: с посаженного дерева, очищенного ру-

чья, помощи соседу. Действие подразумевает не только конкретные дей-

ствия, но и также положительный пример. Таким образом, для развития 

коммуникативных навыков взрослые и дети должны всегда помнить, 

что человек «состоит» из души, тела и работы, которая его кормит, 
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одежды, которая согревает. Он выбирает не работу в чистом виде, а не-

что большее: приемлемые условия и безопасность труда, его доход, его 

окружение и «климат» общения, то есть его уровень и его образ жизни. 
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Аннотация. Отечественное образование на современном этапе характеризуется пе-

реходом на новый виток развития – инклюзивное образование, отличающееся доступ-

ностью, качеством и толерантностью. В связи с этим поднимается проблема готов-

ности педагогов к профессиональной деятельности в данных условиях. Глубокий ана-

лиз проблемы готовности к профессиональной деятельности на современном этапе 

позволил  сформировать ее терминологическое поле в новом виде. В нем готовность 

к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования рассматри-

вается как синтез свойств личности (интегральное свойство личности), определяю-

щее ее пригодность к профессиональной деятельности и включающее в себя актив-

ное, положительное отношение к деятельности, некоторый опыт (знания, умения, 

навыки), умение организовать свой труд, работать самостоятельно, а также ви-

деть перспективы развития. В данном контексте в структуре готовности выде-

ляют личностный, мотивационный, когнитивный, технологический и коммуникатив-

ный компоненты. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, готовность, содержательная наполнен-

ность готовности, структурные компоненты готовности, степень готовности пе-

дагогов к профессиональной деятельности. 

 

Инклюзивное образование охватывает глубокие процессы, про-

текающие как в социальной, так и архитектурной среде образовательной 

организации. Во-первых, это психологически безопасная атмосфера. 

Во-вторых, предметно-пространственное окружение, адаптированное к 

различным образовательным потребностям детей. В такой инклюзивной 

среде  должны работать педагоги, готовые изменяться вместе с ребен-

ком и ради ребенка [1]. 

В современной психолого-педагогической науке накоплен до-

вольно обширный научный фонд, раскрывающий дефиницию «готов-

ность»; содержание, структуру, основные параметры готовности; усло-

вия, влияющие на динамику, длительность и устойчивость ее проявле-

ний (М.И. Дьяченко, Ф.И. Иващенко,  

Я.Л. Коломенский, А.Т. Короткевич, И.Б. Котова, А.И. Кочетов,  

В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев, Н.Д. Левитов, А.С. Нерсисян, А.Ц. Пуни, 

В.Н. Пушкин, К.К. Платонов, Д.Н. Узнадзе, П.Р. Чамата и др.).  

Говоря о готовности как психолого-педагогической дефиниции, 

можно отметить, что это: 
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–  определенный уровень развития личности;  

–  механизм регуляции деятельности;  

–  особое длительное или кратковременное психическое состоя-

ние, временное ситуативное состояние;  

–  отношение;  

–  концентрация сил личности, направленных на осуществление 

определенных действий [1-7].  

Готовность может быть интерпретирована на уровне ценностных 

ориентаций. В данном случае  - это: 

 –  качество;  

–  состояние;  

–  свойство; 

–  особое проявление профессиональных способностей; 

–  динамический процесс [7].  

Дискуссионным остается вопрос о содержательной наполненно-

сти готовности. 

Так, В.А. Крутецкий рассматривает готовность как  синтез 

свойств личности, определяющих ее пригодность к деятельности, среди 

которых он видит: 

–  активное, положительное отношение к деятельности;  

–  склонность заниматься ею, переходящую в страстную увле-

ченность; 

–  ряд характерологических черт и устойчивых интеллектуаль-

ных свойств;  

–  наличие во время деятельности благоприятных для ее выпол-

нения психических состояний;  

–  определенный фонд знаний, умений и навыков в соответству-

ющей области;  

–  определенные психологические особенности в сенсорной и 

умственной сферах, отвечающие требованиям данной деятельности [3]. 

К.К. Платонов не противоречит точке зрения В.А. Крутецкого, 

однако, рассматривая готовность,  он смещает акцент на подструктуру 

опыта, где доминируют, в первую очередь, знания, умения и  

навыки [5].  

Вступая в дискуссию о содержательной наполненности готовно-

сти, Р.А. Назимова включает в нее: 

–  умение организовать свой труд;  

–  работать самостоятельно;  

–  способность видеть перспективы собственного развития. 
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Через совокупность мотивационных, познавательных, эмоцио-

нальных и волевых качеств личности рассматривают содержательную 

наполненность готовности Л.С. Нерсесян, А.Ц. Пуни и др. [4; 6].  

Обобщая различные точки зрения о содержательной наполнен-

ности готовности,  можно выделить общее в ее определении: 

–  это система интегративных свойств, качеств и опыта личности; 

–  это совокупность умений и навыков и индивидуальный стиль 

их реализации;  

–  это способность перспективно мыслить и рефлексия.  

Компонентный состав в структуре готовности к профессиональ-

ной деятельности также представлен в научной литературе неодно-

значно. 

Так, Л.А. Кандыбович и М.И. Дьяченко рассматривают струк-

туру готовности в виде следующих компонентов: 

–  мотивационный: интерес к профессии; 

–  ориентационный: профессионализм в своей работе; 

–  операционный: комплексный подход к профессиональной дея-

тельности; 

–  волевой: самоконтроль себя в процессе профессиональной де-

ятельности; 

–  оценочный, или рефлексивный [2]. 

Такие исследователи, как C.В. Алехина, М.А. Алексеева,  

Е.Л. Агафонова,  в своих работах рассматривают готовность с точки 

зрения компетентностного, деятельностного, личностно ориентирован-

ного, аксиологического и других подходов. Каждый из данных теорети-

ческих подходов содержит структуру готовности, которая включает в 

себя когнитивную, ценностную, личностную, деятельностную и рефлек-

сивную составляющие [1]. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагогов 

в условиях инклюзивного образования, нами были выделены в струк-

туре готовности к ней следующие компоненты: 

–  Личностный: выстраивание субъект-субъектных отношений с 

обучающимися, имеющими особые образовательные потребности; де-

мократический стиль общения с обучающимися, имеющими особые об-

разовательные потребности; учет индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; толерантность; умение работать в команде в 

условиях инклюзивного образования; построение отношений на пари-

тетных началах и принципе сотрудничества; педагогический такт, куль-

тура речи. 
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–  Мотивационный: понимание значения перехода на инклюзию 

для современного образования и для отдельно взятого обучающегося; 

сознательная активность в различных мероприятиях, связанных с пере-

ходом на инклюзию; самостоятельность в постановке и решении педа-

гогических проблем, возникающих при взаимодействии с обучающи-

мися, имеющими особые образовательные потребности; настойчивость 

в преодолении трудностей в инклюзивном образовательном процессе; 

познавательная активность, продиктованная необходимостью перехода 

на инклюзию; саморазвитие и самообразование. 

–  Когнитивный: знание роли и значения инклюзивного образо-

вания; знание основных документов, связанных с введением инклюзив-

ного образования; знание технологий инклюзивного образования; зна-

ние структуры образовательной деятельности инклюзивного типа; зна-

ние роли педагога в процессе введения и реализации инклюзивного об-

разования; знание возрастных и психологических особенностей обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями; знание многооб-

разия педагогических оценок в инклюзивном образовании; знание прин-

ципов и методов педагогической диагностики и их применение в усло-

виях инклюзивного образования. 

–  Технологический: умение эффективно внедрять в инклюзив-

ный образовательный процесс современные образовательные техноло-

гии; умение разрабатывать методические, оценочные материалы в соот-

ветствии с требованиями инклюзивного образовательного процесса; 

умение привести цель и задачи педагогической деятельности в соответ-

ствие с результатами инклюзивного образования; умение организовать 

мониторинг предметных, личностных и метапредметных  результатов 

образования обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями; умение использовать в процессе инклюзивного образования 

ИКТ; умение использовать различные формы организации воспитатель-

ной деятельности (индивидуальная, групповая, работа в парах) в инклю-

зивном образовательном процессе; умение развивать коммуникативные 

способности и командный дух в инклюзивном образовательном про-

странстве; умение вовлечь обучающихся в различные виды деятельно-

сти в условиях инклюзивного образования; умение применять диффе-

ренцированный, индивидуальный, персонально личностный подходы к 

воспитанию, сопровождению обучающихся с индивидуальными обра-

зовательными потребностями. 
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–  Коммуникативный: конструктивное слушание или эффектив-

ная «обратная связь» (доброжелательность, демонстрация заинтересо-

ванности, уточнение, вопросы,  обобщения, подведение итогов и пр.) 

при взаимодействии с субъектами инклюзии; аргументация, опора на 

научный факт в условиях инклюзии; соблюдение правил и принципов 

эффективной коммуникации в условиях инклюзивного образования: яс-

ность изложения (нельзя приступать к сообщению идеи, если она не по-

нятна самому, постоянная готовность к непониманию (готовность дать 

дополнительные разъяснения)), конкретность (нежелательное использо-

вание неопределенных выражений и слов, незнакомых и узкоспециаль-

ных терминов), контроль над невербальными сигналами (мимика, же-

сты, интонация, позы), адресность (формулирование идеи на языке со-

беседника, учет его жизненного опыта), «собственная неправота» (при-

нятие того, что собственная точка зрения может быть неправильной), 

открытость (готовность к пересмотру своей точки зрения под влиянием 

вновь открывшихся обстоятельств, способность принимать точку зре-

ния собеседника). 

Для эмпирической верификации структуры готовности педагога 

к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образова-

ния была проведена проверка взаимосвязи ее компонентов. 

В исследовании приняли участие 50 педагогов начальных клас-

сов из г. Екатеринбург и Свердловской области. Данные, полученные в 

результате их диагностики, были подвержены корреляционному ана-

лизу с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

(при p = 0,05). 

В личностном и мотивационном компонентах прослеживается 

корреляция между шкалами (переменными): 

–  «умение выстраивать субъект-субъектные отношения с обуча-

ющимися, имеющими особые образовательные потребности», и «пони-

мание значения перехода на инклюзию для современного образования и 

для отдельно взятого обучающегося» (r = 0,39); 

–  «педагогический такт, культура речи» и «настойчивость в пре-

одолении трудностей в инклюзивном образовательном процессе» 

(r=0,37); 

–  «умение работать в команде в условиях инклюзивного образо-

вания» и «сознательная активность в различных мероприятиях, связан-

ных с переходом на инклюзию» (r = 0,40). 

В личностном и когнитивном компонентах прослеживается кор-

реляция между шкалами (переменными): 
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–  «толерантность» и «знание возрастных и психологических 

особенностей обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями» (r = 0,41); 

–  «построение отношений на паритетных началах и принципе 

сотрудничества» и «знание технологий инклюзивного образования»  

(r = 0,42); 

–  «учет индивидуальных образовательных потребностей обуча-

ющихся» и «знание многообразия педагогических оценок в инклюзив-

ном образовании» (r = 0,39). 

Корреляция между шкалами (переменными) в личностном и тех-

нологическом компонентах следующая: 

–  «демократический стиль общения с обучающимися, имею-

щими особые образовательные потребности», и  «умение использовать 

различные формы организации воспитательной деятельности (индиви-

дуальная, групповая, работа в парах) в инклюзивном образовательном 

процессе» (r = 0,39); 

–  «построение отношений на паритетных началах и принципе 

сотрудничества» и «умение применять дифференцированный, индиви-

дуальный, персонально личностный подходы к воспитанию, сопровож-

дению обучающихся с индивидуальными образовательными потребно-

стями» (r=0,43). 

