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циональные реакции, фразы, выражающие приоритеты). Упражнения второй 
группы формируют умение анализировать информацию текста, аргументировать 
свое мнение, давать советы и реагировать на них, выражать намерения через 
ответы на вопросы, могут использоваться такие речевые клише, как I would be 
grateful if you..., One way of dealing with this would be ... Next time I very much hope  
that... 

На завершающем этапе упражнения направлены на принятие итогового 
решения проблемы. Такие упражнения формируют умение подводить итоги дис-
куссии, рассуждать, выразить свое отношение к проведению дискуссии, могут 
использоваться обобщающие фразы, приводящие к компромиссу, согласию: let’s 
come to a conclusion..., To sum up..., In addition., In conclusion..., In general... After 
all I mean...

Эффективными дискуссионными технологиями, которые используются на 
всех этапах обучения дискуссии, могут быть следующие дискуссионные приемы: 

– «шумные группы» (Buzz Groups): студентов делим условно на группы, 
все группы студентов одновременно обсуждают один вопрос; в ходе обсуждения 
возникает шум (жужжание), как в ходе интенсивной дискуссии в реальной жизни; 

– «один – вдвоем – все вместе» (Think-Pair-Share): всем студентам пред-
лагается 1 вопрос для обдумывания индивидуально, дальше студенты объеди-
няются по двое, обмениваются идеями в парах, и каждая пара студентов пред-
ставляет результаты совместного обсуждения и обмена мыслями со всей группой 
студентов;

– «круглый стол»: студентам предлагаются вопросы для обсуждения; за-
тем студенты обмениваются мнениями в рамках группы; преподаватель может 
выступать в роли участника одной из групп или наблюдать и контролировать все 
группы по очереди;

– «два – четыре – все вместе» (Pyramid Discussion): студенты работают 
в парах, обсуждая предложенную тему или проблему; далее две пары объеди-
няются во время обсуждения той же проблемы, и каждые четыре студента пред-
ставляют результаты обсуждения в общей группе. Использование дискуссионных 
приемов имеет целью формирование и развитие навыков диалогической речи, 
учиться сотрудничать в паре, в большой и малой группах.

Профессионально ориентированная компетентность в говорении на ан-
глийском языке студентов высшей школы – это способность в соответствии с си-
туацией общения пользоваться вербальными и невербальными средствами ком-
муникации при реализации профессиональных задач; это аргументированность, 
последовательность и полемичность высказываний, неразрывно связанные со 
спонтанным применением лексических единиц и грамматических структур. Эф-
фективная реализация профессионально ориентированной речи на английском 
языке требует от современного студента сформированности навыков эффектив-
ного ведения дискуссии.

Дискуссия как одно из средств повышения эффективности обучения англо-
язычного общения развивает умение дифференцированного подхода к предмету 
обсуждения с учетом коммуникативной цели; формирует аналитический подход к 
оценке субъективных и объективных факторов проблемы; позволяет приобрести 
знания, необходимые для решения профессиональных задач.

Навыки эффективного ведения дискуссии формируются системой репро-
дуктивных некоммуникативных, рецептивных коммуникативных, рецептивно-ре-
продуктивных, условно-коммуникативных и продуктивных коммуникативных 
упражнений на каждом из этапов ведения профессионально ориентированной 
дискуссии на английском языке. Все приемы, используемые в процессе дискус-
сии, формируют и развивают навыки говорения в парах, затем в группах и в об-
щей группе; критическое мышление и умение убеждать; чувство уверенности.

Новизна исследования состоит в определении системы упражнений, соот-
ветствующей выделенным этапам ведения дискуссии на занятиях по иностран-
ному языку. 

Научная и практическая значимость исследования заключаются в возмож-
ности использования результатов исследования при формировании профессио-
нально ориентированной иноязычной коммуникативной компетентности.

Перспектива дальнейших исследований заключается в практической раз-
работке комплекса упражнений, а также подборе приемов и технологий для 
каждого этапа обучения студентов различных направлений обучения с целью 
эффективного ведения профессионально ориентированной дискуссии на ан-
глийском языке.
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ADAPTATION OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION IN CONDITIONS OF INCLUSION. The paper presents substantiation of the relevance of the 
problem of adaptation of younger schoolchildren with mental retardation in terms of inclusion. The authors characterize the content of the concepts of “adaptation”, 
“school adaptation”, “inclusive culture”, and consider directions that reflect the organization of the psychological and pedagogical conditions to help students adapt in 
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an inclusive environment. The indicators of school adaptation are described and compared with the peculiarities of its manifestation in children with mental retardation. 
A set of pedagogical and psychological conditions for organizing the process of adaptation of children of this group in an inclusive class is formulated. Based on the 
empirical data obtained, the reasons for the difficulties of adaptation of younger schoolchildren with mental retardation are presented. The results of the research can 
be used in the development of individual educational routes and adapted programs for younger students with mental retardation. 