В личностном и коммуникативном компонентах  прослеживается 

корреляция между шкалами (переменными): 

–  «умение выстраивать субъект-субъектные отношения с обуча-

ющимися, имеющими особые образовательные потребности», и «со-

блюдение правил и принципов эффективной коммуникации в условиях 

инклюзивного образования» (r = 0,37); 

–  «построение отношений на паритетных началах и принципе 

сотрудничества» и «конструктивное слушание или эффективная «обрат-

ная связь» (доброжелательность, демонстрация заинтересованности, 

уточнение, вопросы,  обобщения, подведение итогов и пр.) при взаимо-

действии с субъектами инклюзии» (r = 0,36). 

В мотивационном и когнитивном компонентах – между шкалами 

(переменными): 

–  «познавательная активность, продиктованная необходимо-

стью перехода на инклюзию, саморазвитие и самообразование» и «зна-

ние структуры образовательной деятельности инклюзивного типа» (r = 

0,43); 
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–  «самостоятельность в постановке и решении педагогических 

проблем, возникающих при взаимодействии с обучающимися, имею-

щими особые образовательные потребности», и «знание роли педагога 

в процессе введения и реализации инклюзивного образования» (r = 

0,41); 

–  «толерантность» и «знание роли и значения инклюзивного об-

разования» (r = 0,39). 

В мотивационном и технологическом компонентах  прослежива-

ется корреляция между шкалами (переменными): 

–  «настойчивость в преодолении трудностей в инклюзивном об-

разовательном процессе» и  «умение привести цель и задачи педагоги-

ческой деятельности в соответствие с результатами инклюзивного обра-

зования» (r = 0,39), «умение развивать коммуникативные способности и 

командный дух в инклюзивном образовательном пространстве» (r = 

0,49); 

–  «понимание значения перехода на инклюзию для современ-

ного образования и для отдельно взятого обучающегося» и «умение эф-

фективно внедрять в инклюзивный образовательный процесс современ-

ные образовательные технологии» (r = 0,43). 

В мотивационном и коммуникативном компонентах – между 

шкалами (переменными):  

–  «сознательная активность в различных мероприятиях, связан-

ных с переходом на инклюзию» и «аргументация, опора на научный 

факт в условиях инклюзии» (r = 0,39); 

–  «настойчивость в преодолении трудностей в инклюзивном об-

разовательном процессе» и «соблюдение правил и принципов эффек-

тивной коммуникации в условиях инклюзивного образования»  

(r = 0,42). 

В когнитивном и технологическом компонентах – между шка-

лами (переменными):  

–  «знание основных документов, связанных с введением инклю-

зивного образования», и «умение разрабатывать методические, оценоч-

ные материалы в соответствии с требованиями инклюзивного образова-

тельного процесса» (r = 0,39); 

–  «знание принципов и методов педагогической диагностики и 

их применение в условиях инклюзивного образования» и «умение орга-

низовать мониторинг предметных, личностных и метапредметных  ре-

зультатов образования обучающихся. 
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В когнитивном и коммуникативном компонентах  прослежива-

ется корреляция между шкалами (переменными): 

–  «знание роли и значения инклюзивного образования» и «аргу-

ментация, опора на научный факт в условиях инклюзии»  

(r = 0,40); 

–  «знание многообразия педагогических оценок в инклюзивном 

образовании» и «соблюдение правил и принципов эффективной комму-

никации в условиях инклюзивного образования» (r = 0,40); 

–  «знание технологий инклюзивного образования» и «конструк-

тивное слушание или эффективная «обратная связь» (доброжелатель-

ность, демонстрация заинтересованности, уточнение, вопросы, обобще-

ния, подведение итогов и пр.) при взаимодействии с субъектами инклю-

зии» (r = 0,37). 

В технологическом и коммуникативном компонентах – между 

шкалами (переменными):  

–  «умение использовать в процессе инклюзивного образования 

ИКТ» и  «аргументация, опора на научный факт в условиях инклюзии» 

(r = 0,37); 

–  «умение вовлечь обучающихся в различные виды деятельно-

сти в условиях инклюзивного образования» и «адресность (формулиро-

вание идеи на языке собеседника, учет его жизненного опыта)» (r = 

0,46). 

Проведенный корреляционный анализ позволяет утверждать, что 

между личностным, мотивационным, когнитивным, технологическим и 

коммуникативным компонентами готовности педагога к профессио-

нальной деятельности в условиях инклюзивного образования суще-

ствуют значимые взаимосвязи и взаимозависимости. Респонденты обла-

дают рядом личностных качеств, которые согласуются с технологиче-

ским аспектом их профессиональной деятельности. Педагоги имеют 

знания о некоторых особенностях инклюзивного образования, исполь-

зование которых повышает эффективность их коммуникации. 

Однако анализ степени сформированности готовности педагога 

к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образова-

ния делает возможным утверждать, что только 15% респондентов 

имеют сформированную готовность по каждому компоненту. 

Наиболее часто (82%) встречаются варианты фрагментарной 

сформированности готовности педагога к профессиональной деятель-

ности в условиях инклюзивного образования: 
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 со сформированным личностным, мотивационным, когнитив-

ным, технологическим компонентами и не сформированным коммуни-

кативным – 10%; 

 со сформированным личностным, мотивационным, когнитив-

ным, коммуникативным компонентами и не сформированным техноло-

гическим – 17%; 

 со сформированным личностным, мотивационным, техноло-

гическим, коммуникативным компонентами и не сформированным ко-

гнитивным – 14%; 

 со сформированным личностным, когнитивным, технологиче-

ским, коммуникативным компонентами и не сформированным мотива-

ционным – 9%; 

 со сформированным мотивационным, когнитивным, техноло-

гическим, коммуникативным компонентами и несформированным лич-

ностным – 9%; 

 со сформированным когнитивным, технологическим, комму-

никативным компонентами и не сформированными личностным и мо-

тивационным – 7%; 

 со сформированным личностным, мотивационным, коммуни-

кативным компонентами и не сформированными когнитивным и техно-

логическим – 13%. 

 Несформированная по всем компонентам готовность педагога 

к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образова-

ния встречается у 3% респондентов, входящих в выборку. 

Проведенное эмпирическое исследование готовности педагога к 

профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования 

позволяет утверждать, что описанная выше степень готовности педаго-

гов в 85% случаев является дополнительным барьером для реализации 

инклюзивной практики. На наш взгляд, решение выявленной проблемы 

возможно путем введения в процесс подготовки будущих педагогов 

ряда учебных дисциплин, обеспечивающих актуализацию личностного, 

мотивационного, когнитивного, технологического и коммуникативного 

компонентов в разных видах деятельности будущих педагогов.  
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Abstract. Domestic education at the present stage is characterized by the transition to a new 

round of development – inclusive education, characterized by accessibility, quality and tol-

erance. In this regard, the problem of teachers ' readiness for professional activity in these 

conditions is raised. Deep analysis of the problem of readiness for professional activity at 

the present stage allowed to form its terminological field in a new form. In it, readiness for 

professional activity in the conditions of inclusive education is considered as a synthesis of 

personality traits (integral property of personality), which determines its suitability for pro-

fessional activity and includes an active, positive attitude to activity, some experience 

(knowledge, skills), the ability to organize their work, work independently, as well as to see 

prospects for development. In this context, the structure of readiness distinguish personal, 

motivational, cognitive, technological and communicative components. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт работы в организации инклюзивного 

обучения лиц с ОВЗ при наличии у них ЗПР в условиях массовой школы. 

 

Ключевые слова: инклюзивное обучение, адаптация, обучающиеся с ОВЗ, ЗПР. 

 

На сегодняшний день существует множество критериев и мето-

дов для определения степени подготовки к школе нормально развиваю-

щегося ребенка. Чего нельзя сказать, когда речь идет о детях с наруше-

ниями развития. В частности, не все дети с особыми образовательными 

потребностями, идущие в 1-й класс, психологически готовы к школе. 

Они имеют когнитивные нарушения и незрелость эмоционально-воле-

вой сферы, снижение умственных способностей, недостаточное разви-

тие определенных психических функций, постоянные трудности в обу-

чении знаниям и навыкам в соответствии с учебной программой обще-

образовательной школы. 

Характерными проявлениями инфантильных черт психики детей 

с ЗПР являются: эмоциональная поверхностность и спонтанность, не-

способность к силе воли, недостаточное развитие мотивации, критич-

ность, склонность к чрезмерно легкому возникновению сильных эмоци-

ональных всплесков, двигательная заторможенность или квелость, апа-

тия и т.д. У таких детей к тому времени, когда им пора поступать в 

школу, все еще превалируют игровые мотивы. 

Термин «задержка психического развития» (ЗПР) подразумевает 

отставание в психическом развитии, которое, с одной стороны, ставит 

вопрос о необходимости  специального коррекционного подхода к обу-

чению и воспитанию ребенка, а с другой стороны – дает (как правило, 

при наличии этого специального подхода) возможность обучения ре-

бенка по общей программе усвоения им государственного стандарта 

школьных знаний. Проявления отсталости психологического развития 

включают в себя отсроченное эмоциональное и волевое развитие в виде 

различных вариантов проявления инфантилизма, при этом недоразви-

тие, задержка развития познавательной деятельности и проявления 

этого состояния могут быть абсолютно различными. 



Инклюзия в образовании                                                                                                       Том 4, № 1 (13), 2019 

 

114 

 

Исследуемое явление характеризуется, в первую очередь, замед-

ленным психическим развитием, незрелостью личности, грубыми ко-

гнитивными расстройствами, структурными и количественными пока-

зателями, которые отличаются от олигофрении, с тенденцией к компен-

сации и обратному развитию. 

В клинико-психологической структуре каждого из перечислен-

ных вариантов задержки психического развития имеется специфическое 

сочетание незрелости эмоциональной сферы и интеллектуальной 

сферы. 

Проблема психической отсталости и трудностей в обучении при-

знана специалистами во всем мире одной из особенно острых психо-

лого-педагогических проблем. Исследователи, такие как М.С. Певзнер, 

К.С. Лебединская, М.Г. Рейдибоим, Т.А. Власов, заявляют о взаимо-

связи между ЗПР и остаточными состояниями после развития плода, 

или во время родов, или в раннем детстве, слабо выраженным органи-

ческим повреждением центральной нервной системы, а также генетиче-

ски обусловленным дефицитом мозга. В результате такие дети не фор-

мируются в начале школы. Последняя концепция включает физиче-

скую, физиологическую и психологическую готовность детей к новым 

занятиям в связи с дошкольным периодом детства. 

Последующие регулярное изучение психологических особенно-

стей детей с ЗПР, проводимое не только Институтом дефектологии, 

было в основном посвящено изучению познавательной деятельности, а 

также умственных способностей. 

То, что речь детей с ЗПР не отвечает норме, в своих исследова-

ниях показали Р.Д. Триггер, Н.А. Цыпин и С.Г. Шевченко. Словарь, осо-

бенно активный, недостаточно широк, понятия часто имеют неточно-

сти, а иногда они и вовсе совершенно не верны. У таких детей форми-

рование эмпирических и грамматических обобщений затруднено. Дети 

этой группы часто имеют недостатки в произношении, им плохо дается 

анализ слов, что очень усложняет обучение чтению и письму в общеоб-

разовательной программе без создания особых образовательных усло-

вий. 

Обладая определенной научной информацией о клинических 

особенностях детей с ЗПР, исследователи раскрывают ряд вариантов 

этого состояния. Психический инфантилизм (эмоционально незрелые 

дети), астенические состояния (долгосрочные) - самые легкие формы. У 

детей с ЗПР этих форм могут быть первичные нарушения (или снижение 
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раннего постнатального развития), прежде всего, скорости формирова-

ния, эмоциональных и волевых реакций, и на этом основании наблюда-

ются низкая продуктивность, быстрое истощение, аритмия памяти, вни-

мания и не критичность мышления. Такие особенности психики нега-

тивно влияют на способность детей к обучению. 

Образовательная интеграция может быть эффективной для де-

тей, которые соответствуют или близки к возрастной норме психофизи-

ческого и речевого развития и психологически готовы к совместному 

обучению с нормально развивающимися детьми (при условии, что со-

зданы необходимые условия). 

В последние годы число детей с умственной отсталостью не 

только не уменьшилось, но и неуклонно растет. За последние 10 лет ко-

личество учащихся начальных классов, которые не справляются с тре-

бованиями школьной программы, увеличилось в 2,5-3 раза. 

Согласно статистическим данным ряда стран группа детей с 

нарушениями развития колеблется от 8 до 13%, в зависимости оттого, 

какие нарушения обычно принимаются во внимание. Число таких детей 

увеличивается из года в год по мере увеличения факторов риска, среди 

которых наиболее опасными являются: отягощенная наследственность, 

патология беременности или родов у матери, хронические заболевания 

у родителей, неблагоприятные экологические ситуации, профессио-

нальные риски у родителей до рождения ребенка, употребление табач-

ной продукции матерью во время беременности, родительский алкого-

лизм, неполная семья, неблагоприятный психологический микроклимат 

дома и в школе. 

                  Основные подходы к обучению и развитию детей с ЗПР 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

• развитие навыков каллиграфии; 

• развитие артикуляционной моторики. 

 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие зрительной памяти и внимания; 

• формирование обобщенных представлений о свойствах предме-

тов (цвет, форма, размер); 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие представлений о времени; 
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• развитие мероприятий, обеспечивающих слуховое распределе-

ние внимания и памяти; 

• развитие фонетико-фонематических представлений, формиро-

вание элементов звукового анализа. 

3. Развитие видов мышления: 

• развитие словесного и логического мышления (способность ви-

деть и устанавливать логические связи между объектами, явлениями и 

событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы (драматизация, чтение по ролям и др.). 

5. Развитие речи, владение техникой речи. 

6. Расширение представлений об окружающем и обогащение сло-

варя. 

При организации инклюзивного образования в нашем лицее 1-3 

ребенка-инвалида включаются в общеобразовательный класс массовой 

школы, а вышеупомянутые учащиеся получают необходимую коррек-

ционную помощь по месту учебы и жительства. А именно, в учебных 

планах классов предусмотрены индивидуальные и групповые коррекци-

онные занятия, которые выводятся за пределы максимальной нагрузки 

учащихся. Группы объединяют 3-4-х учащихся с одинаковыми пробе-

лами в освоении и усвоении школьной программы или сходными труд-

ностями в учебной деятельности. Работа с целым классом или с боль-

шим количеством детей в это время не допускается. 

Работа над индивидуальными групповыми уроками направлена  

на общее развитие школьников, а не на изучение индивидуальных ум-

ственных процессов или способностей. С учениками проводятся кор-

рекционные занятия, так как учитель, психолог и дефектолог выявляют 

индивидуальные пробелы в их развитии и обучении. 

Каждая форма педагогического общения со студентами с осо-

быми образовательными потребностями в нашей школе имеет три четко 

определенные цели: 

· образовательную; 

· воспитательную; 

· коррекционно-развивающую. 

Образовательная цель состоит в том, чтобы освоить материал об-

разовательной программы (овладение детьми определенными знани-

ями, навыками и способностями). Формулировка должна отражать 

внутреннее наполнение урока. 
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Воспитательная цель определяет задачи формирования систем 

высших ценностей, совершенствования моделей поведения, овладения 

навыками общения у детей, развития социальной активности и т.д. 

Коррекционно-развивающая цель четко ориентирует педагога на 

развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы ре-

бенка, на коррекцию и компенсацию существующих педагогических и 

психологических приемов. 

Особое внимание следует уделить управлению созданием благо-

приятного психологического климата в процессе обучения, взаимоотно-

шениям взаимного доверия и уважения между учителем и учениками, 

атмосферой предотвращения ситуаций в классе, группе, травмирующих 

психику ребенка. 

К.Д. Ушинский сравнил педагогику с искусством исцеления и от-

метил, что личность учителя важнее организации распорядка дня, чере-

дования уроков, нагрузки и других гигиенических факторов. Самоува-

жение студента, его претензии и отношение к другим являются внутрен-

ней позицией студента. Доказано, что эмоциональная окраска сообще-

ния влияет больше, чем информация, содержащаяся в нем. Искусство 

улыбаться, умение сохранять доброжелательное выражение лица, пра-

вильная интонация голоса, ободряющий взгляд, избегание негативных, 

мандативных форм, сравнений с другими детьми, спешка, то, как часто 

мы можем включать местоимение «мы» в диалоге, декларация одобре-

ния и любви - все это составляющие психо-гигиенического воздействия 

на учащегося. 

Грамотная организация инклюзивного образования детей с ум-

ственной отсталостью в среде нормально развивающихся сверстников - 

непростая задача для общеобразовательного учреждения. 

Организация специальных (коррекционных) школ-интернатов 

для детей с ЗПР и создание экспериментальных групп в детском саду 

подтвердили известную позицию о том, что ранняя диагностика и кор-

рекция выявленных отклонений в психическом развитии ребенка наибо-

лее эффективны. 

При ЗПР более благоприятно происходит умственное развитие 

детей в условиях обучения в специальной школе и в классах коррекции 

по сравнению с массовой школой. При этом темп умственного развития 

тем выше, чем раньше выявляются отклонения. Оптимальным для про-

ведения коррекции нарушений мыслительной деятельности оказался 

старший дошкольный возраст, т.е. период подготовки детей к школь-

ному обучению. 
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В отличие от массовой школы в специальной (коррекционной) 

школе для детей с ЗПР к концу начальных классов у большинства уча-

щихся (77%) складывается адекватная самооценка. Соответственно 

наиболее распространенным оказывается средний уровень притязаний 

при выборе учебных задач. При неуспехе практически не возникают от-

казы продолжать работу, что наблюдалось в массовой школе (в обыч-

ных классах), дети настойчиво стараются добиться успеха в решении за-

дачи. 

Когда ученики, отстающие вследствие ЗПР, в течение первого 

года обучения попадают в спецшколу, развитие учебной мотивации осу-

ществляется в другом направлении. Если в обычном классе усугубля-

ются отрицательные тенденции, наметившиеся в 1-м классе, то в специ-

альной (коррекционной) школе или классе они сглаживаются и исче-

зают. К подростковому возрасту на базе формирующейся средней адек-

ватной самооценки школьников повышается значимость мотивации до-

стижения успеха, более разнообразными становятся социальные мо-

тивы учения, более глубокими – учебные интересы. Причем содержа-

тельные интересы развиваются медленно, на основе постепенно отми-

рающих примитивных и побочных школьных интересов. Все дети поло-

жительно относятся к школе и самому  процессу обучения. Мотивация 

по своей структуре становится аналогичной мотивации учащихся с вы-

сокой успеваемостью в массовой школе, хотя в содержательном плане 

здесь сохраняется определенная специфика. 

Присутствие в классе массовой школы нормально развиваю-

щихся учеников с высокой успеваемостью не только не оказывает раз-

вивающего влияния на отстающих, но и отрицательно сказывается на 

особенностях личности последних. Они становятся слишком «высоким 

эталоном» для детей, отстающих в учении, уже совершенно недостижи-

мым к окончанию начальных классов. Слишком большой разрыв в спо-

собностях, часто подчеркивающийся самими детьми, не может стать 

действенным стимулом развития, совершенствования в учебной дея-

тельности. Без целенаправленных усилий со стороны учителя, органи-

зующего классный коллектив, отстающие младшие школьники либо 

полностью принимают позицию неуспевающего, либо стараются идти 

по компенсаторному пути самоутверждения в других (не учебных) об-

ластях. 

В то же время достаточно однородный состав класса в специаль-

ной (коррекционной) школе для детей  ЗПР становится благоприятной 
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средой для их развития. Небольшие различия в успеваемости и под-

держка наиболее слабых учеников в классе положительно влияют на 

становление самооценки и мотивационной сферы. В этих условиях  

большое значение имеют действия педагога, специально ориентирую-

щие всех учащихся на достижение лучших результатов. 
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Аннотация.  В статье описываются проблемы расчета нагрузки педагогов-дефекто-

логов, рассматриваются варианты расчета, ориентированные на реализацию требо-

ваний Министерства просвещения РФ к соотнесению ставок специалистов с контин-

гентом дошкольных групп для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Ключевые слова: специалисты коррекционного профиля, расчет времени работы, 

трудоемкость, компенсирующая группа, комбинированная группа, смешанный кон-

тингент, логопедический пункт, дефектологический пункт, регламент работ. 

 

Сегодня существует разрыв между осведомленностью специали-

стов коррекционного профиля, методистов по коррекционно-развиваю-

щему и инклюзивному направлению работы и руководителей ДОО от-

носительно механизмов расчета нагрузки учителей-логопедов и учите-

лей-дефектологов. Первые пытаются воссоздать ее, опираясь на  распи-

сание занятий в дошкольной группе или пункте и ориентируясь, факти-

чески, на нормативы комплексных программ воспитания и обучения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. Между тем, эти норма-

тивы соответствуют устаревшим штатным расписаниям, существовав-

шим в советский период времени и не предполагавшим использование 

нормативов стандарта дошкольного образования. Чаще всего они завы-

шают нагрузку индивидуальных и подгрупповых, групповых занятий 

современного специалиста коррекционного профиля. 