Key words: adaptation, adaptability, school adaptation, mental retardation (PDA), inclusive culture, inclusive class, psychological and pedagogical 
conditions.
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АДАПТАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ

В работе представлено обоснование актуальности проблемы адаптации младших школьников с ЗПР в условиях инклюзии. Авторами охарактеризо-
вано содержание понятий «адаптация», «школьная адаптация», «инклюзивная культура», а также рассмотрены направления, отражающие особенности 
организации психолого-педагогических условий адаптации обучающихся в инклюзивной среде. Описаны и сопоставлены показатели школьной адаптации с 
особенностями ее проявления у детей с ЗПР. Сформулирована совокупность педагогических и психологических условий организации процесса адаптации 
детей данной группы в инклюзивном классе. На основании полученных эмпирических данных представлены причины сложностей адаптации младших 
школьников с ЗПР. Полученные результаты могут быть использованы при разработке индивидуальных образовательных маршрутов и адаптированных 
программ для младших школьников с ЗПР.

Ключевые слова: адаптация, адаптированность, школьная адаптация, задержка психического развития (ЗПР), инклюзивная культура, инклю-
зивный класс, психолого-педагогические условия.

Проблема школьной адаптации не теряет своей актуальности на протяже-
нии долгого времени. Прежде всего, это обусловлено уровнем морфофункци-
онального развития и состояния здоровья детской популяции. В современном 
образовательном пространстве наблюдается устойчивая тенденция роста ко-
личества детей с задержкой психического развития (ЗПР) различного генеза. 
Данная группа детей наиболее многочисленна в инклюзивном образовании и 
требует особого профессионального внимания в силу «большого диапазона 
выраженности нарушений» [1]. Вместе с тем в современных исследованиях 
указывается на то, что недостаточно эффективно реализуется работа по соз-
данию условий для адаптации детей с ЗПР; обращается внимание на увели-
чение количества обучающихся, не справляющихся с освоением федеральных 
образовательных стандартов [1]. Обозначенная проблематика представляется 
крайне важной в аспекте исследования психолого-педагогических условий эф-
фективной адаптации детей с ЗПР к школе и требует уточнения направлений 
работы специалистов.

В настоящий момент одним из эффективных вариантов решения данной 
проблемы по праву признана инклюзивная практика. Реализация инклюзивного 
образования требует детального анализа не только в аспекте содержания обра-
зования, но и нацеленности на выстраивание живого образовательного процес-
са, позволяющего детям с разными образовательными потребностями комфор-
тно погружаться в новые условия и ощущать радость познания и общения.

Цель исследования заключается в выявлении особенностей школьной 
адаптации младших школьников с ЗПР и совокупности психолого-педагогических 
условий, способствующих их эффективной адаптации в инклюзивном классе.

Задачи исследования: рассмотрение теоретических основ данного вопро-
са; уточнение параметров адаптации младших школьников с ЗПР; выявление и 
описание индивидуальных особенностей школьной адаптации младших школь-
ников с ЗПР.

В качестве научной новизны исследования уточнены показатели школьной 
адаптации младших школьников с ЗПР в условиях инклюзии.

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании пси-
холого-педагогических условий эффективной адаптации младших школьников 
с ЗПР в инклюзивном классе. Практическая значимость исследования состоит 
в том, что его результаты могут быть использованы при разработке индивиду-
альных образовательных маршрутов и адаптированных программ для младших 
школьников с ЗПР в современной инклюзивной практике.

Внимание ученых к процессу адаптации как основополагающей проблеме 
возникло еще в древности. В трудах Аристотеля просматривается толкование 
факторов приспособления в духе их целесообразности как свойства в рамках 
идеалистической теологии. Сам термин «адаптация» был введен в научный обо-
рот немецким физиологом Г. Аубертом в 1865 г. и впоследствии получил широкое 
распространение в других областях научного знания.

В психологических исследованиях авторы обращали внимание чаще на 
адаптацию человека к социальным условиям среды [2; 3].

Особого внимания заслуживает психологическая концепция, разработан-
ная Е.К. Завьяловой [4]. В концептуальных положениях адаптация человека рас-
сматривается автором как процесс, имеющий временну́ю динамику с последова-
тельным изменением состояний и личностных свойств.