С этим пытаются бороться методисты, которые стараются коор-

динировать нагрузку с современными СанПиНами (2013 г., с изменени-

ями от 2015 г.) и Примерными АООП для детей с ОВЗ раннего и до-

школьного возраста, Примерной ООП для нормально развивающихся 

детей. Однако их «поджидает» проблема рассогласования часов, отво-

димых на реализацию общеразвивающей части образовательной про-

граммы, и ее коррекционного раздела. Обычно «побеждают» норма-

тивы Примерной ООП «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2014), но они полностью перекры-

вают собой количество групповых занятий (НОД), не оставляя места для 

коррекционно-развивающей части программы. В итоге специалисты вы-

нуждены довольствоваться проведением только индивидуальных заня-

тий, иногда «забирая» у воспитателя его «общеразвивающую» нагрузку 
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в виде занятий по развитию речи или элементарных математических 

представлений, конструированию как совпадающих с коррекционной 

программой наименований видов НОД. Все это негативно отражается 

на графике, циклограмме работы и содержании рабочей программы спе-

циалиста.  Тем более, что в документах Министерства образования нет 

упоминаний о том, как следует осуществлять расчет общего времени ра-

боты учителя-дефектолога или логопеда (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Общий расчет времени учителя-дефектолога или логопеда ДОО 

или дошкольного отделения школы (нормируемая часть) 

 

Ставка Количе-

ство рабо-

чих недель 

Нагрузка 

в неделю 

Нагрузка 

в год 

Организационно-

методическая 

работа  

(в нормирован-

ную часть не вхо-

дит, идет вна-

кладку  

на нормирован-

ную часть) 

0,5 36 недель 10 ч 360 ч 36 ч 

1 20 ч 720 ч 72 ч 

1,5 30 ч 1080 ч 108 ч 

 

Со своей стороны, руководители ДОО вынуждены ориентиро-

ваться на подушевой механизм расчета нагрузки и трудоемкости работ 

учителя-дефектолога и логопеда. В региональных Реестрах образова-

тельных услуг последний при этом дифференцируется в зависимости от 

вида образовательной услуги: создание условий для реализации АООП 

для детей с ОВЗ или обеспечение психолого-педагогического сопровож-

дения детей, испытывающих трудности в реализации ООП для детей до-

школьного возраста (в том числе в условиях реализации индивидуаль-

ной АОП в общеразвивающих группах). Такие услуги соотносятся с ви-

дами групп: компенсирующей или комбинированной, общеразвиваю-

щей группы. Очень редко при этом описываются дифференцированные 

коэффициенты для разных категорий детей с ОВЗ (для детей-инвалидов 

есть отдельные коэффициенты). Поэтому до недавнего времени управ-

ленцы вынуждены были решать спорные вопросы либо мягко – через 
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реабилитацию «старого» (от 21 апреля 1993 г.) Постановления Минтр-

уда № 88 «Об утверждении Нормативов по определению численности 

персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, 

ясли-сады, детские сады)», либо жестко – через «растягивание» ставок 

специалистов за счет охвата дополнительным контингентом детей и пе-

ревода учителей-логопедов и дефектологов на индивидуальные формы 

образовательной деятельности. Последние варианты негативно отража-

лись на качестве коррекционно-развивающей работы за счет охвата 

большого количества детей, утраты таких форм образовательной дея-

тельности, как:  

 деятельность в режимных моментах, позволяющая закреплять 

и совершенствовать сформированные навыки и организовать демон-

страцию способов педагогического взаимодействия с родителями вос-

питанников; 

 совместная образовательная деятельность, включающая ком-

плексы игровых обучающих ситуаций и дидактических игр, коммуни-

кативно-речевые тренинги, практикумы по социально-бытовой ориен-

тировке и обучению игре и т.д., рекомендованные ПрАООП и ПрООП 

для детей раннего и дошкольного возраста.  

Приказ Министерства образования № 1014 ничем помочь в этом 

не мог, так как не содержал уточнений относительно нагрузки специа-

листов. Однако сегодня ситуация изменилась. В январе 2019 года был 

утвержден Приказ Министерства просвещения РФ от № 32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам дошкольного образования», утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014.  

Рассмотрим, что нового он привнес в общее понимание ситуации 

для руководителей и методистов. 

 

Таблица 2 

Требование к определению контингента детей 

 
Категория де-

тей с ОВЗ 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Компенсирую-

щие группы 

Комбинирован-

ные группы 

Компенсирую-

щие группы 

Комбинирован-

ные группы 

ОВЗ Норма  ОВЗ Норма  
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Дети с ТНР 

(ОНР) 

6 3 10 10 4 15 

Дети с ФФНР - 3 10 12 5 17 

Глухие 6 3 10 6 3 10 

Слабослы-

шащие 

6 3 10 8 4 15 

Слепые 6 3 10 6 3 10 

Слабовидя-

щие 

6 3 10 10 4 15 

Дети с косо-

глазием и ам-

блиопией 

6 3 10 10 4 15 

Дети с НОДА 6 3 10 8 3 10 

Дети с за-

держкой пси-

хоречево-го 

развития 

6 3 10 - 

Дети с ЗПР - 3 10 10 5 17 

Дети с ум-

ственной от-

сталостью 

(легкой и 

умеренной, 

тяжелой сте-

пени) 

- 3 10 10 и 8  4 и 3  15 и 10 

Дети с РАС 5 3 10 5 3 10 

Дети со слож-

ными дефек-

тами, множе-

ствен-ными 

нарушении-

ями 

5 3 10 5 3 10 

 

В Приказе, кроме требований к контингенту детей, впервые для 

дошкольного образования дано соотношение видов и профиля (с учетом 

категорий детей с ОВЗ) со ставками специалистов. Так, для всех ком-

пенсирующих групп установлено соотношение: одна дошкольная 

группа – одна профильная ставка учителя-логопеда или дефектолога 

(кроме группы детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), 

где предлагается соотношение 1:0,5 ставки). Если группа для специали-

ста не профильная, то устанавливается соотношение 1:0,5 ставки – при 

работе с детьми, имеющими нарушения зрения, нарушения опорно-дви-

гательного аппарата (НОДА), задержку психического развития (ЗПР) 
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или умственную отсталость. Для комбинированных групп рекомендо-

ванное соотношение: одна ставка на 6-12 детей с ОВЗ (фактически, это 

означает выделение одной ставки на 2 и более дошкольные группы). 

Благодаря этому оказывается возможным сделать расчет трудоемкости 

работы специалистов коррекционного профиля в течение года.  

Естественно, что при этом нужно учитывать временные норма-

тивы для проведения индивидуальных и групповых занятий, соответ-

ствующие возрастной группе детей. Они представлены в СанПиНах для 

дошкольных образовательных организаций. Кроме того, есть один важ-

ный документ, который тоже повлияет на расчет нагрузки. В соответ-

ствии с Письмом Минобрнауки РФ от 24.09.2009 г.  

№ 06-1216 «О совершенствовании комплексной многопрофильной пси-

холого-педагогической и медико-социально-правовой помощи обучаю-

щимся, воспитанникам», на каждого ребенка с ОВЗ:  

- в рамках диагностического направления работы может быть вы-

делено 3,5 часа в год1: первичное обследование и оценка адаптирован-

ности – 2 часа, 1 час на мониторинг индивидуального развития и 0,5 часа 

– на беседу с родителями для сбора анамнеза; 

- в рамках консультационного и просветительского направления 

при реализации индивидуальных форм сопровождения родителей пред-

полагают 4 часа в год, в рамках группового – 3,75 часа на дошкольную 

группу: в целом, 7, 75 часов в год на группу воспитанников с ОВЗ. 

Учитывая эти требования, попробуем сделать такой дифферен-

цированный расчет для работы с разными категориями детей с ОВЗ. 

 

Таблица 3 

Распределение нормируемой части с учетом видов работ  

в дошкольных группах: ФФНР 

 
Вид 

группы 

Рег-

ла-

мент 
диа-

гнос-

тики 

Регламент индивидуаль-

ных коррекционных за-

нятий (2-3 раза в не-
делю,  

36 недель) 

Регламент подгрупповых и 

групповых занятий (НОД) (36 

недель)  

Реализация АООП 

при организации 

совместной образо-
вательной деятель-

ности (СОД), инди-

видуального сопро-
вождения  в режим-

ных моментах  
(38 недель) 

Кон-

суль-

тиро-
вание 

                                                           
1 От 720 часов рабочей нагрузки учителя-дефектолога или учителя-логопеда, то есть в 

условиях 4-часового рабочего дня, 5-дневной недели и 36 учебных недель в году. 
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(1 
ставка) 

3,5 
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бенка 

в год 

В неделю В неделю В неделю по 4 

часа 

на ре-
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3
7
,5
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и

н
. 

5
0
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и
н

. 

1
 ч
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,5
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и

н
. 

1
ч

 1
5
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и

н
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2
2
,5

 м
и

н
. 

4
0
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и
н
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1
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и

н
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1
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5
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и
н

. 

3
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2
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и
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1
0
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и
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2
2
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н
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3
0
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3
7
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0
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и

н
. 

4
5
 ч

 

1
3
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н
. 

2
4
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3
7
 ч

 3
0

 м
и

н
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6
3
 ч
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3
2
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и

н
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2
4
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и

н
. 

1
5
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3
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и

н
. 

6
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5
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и

н
. 

В год: 
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на 

груп-

пу (12 
чело-

век) в 
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2
7
0
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3
6
0

 ч
 

4
5
0

 ч
 

5
4
0

 ч
 

1
3
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 3
0
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и

н
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2
4
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а 

3
7
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 3
0
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и

н
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6
3
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а 

3
9
4

 ч
 3

0
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и
н

. 

2
9
4

 ч
 

1
9
0

 ч
 3

0
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и
н

. 

7
5
 ч

 

40 ча-

сов + 
3,75 

груп-

пового 
соп-

ро-

вож-
дения 
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Продолжение таблицы 3 
Ком-

бини-

рован-
ная 

группа 

(0,5 
ставки, 

360 ча-

сов) 

3,5 

часа 

на ре-
бенка 

Дети с ФФНР по 4 

часа 

на ре-
бенка 

2
2
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

3
0
 ч

 

3
7
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

4
5
 ч

 

1
3
 ч
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0
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и

н
. 

2
4
 ч
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3
7
 ч
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0
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и

н
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6
3
 ч

 

5
1
 ч
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2

 м
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н
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4
3
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н
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2
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0

 м
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н
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1
0
 ч
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4
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н
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1
1
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и
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1
5
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1
8
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о
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2
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3
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6
3
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2
5
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0
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и
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2
1
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ч
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и
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1
6
8

 ч
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0
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и
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. 

1
1
7

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

5
4
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

40 ча-
сов + 

3,75 

груп-
пового 

со-

про-
вож-

дения 

 

В соответствии с данным расчетом можно сделать выводы о со-

отношении нагрузки учителя-логопеда с контингентом и возрастом вос-

питанников: в среднем, ребенок с ФФНР из второй младшей группы бу-

дет занимать (не считая времени, отводимого на диагностику) 68 ч 53 

минуты, средней группы – 78 часов, старшей группы – 90 ч 53 минуты, 

подготовительной к школе группы –  

114 часов 15 минут. Это и есть норматив «подушевого» финансирова-

ния, переведенный в трудоемкость работ специалиста. 

Перейдем к следующему расчету. 
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Таблица 4 

Распределение нормируемой части с учетом видов работ  

в дошкольных группах: ТНР (ОНР), слабовидящие,  

дети с косоглазием и амблиопией, дети с ЗПР, 

 с легкой умственной отсталостью 

 

В
и

д
 г

р
у
п

п
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Р
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л
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ен
т 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
и

 

Регламент индивидуаль-

ных коррекционных за-
нятий (2-3 раза в не-

делю,  

36 недель) 

Регламент подгруппо-

вых и групповых заня-
тий (НОД) (36 недель)  

 

Реализация АООП при 

организации совмест-
ной образовательной 

деятельности (СОД), 

индивидуального со-
провождения  в режим-

ных моментах 

(38 недель) 
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Продолжение таблицы 4 
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В соответствии с данным расчетом получается, что ребенок с 

ТНР (ОНР), слабовидением, с косоглазием и амблиопией, с ЗПР и с лег-

кой умственной отсталостью из второй младшей группы будет занимать 

(не считая времени, отводимого на диагностику) 95 часов 38 минут, 

средней группы – 93 часа 30 минут, старшей группы – 104 часа 38 минут, 

подготовительной к школе группы – 109 часов 15 минут.  

Посмотрим, что получится дальше. 
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Таблица 5 

Распределение нормируемой части с учетом видов работ  

в дошкольных группах: слабослышащие, НОДА,  

дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

 
Вид 

группы 
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В год на ребенка В год на ребенка В год на ребенка 
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и

н
. 
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В
 г

о
д
: 

2
8
 ч

 н
а 

гр
у

п
п

у
 

 (
8

 ч
ел

о
в
ек

) 
в
 г

о
д
 

1
8
0

 ч
ас

о
в
 

2
4
0

 ч
ас

о
в
 

3
0
0

 ч
ас

о
в
 

3
6
0

 ч
ас

о
в
 

1
3
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

2
4
 ч

ас
а 

3
7
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

6
3
 ч

ас
а 

4
9
8

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

4
2
8

 ч
 

3
5
4

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

2
6
9

 ч
 

40 ча-
сов + 

3,75 
груп-

пового 

сопро-
вож-

дения 

Продолжение таблицы 5 

Комби-
нирован-

ная 

группа 
(0,5 

ставки, 

360 ча-
сов) 3

,5
 ч

 н
а 

р
еб

ен
к
а 

Слабослышащие дети по 4 
часа 

на ре-

бенка 

 

2
2
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

 

3
0
 ч

 
 

3
7
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

 

4
5
 ч

 

 

1
3
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

 

2
4
 ч

ас
а 

 

3
7
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

 

6
3
 ч

ас
а 

 

6
4
 ч

 0
8

 м
и

н
. 

 

4
3
 ч

ас
а 

0
8

 м
и

н
. 

 

2
5
 ч

ас
о

в
 4

5
 м

и
н

. 

1
4
 ч

ас
о

в
 н

а 
 

гр
у

п
п

у
  

(4
 ч

ел
о
в
ек

а)
 

9
0
 ч

ас
о

в
 

1
2
0

 ч
ас

о
в
 

1
5
0

 ч
ас

о
в
 

1
8
0

 ч
ас

о
в
 

1
3
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

2
4
 ч

ас
а 

3
7
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

6
3
 ч

ас
а 

2
5
6

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

2
0
2

 ч
ас

а 

1
7
2

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

1
0
3

 ч
ас

а 

40 ча-

сов + 

3,75 
груп-

пового 

сопро-
вож-

дения 

1
0
,5

 ч
 н

а 
 

гр
у

п
п

у
  

(3
 ч

ел
о
в
ек

а)
 

НОДА, дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 40 ча-
сов + 

3,75 

груп-
пового 

сопро-

вож-
дения 6

7
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

9
0
 ч

 

1
1
2

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

1
3
5

 ч
 

1
3
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

2
4
 ч

ас
а 

3
7
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

6
3
 ч

ас
а 

2
7
7

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

2
3
5

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

1
9
9

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

1
5
1

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

 

Слабослышащие, НОДА, дети с умеренной и тяжелой умствен-

ной отсталостью будут еще более «трудоемкими» с точки зрения затрат 

специалистов на их обучение и воспитание, коррекцию нарушений раз-

вития: ребенок из второй младшей группы будет занимать (не считая 

времени, отводимого на диагностику) 109 ч 19 минут, средней группы – 

117 часов 30 минут, старшей группы – 119 часов 19 минут, подготови-

тельной к школе группы – 141 час 38 минут.  

В последующем такая нагрузка на специалиста только увели-

чится. 
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Таблица 6 

Распределение нормируемой части с учетом видов работ  

в дошкольных группах: глухие, слепые 

 

В
и

д
 г

р
у
п

п
ы

 

Р
ег

л
ам

ен
т 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
и

 

Регламент инди-

видуальных кор-

рекционных заня-
тий  

(2-3 раза в не-

делю,  
36 недель) 

Регламент подгруппо-

вых и групповых заня-

тий (НОД) (36 недель)  
 

Реализация 

АООП при орга-

низации совмест-
ной образователь-

ной деятельности 

(СОД), индивиду-
ального сопро-

вождения  в ре-

жимных моментах 
(38 недель) 

К
о

н
су

ль
т

и
р
о

ва
н
и

е 

В
то

р
ая

 м
л
ад

ш
ая

 г
р
у

п
п

а 
 

(1
5

 м
и

н
, 
1

- 
2

 р
аз

а 
в
 н

ед
ел

ю
) 

С
р
ед

н
яя

 г
р
у

п
п

а 
(2

0
 м

и
н

, 
2

 р
аз

а 
в
 н

е-

д
ел

ю
) 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

(2
5

 м
и

н
, 
2

-3
 р

аз
а 

в
 н

е-

д
ел

ю
) 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 к

 ш
к
о

л
е 

гр
у

п
п

а 
(3

0
 

м
и

н
, 
3

-4
 р

аз
а 

в
 н

ед
ел

ю
) 

В
то

р
ая

 м
л
ад

ш
ая

 г
р
у

п
п

а 

С
р
ед

н
яя

 г
р
у

п
п

а 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 к

 ш
к
о

л
е 

гр
у

п
п

а 

В
то

р
ая

 м
л
ад

ш
ая

 г
р
у

п
п

а 
 

(п
о

 1
5
 м

и
н

) 
С

р
ед

н
яя

 г
р
у

п
п

а 
(п

о
 2

0
 м

и
н

) 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

(п
о
 2

5
 м

и
н

) 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 к

 ш
к
о

л
е 

гр
у

п
п

а 
(п

о
 3

0
 м

и
н

) 

К
о

м
п

ен
си

р
у

ю
щ

ая
 г

р
у

п
п

а 
(1

 с
та

в
к
а)

 

3
,5

 ч
ас

а 
н

а 
р

еб
ен

к
а 

в
 г

о
д

 

В неделю В неделю В неделю 

п
о
 4

 ч
а

са
 н

а
 р

еб
ен

к
а

 

3
7
,5

 м
и

н
. 
 

5
0
 м

и
н

. 

 1
 ч

 2
,5

 м
и

н
. 

 1
ч
 1

5
 м

и
н

. 

2
2
,5

 м
и

н
. 

4
0
 м

и
н

. 

1
 ч

 2
,5

 м
и

н
. 

1
 ч

 4
5

 м
и

н
. 

2
 ч

 2
5

 м
и

н
. 

2
 ч

 0
8

 м
и

н
. 

1
 ч

 5
3

 м
и

н
. 

1
 ч

 3
4

 м
и

н
. 

В год на ребенка В год на ребенка В год на ребенка 

2
2
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

3
0
 ч

 

3
7
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

4
5
 ч

 

1
3
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

2
4
 ч

ас
а 

3
7
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

6
3
 ч

ас
а 

9
1
 ч

 4
5

 м
и

н
. 

8
1
 ч

 2
0

 м
и

н
. 

7
1
 ч

 3
5

 м
и

н
. 

5
9
 ч

 5
0

 м
и

н
. 

В
 г

о
д
: 

2
1
 ч

  

н
а 

гр
у

п
п

у
  

(6
 ч

ел
о
в
ек

) 
в
 г

о
д
 

1
3
5

 ч
 

1
8
0

 ч
 

2
2
5

 ч
 

2
7
0

 ч
 

1
3
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

2
4
 ч

ас
а 

3
7
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

6
3
 ч

ас
а 

5
5
0

 ч
 3

0
 м

и
н

 

4
8
8

 ч
 

4
2
9

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

3
5
9

 ч
 

4
0
 ч

а
со

в 
+

 3
,7

5
 

гр
уп

п
о

во
го

 с
о

-

п
р
о

во
ж

д
ен

и
я 
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Продолжение таблицы 6 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ая

 г
р
у

п
п

а 
(0

,5
 с

та
в
к
и

, 
3

6
0

 

ч
ас

о
в
) 

3
,5

 ч
ас

а 
н

а 
р

еб
ен

к
а 

Слепые, глухие 

п
о
 4

 ч
а

са
 н

а
 р

еб
ен

к
а

 

2
2
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

3
0
 ч

 

3
7
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

4
5
 ч

 

1
3
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

2
4
 ч

ас
а 

3
7
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

6
3
 ч

ас
а 

6
4
 ч

 0
8

 м
и

н
. 

5
0
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

4
3
 ч

ас
а 

0
8

 м
и

н
. 

2
5
 ч

ас
о

в
 4

5
 м

и
н

. 

1
0
,5

 ч
 н

а 
гр

у
п

п
у

  

(3
 ч

ел
о
в
ек

а)
 

6
7
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

9
0
 ч

 

1
1
2

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

1
3
5

 ч
 

1
3
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

2
4
 ч

ас
а 

3
7
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

6
3
 ч

ас
а 

2
7
7

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

2
3
5

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

1
9
9

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

1
5
1

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

4
0
 ч

а
со

в 
+

 3
,7

5
 

гр
уп

п
о

во
го

 с
о

-

п
р
о

во
ж

д
ен

и
я
 

 

При работе с глухими и слепыми, как и предполагалось, трудо-

емкость возрастает: воспитанник второй младшей группы будет зани-

мать (не считая времени, отводимого на диагностику) 128 ч 45 минут, 

средней группы – 135 часов 20 минут, старшей группы – 146 часов 35 

минут, подготовительной к школе группы – 167 часов 50 минут.  

У нас остается две последние категории детей. 
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Таблица 7 

Распределение нормируемой части с учетом видов работ  

в дошкольных группах: РАС 

 

В
и

д
 г

р
у
п

п
ы

 

Р
ег

л
ам

ен
т 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
и

 

Регламент индивиду-

альных коррекцион-

ных занятий  
(2-3 раза  

в неделю,  

36 недель) 

Регламент подгруп-

повых и групповых 

занятий (НОД) 
 (36 недель)  

 

Реализация АООП 

при организации 

совместной образо-
вательной деятель-

ности (СОД), инди-

видуального сопро-
вождения  в режим-

ных моментах 

(38 недель) 

Консульти-

рование 

В
то

р
ая

 м
л
ад

ш
ая

 г
р
у

п
п

а 
(1

5
 м

и
н

,.
1

 

р
аз

 в
 н

ед
ел

ю
) 

С
р
ед

н
яя

 г
р
у

п
п

а 
(2

0
 м

и
н

.,
 1

-2
 р

аз
а 

в
 

н
ед

ел
ю

) 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

(2
5

 м
и

н
.,

 2
 р

аз
а 

в
 

н
ед

ел
ю

) 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 к

 ш
к
о

л
е 

гр
у

п
п

а 

(3
0

 м
и

н
,.
 2

 р
аз

а 
в
 н

ед
ел

ю
) 

В
то

р
ая

 м
л
ад

ш
ая

 г
р
у

п
п

а 

С
р
ед

н
яя

 г
р
у

п
п

а 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 к

 ш
к
о

л
е 

гр
у

п
п

а 

В
то

р
ая

 м
л
ад

ш
ая

 г
р
у

п
п

а 
 

(п
о

 1
5
 м

и
н

.)
 

С
р
ед

н
яя

 г
р
у

п
п

а 
 

(п
о

 2
0
 м

и
н

.)
 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

 

(п
о

 2
5
 м

и
н

.)
 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 к

 ш
к
о

л
е 

гр
у

п
п

а 
(п

о
 3

0
 м

и
н

) 

К
о

м
п

ен
си

р
у

ю
щ

ая
 г

р
у

п
п

а 
(0

,5
 с

та
в
к
и

, 
3

6
0

 ч
ас

о
в
) 

3
,5

 ч
 н

а 
р

еб
ен

к
а 

в
 г

о
д

 

В неделю В неделю В неделю по 4 часа 

 на ребенка 

3
7
,5

 м
и

н
  

5
0
 м

и
н

 

 1
 ч

 2
,5

 м
и

н
 

 1
ч
 1

5
 м

и
н

 

1
5
 м

и
н

 

3
0
 м

и
н

 

5
0
 м

и
н

 

1
 ч

 

1
 ч

 1
0

 м
и

н
 

5
5
 м

и
н

 

4
0
 м

и
н

 

2
6
 м

и
н

 

В год на ребенка В год на ребенка В год на ребенка 

2
2
 ч

 3
0

 

м
и

н
. 