Ф.Б. Березин отмечает важные особенности адаптации человека, заключа-
ющиеся в «оптимальном соответствии личности и окружающей среды» [3].

В ряде исследований обращается внимание на то, что процесс адаптации 
несет в себе развивающий потенциал. Так, А.А. Реан и Я.Л. Коломенский указы-
вают на постоянную связь процессов адаптации и развития [5].

В работах, посвященных школьной адаптации, прежде всего обращается 
внимание на сложность и перманентный характер данного явления. М.В. Григо-
рьева отмечает, что школьная психологическая адаптация осуществляется на 
протяжении всего периода активного взаимодействия обучающегося с образова-
тельной средой (с 1 по 11 класс) [6].

В определении Р.В. Овчаровой акцентируется внимание на результат адап-
тации ребенка при вхождении в ситуацию школьного обучения – адаптирован-
ность, т.е. систему качеств личности, умений и навыков, обеспечивающих успеш-
ность последующей жизнедеятельности [7].

Последнее положение является одним из фундаментальных компонентов 
современных образовательных стандартов.

В контексте исследуемой темы особый интерес представляют направления 
работы, ориентированные на эффективное включение ребенка в инклюзивную 
среду:

– формирование инклюзивной культуры у субъектов образовательного 
процесса;

– организация продуктивного взаимодействия и поддержания эмоцио-
нального благополучия обучающихся;

– выстраивание эффективной коммуникации в инклюзивной школе с опо-
рой на единые правила взаимодействия на всех уровнях организации образова-
тельного процесса;

– утверждение профессиональной позиции педагога, основанной на при-
нятии гуманистической системы ценностей.

Реализация данных направлений требует использования системы пара-
метров, позволяющих оценить уровень адаптированности обучающихся. При 
определении показателей школьной адаптации авторами статьи был осущест-
влен анализ научных работ и нормативных документов. Выделение показателей 
школьной адаптации осуществлялось в сопряженности с четырьмя сферами 
развития личности ребенка: учебно-мотивационной, организационно-деятель-
ностной, психологической и социальной, способствующими формированию не-
обходимых жизненных компетенций на современном этапе развития общества.

Учебно-мотивационная сфера составляет психологическую основу де-
ятельности ребенка, во многом определяет его социальный статус в классном 
коллективе, способствует укреплению познавательной направленности учебной 
деятельности.

Учебно-мотивационной сфере соответствуют следующие показатели: учеб-
ная активность и усвоение знаний, успеваемость. По данным параметрам можно 
отследить динамику школьной мотивации.

Социальная сфера младшего школьника на начальном этапе обучения 
представлена опытом дошкольного детства. Он характеризуется, прежде всего, 
умением или неумением выстраивать коммуникативные связи. На ступени на-
чального обучения динамику развития данной сферы можно отследить по следу-
ющим параметрам: поведение вне урока, взаимоотношения с одноклассниками, 
отношение к учителю.

Организационно-деятельностная сфера предполагает готовность ребенка 
к принятию школьных правил поведения, нового социального статуса. Она явля-
ется своеобразным подкреплением учебной мотивации обучающихся. Младшие 
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школьники на начальном этапе обучения еще недостаточно осознают ценность 
образования. У большинства из них учебная деятельность имеет ритуальный 
характер, привнося некоторую привлекательную новизну, поэтому формирова-
ние организационно-деятельностной сферы младшего школьника играет особую 
роль. Показатели ее сформированности, такие как целеполагание, самокон-
троль, поведение, позволяют отследить на уроке динамику развития регулятив-
ных универсальных учебных действий, судить о понимании ребенком значимости 
и смысла образования.

Психологическую сферу необходимо рассматривать в аспекте эмоциональ-
но-ценностного отношения ребенка к окружающей действительности. Сложность 
ее формирования обусловлена зависимостью от значительного количества фак-
торов: семьи, школы, улицы, группы сверстников, информационной среды. Она 
тесно связана с воспитанием и может быть исследована путем отслеживания по-
казателей – нравственно-этической готовности и эмоционального благополучия.

Эмпирическое исследование данной работы было нацелено на ретроспек-
тивный анализ отдельных случаев эффективной адаптации младших школьни-
ков с ЗПР в условиях инклюзии.

Исходя из обозначенной цели, было проведено лонгитюдное исследование 
динамики отдельных случаев адаптации младших школьников с ЗПР в инклюзив-
ном классе на протяжении их обучения в начальной школе. Исследование про-
водилось на базе средней общеобразовательной школы ст. Евсино Искитимского 
района Новосибирской области.