3
0
 ч

 

3
7
 ч

 3
0

 м
и

н
 

4
5
 ч

 

9
 ч

 

1
8
 ч

 

3
0
 ч

 

3
6
 ч

 

4
2
 ч

 1
2

 м
и

н
 

3
4
 ч

 5
4

 м
и

н
 

2
5
 ч

 

1
6
 ч

 1
8

 м
и

н
 

В
 г

о
д
: 

 1
7

,5
 ч

 н
а 

гр
у

п
п

у
 

(5
 ч

ел
о
в
ек

) 
в
 г

о
д
 

1
1
2

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

1
5
0

 ч
 

1
8
7

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

2
2
5

 ч
 

9
 ч

 

1
8
 ч

 

3
0
 ч

 

3
6
 ч

 

2
2
1

 ч
 

1
7
4

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

1
2
5

 ч
 

8
1
,5

 ч
 

40 часов + 

3,75 группо-

вого сопро-
вож-дения 
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Продолжение таблицы 7 
К

о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ая

 г
р
у

п
п

а 
(0

,2
5
 с

та
в
к
и

, 
1

8
0

 ч
ас

о
в
) 

3
,5

 ч
ас

а 
н

а 
р

еб
ен

к
а 

Дети с РАС (индивидуальные занятия  в дошкольном возрасте –  
по 2 раза в неделю) 

по 4 часа  
на ребенка 

2
2
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

2
4
 ч

 

3
0
 ч

 

3
6
 ч

 

9
 ч

 

1
8
 ч

 

3
0
 ч

 

3
6
 ч

 

3
1
 ч

  

2
6
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

1
6
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

8
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

1
0
,5

 ч
ас

о
в
 н

а 
гр

у
п

п
у

 (
3

 

ч
ел

о
в
ек

) 

6
7
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

7
2
 ч

 

9
0
 ч

 

1
0
8

 ч
 

9
 ч

 

1
8
 ч

 

3
0
 ч

 

3
6
 ч

 

9
3
 ч

 

7
9
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

4
9
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

2
5
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

40 часов + 
3,75 группо-

вого сопро-

вож-дения 

 

Учитывая, что здесь специалист работает не на ставку, а на 0,5, 

трудоемкость описывается в меньших единицах: воспитанник с РАС из 

второй младшей группы будет занимать (не считая времени, отводимого 

на диагностику) 73 часа 42 минуты, средней группы – 82 часа 54 ми-

нуты, старшей группы – 92 часа 30 минут, подготовительной к школе 

группы – 97 часов 18 минут.  

Осталась последняя группа. 

 

  



Инклюзия в образовании                                                                                                       Том 4, № 1 (13), 2019 

 

136 

 

Таблица 8 

Распределение нормируемой части с учетом видов работ в до-

школьных группах: дети с множественными нарушениями 

 

В
и

д
 г

р
у
п

п
ы

 

Р
ег

л
ам

ен
т 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
и

 

Регламент индивиду-

альных коррекцион-

ных занятий  
(2-3 раза  

в неделю,  

36 недель) 

Регламент подгруппо-

вых 

и групповых занятий 
(НОД) (36 недель)  

 

Реализация АООП при 

организации совмест-

ной образовательной 
деятельности (СОД), 

индивидуального со-

провождения  в ре-
жимных моментах  

(38 недель) 

Консуль-

тирование 

В
то

р
ая

 м
л
ад

ш
ая

 г
р
у

п
п

а 
(1

5
 м

и
н

.,
 1

 р
аз

 в
 н

ед
ел

ю
) 

С
р
ед

н
яя

 г
р
у

п
п

а 
(2

0
 м

и
н

,.
 1

-2
 р

аз
а 

в
 н

ед
ел

ю
) 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

(2
5

 м
и

н
.,

 2
 р

аз
а 

в
 н

ед
ел

ю
) 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 к

 ш
к
о

л
е 

гр
у

п
п

а 
 

(3
0

 м
и

н
,.
 2

 р
аз

а 
в
 н

ед
ел

ю
) 

В
то

р
ая

 м
л
ад

ш
ая

 г
р
у

п
п

а 

С
р
ед

н
яя

 г
р
у

п
п

а 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н
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Продолжение таблицы 8 

 

В
 г

о
д
: 

 1
7

,5
 ч

 н
а 

гр
у

п
п

у
 

(5
 ч

ел
о
в
ек

) 
в
 г

о
д
 

1
1
2

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

1
5
0

 ч
 

1
8
7

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

2
2
5

 ч
 

9
 ч

 

1
8
 ч

 

3
0
 ч

 

3
6
 ч

 

5
8
1

 ч
 

5
3
4

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

4
8
5

 ч
 

4
4
1

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

40 часов + 

3,75 группо-
вого сопро-

вож-дения 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ая

 г
р
у

п
п

а 
(0

,5
 с

та
в
к
и

) 

3
,5

 ч
ас

а 
н

а 
р

еб
ен

к
а 

Дети с  множественными нарушениями в развитии 
по 4 часа  

на ребенка 

2
2
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

3
0
 ч

 

3
7
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

4
5
 ч

 

9
 ч

 

1
8
 ч

 

3
0
 ч

 

3
6
 ч

 

5
4
 ч

 3
6

 м
и

н
. 

4
8
 ч

 1
8

 м
и

н
. 

4
1
 ч

 2
4

 м
и

н
. 

3
5
 ч

 4
2

 м
и

н
. 

1
0
,5

 ч
 н

а 
гр

у
п

п
у

 (
3

 ч
ел

о
в
ек

а)
 

6
7
 ч

 3
0

 м
и

н
. 

9
0
 ч

 

1
1
2

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

1
3
5

 ч
 

9
 ч

 

1
8
 ч

 

3
0
 ч

 

3
6
 ч

 

2
7
3

 ч
 

2
4
1

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

2
0
7

 ч
 

1
7
8

 ч
 3

0
 м

и
н

. 

40 часов + 

3,75 группо-
вого сопро-

вож-дения 

 

Дети с множественными нарушениями в развитии больше всех 

«весят» в нагрузке специалиста: воспитанник второй младшей группы 

будет занимать (не считая времени, отводимого на диагностику) 147 ч 

42 минуты, средней группы – 154 часа 54 минуты, старшей группы – 164 

часа 30 минут, подготовительной к школе группы – 169 часов 18 минут.  

Такой регламент используется при расчете ставок и трудоемко-

сти работы специалистов, в целях профилактики перегрузок детей и 

профессионального выгорания педагогов-психологов, учителей-дефек-

тологов и учителей-логопедов. Кроме того, он может использоваться 

для расчета стимулирующей части фонда оплаты труда, при оформле-
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нии надбавок и доплат за расширение объема работ при работе со сме-

шанным контингентом детей. Он позволяет прекратить «раздувание» 

ставок специалистов. 

 

 

Таблица 9 

Трудоемкость работы специалиста коррекционного профиля  

с разными категориями детей (нагрузка в год)  

в дошкольных группах 

 
Категория детей Возрастная группа 

Вторая млад-

шая 

Средняя  Старшая Подготовительная 

 к школе 

ФФНР 68 ч 53 мин. 78 ч 90 ч 53 мин. 114 ч 15 мин. 

ТНР (ОНР), слабо-

видение, косогла-

зие и амблиопия, 

ЗПР и  легкая ум-

ственная отста-

лость 

95 ч 38 мин. 93 ч 30 мин. 104 ч 38 мин. 109 ч 15 мин. 

Слабослышащие, 

НОДА, дети с 

умеренной и тяже-

лой умственной 

отсталостью 

109 ч 19 мин. 117 ч 30 мин. 119 ч 19 мин. 141 ч 38 мин. 

Глухие, слепые 128 ч 45 мин. 135 ч 20 мин. 146 ч 35 мин. 167 ч 50 мин. 

РАС 73 ч 42 мин. 82 ч 54 мин. 92 ч 30 мин. 97 ч 18 мин. 

Множественные 

нарушения в раз-

витии 

147 ч 42 мин. 154 ч 54 мин. 164 ч 30 мин. 169 ч 18 мин. 
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Таблица 10 

Трудоемкость работы специалиста коррекционного профиля  

с разными категориями детей (нагрузка в год) 

 на пункте (без совместной образовательной деятельности  

в режиме дня) 

 
Категория детей Возрастная группа 

Вторая млад-

шая 

Средняя  Старшая Подготовитель-

ная  

к школе 

ФФНР 18 ч 30 мин. 27 ч 37 ч 30 мин. 54 ч 

ТНР (ОНР), сла-

бовидение, косо-

глазие и амблио-

пия,  

ЗПР и  легкая 

умственная от-

сталость 

37 ч 54 ч 75 ч 108 ч 

Слабослышащие, 

НОДА, дети с 

умеренной и тя-

желой умствен-

ной отсталостью 

37 ч 54 ч 75 ч 108 ч 

Глухие, слепые 37 ч 54 ч 75 ч 108 ч 

РАС 31 ч 30 мин. 48 ч 67 ч 30 мин. 81 ч 

Множественные 

нарушения в раз-

витии 

31 ч 30 мин. 48 ч 67 ч 30 мин. 81 ч 

 

Предположим, на логопункте имеется 5 заявок от родителей де-

тей с ТНР старших групп, подкрепленных заключениями ПМПК, – это 

375 часов нагрузки специалиста в год (из 720 часов). Остается вычис-

лить, сколько детей с ФФНР может войти в нагрузку после мониторинга 

подготовительных групп: (720 - 375 ч) : 54 = примерно 6-7 детей. Итого 

в нагрузке учителя-логопеда логопункта будет 11-12 воспитанников, 

что соотносится с нагрузкой педагога в комбинированной группе. 

Другой пример: на дефектологическом пункте есть 2 дошколь-

ника из средних групп с нарушением интеллекта (это 108 часов), 2 сла-

бослышащих из старшей и подготовительной групп (75 и 108 часов). 

Нужно выяснить, сколько в нагрузку может войти детей с ЗПР. Делаем 

простой расчет: (720 – 2Х108 – 75) : 108 ч = 4 ребенка. Значит, в нагрузку 

войдет 8 детей, что снова укладывается в норматив 6-12 детей на ставку 
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учителя-дефектолога. Если же все дети в нагрузке будут одного контин-

гента (ЗПР, предположим), то ему нужно будет работать с Х воспитан-

никами из старшей группы (умножаем на 75 часов) и Y воспитанниками 

из подготовительной к школе группы (умножаем на 108 часов). Напри-

мер, 6 детей из старшей группы и 2-3 ребенка из подготовительной к 

школе группы. Это соотносится с требованиями преемственного со 

школой Приказа № 1015 Министерства образования и науки РФ и может 

служить основанием для расчета ставок, пока не утверждено новое по-

ложение о дефектологическом и логопедическом пунктах. 

Кроме того, данные представленных выше таблиц пригодятся 

для расчета регламента коррекционно-развивающих работ в каждой 

возрастной группе. Например: 

 

Таблица 11 

Регламент реализации индивидуально-ориентированных коррек-

ционных мероприятий.  

Лист занятости учителя-сурдопедагога в старшей группе (глухие) 
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Продолжение таблицы 11 
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Совместные формы образовательной деятельности включают проведение мелко-
звеньевых форм работы: совместно-раздельных, совместно-последовательных и 

совместно-распределенных форм образовательной деятельности с детьми и свя-

заны с переносом навыков РСВ и обучению произношению, развитию речи в ре-
жимные моменты и деятельность детей (9 ч 50 мин. в сумме: почти по 2 ч в день). 
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Таким образом, у специалистов и методистов, руководителей 

ДОО появился конкретный механизм, позволяющий регулировать как 

общую трудоемкость специалистов в течение года и распределение ста-

вок, составление штатного расписания, так и находить варианты для 

распределения индивидуальной, подгрупповой и групповой работы в 

форме занятий и совместной образовательной деятельности в течение 

недели. 
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РЕГЛАМЕНТ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ УСЛУГИ 

УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА: УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

 

Н.В. Микляева 

 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», Институт детства, г. Москва, Россия 

 
Аннотация. В статье поднимается проблема согласования управленческих, органи-

зационно-методических и психолого-педагогических аспектов профессиональной дея-

тельности учителя-дефектолога. Она связана с расчетом руководителем детского 

сада регламента коррекционно-развивающих услуг и определением числа детей в рас-

чете на ставку специалиста. 

 

Ключевые слова: кодекс, противоречия, учитель-дефектолог, общественная инициа-

тива, регламент коррекционно-развивающей услуги, расчет ставки, управленческое 

решение. 

 

Современная система образования находится на стыке действия 

нескольких кодексов: Гражданского, Трудового и Административного, 

Бюджетного и Налогового кодексов и ФЗ «Об образовании в РФ»  

(ФЗ-273) [6]. Поэтому она вынуждена маневрировать между ними, пы-

таясь создать для себя единую систему координат, в которой можно пол-

ноценно выполнять свои функции, решать задачи развития.  

Не нам судить:  

- Почему образование сегодня является образовательной и кор-

рекционно-развивающей услугой, как это ни горько для педагогов и спе-

циалистов коррекционного профиля, всегда обладавших более гумани-

тарной, чем технической направленностью мышления? 

- Почему механизмы подушевого финансирования перекрывают 

собой санитарно-гигиенические требования к наполняемости групп 

компенсирующей и комбинированной направленности – и это стано-

вится обоснованием для перепрофилирования дошкольных групп, не-

смотря на запросы родителей и справедливые возмущения методистов 

и специалистов? 
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- Почему ставки учителей-дефектологов дошкольных групп ста-

новятся «резиновыми» и соотносятся не с  6-8 (или 10-12), а с 25 и более 

воспитанниками, а ставки на дефектологических пунктах, как «кот Шрё-

дингера», ждут того момента, когда кто-то придет с проверкой и увидит 

специалиста «распавшимся на атомы» (по-другому это невозможно при 

охвате в 60-85 и более детей на одного специалиста)? 

- Почему принцип общественно-государственного управления 

позволяет делегировать ответственность за результаты и качество кор-

рекционно-развивающей работы в таких условиях на педагогов и актив 

родителей (в составе управляющего совета), а ответственность за усло-

вия со стороны руководителей – замалчивается: предполагается, что по-

следние (естественно в пределах своих компетенций) имеют право са-

мостоятельно принимать управленческие решения, издавать локальные 

акты, регламентирующие процесс оказания и реализации коррекци-

онно-развивающей услуги, трудоемкости работ, времени труда и от-

дыха специалистов? 

Эти противоречия требуют законодательного решения и коорди-

нации правового поля, касающегося управленческих, организационно-

методических и психолого-педагогических аспектов деятельности как 

специалистов коррекционного профиля, так и представителей админи-

страции. Если же последние присваивают себе компетенции интерпре-

тации и разрешения правовых «прорех» между кодексами, то необхо-

дим правомерный ответ на такие действия со стороны педагогов: нужно 

делать письменные запросы учредителю, в органы Управления образо-

ванием на муниципальном и региональном уровнях, в Министерство об-

разования и науки РФ, наконец. Приведу пример такого ответа: Мино-

брнауки, отвечая на вопрос педагогов об удлиненном отпуске при ра-

боте с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), 

издало специальное письмо от 24 июля 2017 г. № 08-1408 «О направле-

нии информации». В нем четко определяется сфера применения поло-

жений Постановления Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» и Приказа 

Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжитель-

ности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников»: все педагогические ра-

ботники, принимающие непосредственное участие в работе с такими 

детьми, имеют право на отпуск продолжительностью в 56 календарных 

дней, даже работая в условиях  неполного рабочего дня, а также в усло-
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виях общеразвивающих и комбинированных, а не только компенсирую-

щих групп, на дефектологических и логопедических пунктах. Это 

письмо является правовым основанием для регламентации времени 

труда и отдыха педагогов и специалистов, несмотря на то, что не явля-

ется приказом или распоряжением.  

Аналогично решаются многие вопросы, которые являются про-

тиворечивыми с точки зрения согласования теории и практики и могут 

быть по-разному истолкованы педагогами, методистами и управлен-

цами, экономистами. Для этого не требуются обращение с жалобой в 

Трудовую инспекцию, Рособрнадзор и иск в Прокуратуру (это крайние 

случаи для разрешения таких противоречий). Однако есть вопросы, ко-

торые требуют наличия общественной инициативы и разработки не-

скольких вариантов их решения на уровне управляющего и педагогиче-

ского советов детского сада. К таким вопросам относится утверждение 

регламента коррекционно-развивающей услуги или деятельности. Он 

является частью организационного раздела рабочей программы каждого 

педагога, с другой стороны – документом, на основании которого его 

ставка соотносится с нормативом времени, отведенным на коррекци-

онно-развивающую работу с одним ребенком. 

Регламент коррекционно-развивающей деятельности у каждого 

специалиста будет разным. Примерный расчет будет ориентироваться 

на документы: 

• Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601 (ред. от 

29.06.2016) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов пе-

дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-

ботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-

ботников, оговариваемой в трудовом договоре» [3]; 

• Письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. № 2 

«Об организации работы логопедического пункта общеобразователь-

ного учреждения» (по аналогии работают и дефектологические пункты 

в РФ) [4]; 

• Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-дефектолог 

(учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)» 

(подготовлен Минтрудом России 15.09.2016) [2]; 
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• Письмо Минобрнауки РФ от 24.09.2009 г. № 06-1216 «О со-

вершенствовании комплексной многопрофильной психолого-педагоги-

ческой и медико-социально-правовой помощи обучающимся, воспитан-

никам» [5]; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-

разовательных организаций» [1]. 

Сначала будет сделан общий расчет времени учителя-дефекто-

лога, касающийся нормированной части его труда. 

 

Таблица 1 

Общий расчет времени учителя-дефектолога ДОО или дошколь-

ного отделения школы (нормируемая часть) 
Ставка Количество 

рабочих 

недель 

Нагрузка в 

неделю 

Нагрузка в 

год 

Организационно-

методическая ра-

бота  

(в нормированную 

часть не входит, 

идет внакладку на 

нормированную 

часть) 

0,5 36 недель 10 часов 360 часов 36 часов 

1 20 часов 720 часов 72  часа 

1,5 30 часов 1080 часов 108 часов 

 

Затем нужно определить объемы работ в зависимости от их ви-

дов, направлений работы учителя-дефектолога. 
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Таблица 2 

Распределение нормируемой части с учетом видов работ на 

дефектологическом пункте2 
Став-

ка 

Диагности-

ческая ра-

бота 

(3 недели:  

2 недели в 

начале года, 

1 неделя в 

конце года) 

Коррекционная работа (33 недели) 

 
Консульта-

тивная и 

просвети-

тельская 

работа 

(идет вна-

кладку на ди-

агности-че-

скую и кор-

рекцион-ную 

работу) 

 

Разработка индивиду-

ального маршрута и 

программы, индивиду-

альные занятия  

Подгрупповые занятия, 

познавательные практи-

кумы   

Ребенок с 

неослож-

ненным 

ОВЗ (1-2 

раза в не-

делю, по 15 

мин.) 

 

Ребенок 

с ослож-

ненным 

ОВЗ (2-3 

раза в не-

делю, по 

15 мин.) 

Дети с 

неослож-

ненными 

формами 

ОВЗ 

(1 

раз  в не-

делю (по 30 

мин., вклю-

чая пере-

рыв)) 

Дети с 

ослож-

ненными 

формами 

ОВЗ  

(2 раза в 

неделю  

(по 30 

мин., 

включая 

перерыв)) 

+ сопровождение ре-

бенка в режимных мо-

ментах, формирование 

мотивации к занятию 

во время перерыва (10 

минут) 

0,5 30 часов 

(12-13 де-

тей) 

250,5 часа в год  

 

8,25 часа в 

год 

16,5 часа 

в год 
50 часов в 

год 

1 60 часов (25 

детей) 

13,2 - 

26,4 часа 

на ре-

бенка 

 

26,4 - 39,6 

часа на ре-

бенка 

 

16,5 часа в 

год (в сред-

нем, 0,66 

часа на ре-

бенка в со-

ставе под-

группы) 

33 часа в 

год (в 

среднем 

1,32 часа 

на ре-

бенка в 

составе 

группы) 

100 часов в 

год 

610,5 часов в год  

 

1,5 90 часов 

(37-38 де-

тей) 

 

861 час в год 

 

24,75 часа в 

год 

49,5 часа 

в год 
150 часов в 

год 

                                                           
2 Приведенные нормативы времени на индивидуальные и групповые занятия (по 15 и 30 мин.) 

не предполагают нарушения регламента занятий по САНиПИНам со стороны учителя-дефекто-

лога: в данном случае используется условная мера, позволяющая соотнести среднее время заня-

тий по всем возрастным группам с астрономическим часом, в соответствии с которым рассчи-

тывается нагрузка учителя-дефектолога (4 часа в день). Впервые данный норматив описан в По-

становлении № 191, Приказе № 2075, потом был экстраполирован на Приказ № 1601 Министер-

ства образования и науки РФ: в норматив на одно занятие входит не только время самого заня-

тия, но и перерыв до или после него, динамическая пауза. Поэтому при расчете трудоемкости 

на одного ребенка нужно принимать во внимание больший промежуток времени, чем мы при-

выкли соотносить с занятием. 
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Примерный норматив трудоемкости, соотнесенной с подушевым 

финансированием (оклада дефектолога) будет следующим:  

 

 

Таблица 3 

Регламент услуги в расчете на форму ОВЗ (в условиях де-

фектологического пункта) 
Форма ОВЗ Регламент 

диагностики 

Регламент ин-

дивидуаль-

ных коррек-

цион-ных за-

нятий 

Регламент 

подгрупп-

повых и 

групповых 

занятий 

Консульта-

ции родите-

лей и сов-

местные 

формы об-

разова-тель-

ной дея-

тель-ности 

Итого 

Неосложненная 

форма, не резко 

выраженные 

ОВЗ 

2,4 часа на 

ребенка 

13,2 часа на 

ребенка 

в среднем 

0,66 часа на 

ребенка в 

составе под-

группы 

3,5 часа на 

ребенка 

2

0,26 

часа 

ОВЗ, осложнен-

ная психонев-

роло-гическим 

синдромом или 

ОВЗ с умерен-

ной степенью 

нарушений в 

развитии 

2,4 часа на 

ребенка 

26,4 часа в среднем, 

0,66 часа на 

ребенка в 

составе под-

группы 

4 часа на ре-

бенка 

33,46 

часа 

ОВЗ с сочетан-

ным не резко 

выраженным 

нарушением  

развития или 

ОВЗ с выражен-

ной степенью 

нарушений в 

развитии 

3,5 часа на 

ребенка 

26,4 часа в среднем 

1,32 часа на 

ребенка в 

составе 

группы 

4 часа 3

5,22 

часа 

ОВЗ в структуре 

сложных, мно-

жественных 

нарушений раз-

вития  

3,5 часа на 

ребенка 

39,6 часа в среднем 

1,32 часа на 

ребенка в 

составе 

группы 

4 часа 4

8,42 

часа 

 

Следующей проблемой будет определение числа детей, которые 

будут охвачены данным временем в условиях работы дефектологиче-

ского пункта: ведь количество занятий с ними (1,2 или 3 раза в неделю) 
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зависит от выраженности дефекта, сочетанности ОВЗ с другими нару-

шениями в развитии или осложненности ОВЗ психоневрологическими 

синдромами. Зная примерный норматив на каждого ребенка, можно рас-

считать примерное число детей, которое войдет в ставку: например, в 

ставку 720 часов может войти 5 детей с неосложненными формами ОВЗ, 

12 – с ОВЗ, осложненными психоневрологическими нарушениями, 6 – с 

ОВЗ в сочетании с не резко выраженными нарушениями в развитии. 