В ходе работы были поставлены следующие задачи: выявление динамики 
и особенностей адаптации каждого обучающегося; оценка психолого-педагогиче-
ских условий адаптации испытуемых.

В качестве диагностического инструментария была определена схема 
наблюдения адаптации и эффективности учебной деятельности обучающихся 
(Э.М. Александровская, С. Громбах; модифицирована Е.С. Еськиной, Т.Л. Боль-
бот) и Карта наблюдений Д. Стотта, позволяющая фиксировать формы деза-
даптированного поведения младших школьников, в том числе и в процессе вза-
имодействия.

Диагностика показала, что на начальном этапе у обучающихся с ЗПР на-
блюдался преимущественно низкий уровень развития учебно-мотивационной 
сферы как по показателю «учебная активность», так и «усвоение знаний, успе-
ваемость» (табл. 1).

Итак, были зафиксированы трудности в формировании общих учебных 
умений и навыков, в усвоении алгоритмов учебной деятельности, в решении за-
даний с элементами творческой деятельности.

На заключительном этапе исследования обучающиеся показали преиму-
щественно средний уровень развития по данному параметру, низкий уровень не 
был зафиксирован ни у одного обучающегося. Младшие школьники с ЗПР ис-
следуемой группы продемонстрировали проявление познавательного интереса.

Анализ полученных данных, характеризующих уровень развития социаль-
ной сферы младших школьников с ЗПР, показал, что на начальном этапе иссле-
дования поведенческие реакции и отношение к учителю находились на низком 
уровне, вместе с тем во взаимоотношении с одноклассниками испытуемые по-
казали более высокий уровень (обучающиеся включались преимущественно в 
игровую деятельность друг с другом, не связанную с учебной работой).

К заключительному этапу исследования уровень развития социальных па-
раметров у большинства обучающихся повысился до среднего. Обучающиеся 
проявили интерес к различным видам внеурочной деятельности, изменили отно-
шение к учителю как значимому взрослому.

При определении уровня по параметрам организационно-деятельностной 
сферы у младших школьников с ЗПР были выявлены наибольшие трудности, 
что объясняется общими возрастными особенностями развития детей младшего 
школьного возраста. Готовность к целеполаганию, самоконтроль и произволь-
ность поведения связаны со сложной формой произвольного внимания, субъек-
тивным принятием образа будущего, которые к моменту обучения только начи-
нают формироваться. К заключительному этапу исследования низкий уровень не 
был зафиксирован.

Данные обследования отражают низкий уровень по показателю нравствен-
но-этической готовности (психологическая сфера) у всех обучающихся исследо-
ванной группы. Оказалось, что для младших школьников с ЗПР особую слож-
ность составила ориентация на нравственно-этическое содержание поступков и 
событий. У них не наблюдался адекватный эмоциональный отклик по отношению 
к окружающим (сочувствие, поддержка и др.), наблюдались сложности в оценке 
поступков и событий, трудности в принятии правил общения и взаимодействия. 
Однако по показателю эмоционального благополучия низкий уровень зафикси-
рован не был.

С целью выявления различий школьной адаптации детей с ЗПР по резуль-
татам обследования был составлен индивидуальный профиль каждого участника.

Профиль одной из испытуемых наглядно демонстрирует изначально вы-
сокий уровень сформированности по показателям социальной сферы. Получен-
ные данные во многом объяснимы особенностями развития девочек в младшем 
школьном возрасте. Как показывают исследования в области возрастной психо-
логии, девочки, в отличие от мальчиков, в младшем школьном возрасте более 
ориентированы на социально одобряемое поведение, соблюдение правил и 
норм.

В целом выравнивание адаптационных показателей на заключительном 
этапе до высокого уровня свидетельствует о преодолении задержки психического 
развития данным ребенком.

В профилях остальных участников исследования на начальном этапе на-
блюдалось большее число и степень выраженности дезадаптивных проявлений, 
обусловленных недостаточной произвольностью психических функций.

При рассмотрении отдельных адаптационных характеристик можно конста-
тировать, что у большинства обучающихся данной группы стабильно наблюда-
лось эмоциональное благополучие.

На заключительном этапе участники исследования достигли позитивных 
отношений с одноклассниками и учителем, также важно подчеркнуть, что адапта-
ционные процессы протекали с качественным улучшением.

Вместе с тем у двух участников исследования были зафиксированы труд-
ности в организационно-деятельностной сфере, которые не были сняты, в част-
ности, по показателю «целеполагание».

Сопоставление требований к обучению и воспитанию детей с ЗПР, пред-
ставленных во ФГОС НОО ОВЗ, с показателями адаптации и анализом педаго-
гического опыта, проведенного в ходе эмпирического исследования, позволили 
сформулировать совокупность эффективных психолого-педагогических условий 
процесса адаптации детей с ЗПР в инклюзивном классе.

Проявление у детей с ЗПР низкого уровня познавательной самостоятельно-
сти эффективно решается за счет использования пошаговых инструкций с после-
дующим усложнением уровня сложности.

Сложности самооценки и самокоррекции у детей с ЗПР нивелируются пу-
тем применения приемов формирования первоначальных умений к целеполага-
нию, планированию и рефлексии.

Таблица 1

Результаты обследования обучающихся с ЗПР по схеме наблюдения  
за адаптацией и эффективностью учебной деятельности (кол-во чел.)

Показатели адаптации Уровень
Начальный 
этап адап-

тации 

Заключи-
тельный 

этап адап-
тации

Учебно-мотивационная сфера
Учебная активность высокий 0 1

средний 1 3
низкий 3 0

Усвоение знаний, успеваемость высокий 0 1
средний 1 3
низкий 3 0

Социальная сфера
Поведение вне урока высокий 0 2

средний 2 2
низкий 2 0

Взаимоотношения с одноклассниками высокий 1 2
средний 3 2
низкий 0 0

Отношение к учителю высокий 0 1
средний 3 3
низкий 1 0

Организационно-деятельностная сфера
Целеполагание высокий 0 1

средний 0 1
низкий 4 2

Самоконтроль высокий 0 1
средний 1 3
низкий 3 0

Поведение на уроке высокий 0 1
средний 1 3
низкий 3 0

Психологическая сфера
Нравственно-этическая готовность высокий 0 1

средний 0 3
низкий 4 0

Эмоциональное благополучие высокий 2 2
средний 2 2
низкий 0 0
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Обеспечение положительного эмоционального фона и поддержание 
продуктивного общения осуществляются за счет реализации тренинговой и 
внеклассной работы.

Анализ программ обучения младших школьников с ЗПР, участвующих в 
исследовании, показал, что педагоги в своей работе опираются на системно-де-
ятельностный подход.

Благоприятная инклюзивная среда создается путем реализации психоло-
го-педагогического сопровождения на различных уровнях: индивидуальном, груп-
повом, уровне класса, уровне школы.

В процессе эмпирического наблюдения нами было определено, что глав-
ной особенностью организации психолого-педагогических условий школьной 
адаптации младших школьников с ЗПР является поэтапная работа в ряде на-
правлений.

Так, на начальном этапе приоритетной задачей является организация соци-
ального взаимодействия, формирование сплоченного детского коллектива.

На промежуточном – акцентируется внимание на формировании социаль-
но-ролевого статуса каждого ребенка.

На завершающем этапе основные виды деятельности ориентированы на 
развитие социальной активности.

Таким образом, школьная адаптация протекает с определенными трудно-
стями, среди которых наиболее распространенными являются следующие: за-
паздывание развития произвольности психических функций, инертность нервной 
системы, неготовность к школе, расторможенность поведения.

Организация психолого-педагогических условий адаптации младших 
школьников с ЗПР в инклюзивном классе предполагает выстраивание индиви-
дуального профиля адаптации ребенка; реализацию психолого-педагогического 
сопровождения по следующим направлениям: учебно-мотивационному, органи-
зационно-деятельностному, психологическому и социальному; создание благо-
приятной инклюзивной среды на индивидуальном, групповом, коллективном и 
общешкольном уровнях.

Исследование адаптации младших школьников с ЗПР следует рассматри-
вать в аспекте личностного развития. Анализ результатов адаптации по показа-
телям учебно-мотивационной, социальной, организационно-деятельностной и 
психологической сфер позволяет составить системное представление об изуча-
емом явлении.

Построение профилей адаптации младших школьников с ЗПР способству-
ет выявлению индивидуальных особенностей адаптации и помогает определять 
эффекты психолого-педагогических условий инклюзивной практики. 
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ПРОБЛЕМА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ АВТОРСКИХ МЕТОДИК 
ПРЕПОДАВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

Статья посвящена проблеме теоретического осмысления методических основ хореографического образования в современных условиях развития ба-
летной педагогики и исполнительского искусства. Недостаточный уровень изучения принципов и приемов балетной педагогики, авторских методик обучения 
классическому танцу в специализированной литературе по вопросам хореографии не способствует научному развитию данной области и затрудняет их 
применение в педагогической практике. На примере исследования методического наследия Э. Чеккетти автор формулирует задачи всестороннего анализа 