Итого 23 ребенка (вместо «положенных» 25 человек в условиях города). 

Статус ОВЗ присваивается им заключением ЦПМПК, ТПМПК (как 

нуждающихся в создании специальных условий для реализации АООП) 

или ППК образовательной организации (как испытывающих трудности 

в освоении ООП3). 

Несколько иной регламент коррекционно-развивающих услуг 

реализуются в группах компенсирующей и комбинированной направ-

ленности. 

 

Таблица 4 

Распределение нормируемой части с учетом видов работ в группе 

компенсирующей или комбинированной направленности 
С

Cтав

-ка 

Диагно-

стичес-

кая ра-

бота 

(3 не-

дели: 2 

недели в 

начале 

года,  

1 неделя 

в конце 

года) 

Коррекционная работа (33 недели) Консуль-

татив-

ная и про-

све-ти-

тельская 

работа 

(идет вна-

кладку на 

диагно-

сти-че-

скую и 

коррек-ци-

онную ра-

боту) 

 

Разработка инди-

видуального марш-

рута и программы, 

индивидуальные 

занятия  

Подгрупповые и групповые за-

нятия, познавательные практи-

кумы   

Ребенок с 

неослож-

ненным 

ОВЗ (1-2 

раза в не-

делю) 

 

Ребе-

нок с 

ослож

-нен-

ным 

ОВЗ 

(2-3 

раза в 

неде-

лю) 

Дети 

младшего 

дошколь-

ного воз-

раста 

(под-груп-

повые за-

нятия - 

1-2 раза  в 

неделю) 

 

Дети среднего и 

старшего до-

школьного воз-

раста 

 

 

 

 

+ сопровождение 

ребенка в режим-

ных моментах, 

Груп-по-

вые заня-

тия  

Груп-

повые 

заня-

 

                                                           
3 При невыраженных нарушениях в развитии, на основании соотнесения результатов психолого-

педагогического обследования с медицинским заключением из районной поликлиники и иден-

тификации результата с классификацией ОВЗ, представленной в ФГОС НОО для детей с ОВЗ (в 

приложениях – под каждую категорию детей), преемственного с ФГОС дошкольного образова-

ния. 
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формирование мо-

тивации к заня-

тию во время пе-

рерыва (10 минут) 

3 раза в 

неделю 

тия 4 

раза в 

неде-

лю 

0,5 30 часов 

(3 ре-

бенка 

раннего 

возраста 

или 5 де-

тей до-

школь-

ного воз-

раста) 

277,75 часов в год  

 

8,25-16,5 

часа в год 

24,75 ча-

сов в год 

на 

группу 

детей 

33 часа в 

год на 

группу 

детей 

 

50 часов в 

год 

В среднем, 24,75 часа  

1 60 часов 

(6 детей 

раннего 

возраста 

или 10 де-

тей до-

школь-

ного воз-

раста) 

555,5 часов в год  

 

16,5-33 

часа в год 

49,5 часа 

в год на 

группу 

детей 

66 ч в 

год на 

группу 

детей 

 

100 часов в 

год 

В среднем, 104,5 часа  

1,5 90 часов 

(9 детей 

раннего 

возраста 

или 15 

детей до-

школь-

ного воз-

раста) 

833,25 часа в год  

 

33-49,5 

часа в год 

74,25 часа 

в год на 

группу 

детей 

99 ча-

сов в 

год на 

группу 

детей 

150 часов в 

год 

В среднем, 156,75 часов 

 

Несмотря на то, что индивидуальные нормативы здесь будут по-

хожими, регламенты осуществления подгрупповой и групповой работы 

окажутся разными в связи с тем, что в условиях группы есть больше 

возможностей для профессиональной деятельности и реализации 

АООП для детей с ОВЗ раннего и дошкольного возраста. 
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Таблица 5 

Регламент услуги в расчете на форму ОВЗ (в условиях до-

школьной группы компенсирующей направленности) 
Форма ОВЗ Регла-

мент диа-

гно-стики 

Регламент 

индиви-ду-

альных кор-

рекцион-ных 

занятий 

Регламент подгрупповых и груп-

повых занятий 

 

Консульта-

ции родите-

лей и сов-

местные 

формы обра-

зова-тельной 

деятельности 

Младший 

дошколь-

ный воз-

раст 

Средний 

дошколь-

ный воз-

раст 

Старший 

дошколь-

ный воз-

раст 

Неосложненная 

форма, не резко 

выраженные ОВЗ 

3,5 часа 

на ре-

бенка 

13,2 часа на 

ребенка 

3,3 часа в 

год на ре-

бенка в 

составе 

подгрупп-

пы, 6,6 в 

составе 

подгрупп 

4,95 часа 

в год на 

ребенка в 

составе 

подгруп-

пы, 9,9 в 

составе 

подгрупп   

6,6 часа в 

год на ре-

бенка в 

составе 

группы, 

3,3 в со-

ставе под-

груп-пы 

 

4 часа на ре-

бенка 

ОВЗ, осложнен-

ная психонев-

роло-гическим 

синдромом или 

ОВЗ с умеренной 

степенью наруше-

ний в развитии 

3,5 часа 

на ре-

бенка 

26,4 часа 

ОВЗ с сочетан-

ным не резко вы-

раженным нару-

шением  развития 

или ОВЗ с выра-

женной степенью 

нарушений в раз-

витии 

6 часов на 

ребенка 

26,4 часа 

ОВЗ в структуре 

сложных, множе-

ственных наруше-

ний развития 

6 часов на 

ребенка 

39,6 часа 

 

Итоговый регламент выглядит следующим образом и отличается 

для учителей-дефектологов разных возрастных групп. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

Регламент коррекционно-развивающей услуги в разных воз-

растных группах компенсирующей и комбинированной направлен-

ности 
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Формы ОВЗ Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая, подгото-

вительная к школе 

группы 

Неосложненная форма, 

не резко выраженные 

ОВЗ 

24 часа 25,65 часа 27,3 часа 

ОВЗ, осложненная пси-

хоневрологическим 

синдромом, или ОВЗ с 

умеренной степенью 

нарушений в развитии 

37,2 часа 34,85 часа 40,5 часа 

ОВЗ с сочетанным не 

резко выраженным 

нарушением  развития 

или ОВЗ с выраженной 

степенью нарушений в 

развитии 

39,7 часа 41,35 часа 43 часа 

ОВЗ в структуре слож-

ных, множественных 

нарушений развития  

52,9 часа 54,55  часа 56,2 часа 

В среднем на ребенка 

(без учета норматива 

совместной образова-

тельной деятельности) 

38,45 часа на 

одного ребенка 

39,1 часа на од-

ного ребенка 

41,75 часа на од-

ного ребенка 

На группу детей 384,5 часа на 

группу 

391 час на 

группу 

417,5 часа на 

группу 

В среднем на ставку +  реализация АООП для детей с ОВЗ раннего и до-

школьного возраста в режимных моментах и организа-

ция совместной образовательной деятельности4 

336 часов, в 

среднем 33,6 

часа на ребенка  

329 часов, в 

среднем 32,9 

часа на ре-

бенка 

302,5 часа, в сред-

нем 30,3 часа на ре-

бенка 

                                                           
4 Из 20 часов в неделю на группу (в течение 36 недель = 720 часов) вычитается норматив работы 

на групповые и индивидуальные занятия. Остается время на совместную образовательную дея-

тельность в режимных моментах, взаимодействие с воспитателями группы. 
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Итого на 1-го ребенка 

на реализацию АООП 

72,05 часа 72 часа 72,05 часа 

В среднем при соотне-

сении ставки с числом 

детей 

10 детей в соответствии с нормативами СанПиНа (2013) 

– для компенсирующей (1 ставка на 1 группу) и комби-

нированной (1 ставка на 2 группы по 5 детей) группы  

 

Результат такого расчета используется для взаимодействия ак-

тива учителей-дефектологов и председателя ППК с администрацией об-

разовательной организации. Напомню, что это не психолого-педагоги-

ческая и не социально-педагогическая документация, которая застав-

ляет по-другому рассчитывать время для проведения индивидуальных и 

групповых занятий: время и нормативы здесь усредненные. Это управ-

ленческий (финансовый) документ для расчета существующих возмож-

ностей выделения дополнительных ставок. 

Каждый такой регламент реализуется посредством его включе-

ния в структуру образовательного процесса, имеющего коррекционно-

развивающую направленность, в Положения о рабочих программах спе-

циалистов коррекционного профиля, о расчете основной и стимулиру-

ющей части Фонда оплаты труда. Он будет неодинаковым у разных спе-

циалистов и педагогов, психологов. Однако одинаковым будет решение 

о надбавках. Так, вопрос о надбавках логопедам и психологам  рассмат-

ривается Министерством общего и профессионального образования РФ 

в Письме  от 22 января 1998 г. № 20-58-07ин/20-4 «Об учителях-логопе-

дах и педагогах-психологах учреждений образования». В документе 

подтверждается следующая норма: согласно письму Минобразования 

России от 12 января 1993 г. № 10/32-Т (согласованному с Минтрудом 

России) за работу в специальных коррекционных образовательных 

учреждениях (группах, классах) для детей, имеющих отклонения в раз-

витии, ставки заработной платы (должностные оклады) работников по-

вышаются на 15-20%.  

В письме Министерства образования и науки РФ от 26 октября 

2004 г. № АФ-947/96 в п. VI «Повышение ставок заработной платы и 

должностных окладов» эта норма подтверждается и расширяется до ор-

ганизации профессиональной деятельности учителей-дефектологов5: 

6.1. Педагогическим и другим работникам за специфику работы 

в отдельных образовательных учреждениях осуществляется повышение 

                                                           
5 http://www.zakonprost.ru/content/base/68147 
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ставок заработной платы (должностных окладов) в следующих размерах 

и случаях:  

6.1.1. На 15-20% - за работу в специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждениях (отделениях, классах, группах) для обуча-

ющихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в т.ч. с задержкой 

психического развития). 

6.1.13. На 20% - специалистам психолого-педагогических и ме-

дико-педагогических комиссий, логопедических пунктов. 

При этом Законом Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» (2012) образовательному учреждению предоставлено право в пре-

делах имеющихся у него средств на оплату труда работников данного 

образовательного учреждения самостоятельно определять размеры до-

плат, надбавок, премий и других мер материального стимулирова-

ния.  Поэтому нужно внимательно изучать локальные акты учреждения, 

в котором работает учитель-дефектолог (Коллективный договор, Поло-

жение об оплате труда, о выплате стимулирующих), а также его трудо-

вой договор. 
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