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В статье на основе анализа одного из личностных 
результатов, заложенных в Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной 
программе (ПрАООП) для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), предлагается подход к оцениванию 
уровня его достижения с помощью дескрипторов 
психосоциальной адаптации младших школьников, 
раскрываемой через сферу их жизненной 
компетенции. 

С*момента выхода в свет первой в 
российской коррекционной психоло-
гии работы, обстоятельно рассматри-
вающей проблему социального ста-
новления личности детей с легкими 
формами психического дизонтогенеза 
на основе категории социализации, 
прошло более 20 лет [4]. Первые проб-
ные попытки введения в проблемное 
поле дефектологии термина «социали-
зация», заимствованного из социаль-
ной психологии, были предприняты 
несколько раньше [1; 5]. Однако они 

* Статья подготовлена в рамках Госзада-
ний Минобрнауки РФ: 27.12822.2018/12.1 
«Разработка диагностического инструмен-
тария для мониторинга становления сферы 
жизненной компетенции обучающихся с 
ЗПР и легкой умственной отсталостью»;

25.8968.2017/8.9 «Современная система 
медико-психолого-педагогической помощи 
детям с ОВЗ дошкольного и школьного воз-
раста».

остались незамеченными в связи с до-
минированием в то время исключи-
тельно клинической модели наруше-
ний психического развития, в рамках 
которой социальный контекст психи-
ческого дизонтогенеза рассматривался 
преимущественно в связи с ресурсами 
социальной адаптации индивида с 
ограниченными возможностями здо-
ровья [3]. При этом сама социальная 
адаптация понималась, главным обра-
зом, как односторонний процесс при-
способления индивида к условиям и 
требованиям социума, в котором ему 
надлежит функционировать, т.е. его 
личностные потребности и интересы 
фактически игнорировались.

Однако и до настоящего време-
ни содержание подготовки учителя-
дефектолога преимущественно ори-
ентировано на трансляцию педагогу 
знания о психологических особенно-
стях школьников с нарушениями ин-
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теллекта, о принципах организации и 
специальных условиях их обучения, об 
эффективных дидактических приемах 
и способах удовлетворения их особых 
образовательных потребностей [10; 
11]. По всем перечисленным позици-
ям внимание педагогов явно или не-
явно акцентируется на когнитивной 
сфере этих детей, как наиболее ответ-
ственной за качество усвоения знаний, 
умений и навыков, которые должны 
приобретаться ими в процессе обуче-
ния и которые, по сути, составляют со-
держание академического компонента 
образования обучающихся с ОВЗ [8].

При этом специалистам, конечно 
же, понятно, что сфера академической 
компетенции умственно отсталых 

школьников в силу присущих им огра-
ничений в развитии интеллектуаль-
ной деятельности никогда не станет 
их сильной стороной. Следовательно, 
образовательные приоритеты должны 
обоснованно перемещаться в сферу 
жизненной компетенции (личностных 
результатов образования), формирова-
ние которой предусмотрено современ-
ными нормативными документами. 
Общая стратегия формирования этой 
сферы была изначально заложена в 
Концепции специального федераль-
ного государственного стандарта для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, разработанной сотруд-
никами Института коррекционной 
педагогики РАО [7]. Однако система-
тическая, продуманная и продуктив-

ная работа в указанном направлении 
представляется трудноосуществимой 
до тех пор, пока педагоги не получат 
необходимых дополнительных разъ-
яснений и инструментария для успеш-
ной реализации этой, несомненно, ин-
новационной для них деятельности. 

Двухкомпонентная система по-
строения образовательных программ, 
предполагающая вариативное соотно-
шение удельного веса академических 
знаний и жизненных компетенций, 
предусмотренное с учетом различий в 
образовательных возможностях детей, 
по существу, составляет основу гаран-
тий права на образование для детей с 
нарушением интеллекта, программы 
обучения которых по замыслу в су-
щественной мере должны учитывать 
не только типологические, но и ин-
дивидуальные возможности ребенка. 
Принцип индивидуального подхода 
традиционно соблюдается в процессе 
обучения. Однако этот же принцип 
должен реализовываться в оценке 
личностных результатов.

Предполагалось, что у педагогов 
отдельной образовательной организа-
ции (ранее – специальной школы) не 
должно возникать особых трудностей, 
связанных с формированием жизнен-
ной компетенции (ЖК), поскольку там 
созданы специальные условия, позво-
ляющие детям усваивать необходимые 
бытовые и трудовые навыки. Однако 
объективная оценка педагогических 
усилий в этом направлении сегодня 
представляется весьма непростой без 
проведения мониторинга достижения 
личностных результатов обучающи-
мися с ОВЗ (в данном случае – с ин-
теллектуальной недостаточностью). 
Проведенные нами исследования по-
казали, что умениями, требующимися 
для организации таких мониторингов, 
педагоги владеют недостаточно.

Образовательные приоритеты 
должны обоснованно 
перемещаться в сферу 
жизненной компетенции 
(личностных результатов 
образования)
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Еще раз следует подчеркнуть, что 
оценка успешности формирования 
сферы ЖК неразрывно связана с до-
стижением личностных результатов 
образования, предусмотренных кон-
кретными Примерными адаптирован-
ными основными образовательными 
программами (ПрАООП). В настоя-
щей статье нам хотелось бы обратить 
внимание на ряд вопросов, связанных 
с оценкой ЖК, которые не были рас-
смотрены в наших предыдущих пу-
бликациях [2; 6].

Первое, на что следует обратить 
внимание, это представление о лич-
ностном уровне адаптации, основной 
сферой презентаций которой являет-
ся, прежде всего, сфера межличност-
ного взаимодействия. Социально-
психическая адаптация личности воз-
можна на основе «онтогенетической 
социализации», которую можно опре-
делить как такой процесс взаимодей-
ствия человека и социальной среды, 
в ходе которого он оказывается в раз-
личных проблемных ситуациях, воз-
никающих в сфере межличностных 
отношений. Таким образом, индивид 
усваивает нормы и механизмы соци-
ального поведения, установки, черты 
характера и другие образования и ка-
чества, которые в целом имеют адап-
тивное значение. Каждый процесс 
преодоления проблемных ситуаций 
следует считать процессом социально-
психической адаптации личности [9]. 
В этой формуле отчетливо прояв-
ляются взаимосвязи и соотношения 
категорий социальной адаптации и 
социализации, а также основания и 
ограничения в использовании этих 
категорий применительно к разным 
группам лиц с нарушениями разви-
тия. В сфере жизненной компетенции 
качество сформированности социаль-
ных коммуникаций и способности к 

межличностному взаимодействию за-
нимает важнейшее место. Но при этом 
указанная сфера не ограничивается 
этими приобретениями и, кроме того, 
опирается в своем развитии на способ-
ность к усвоению и активному воспро-
изводству позитивных форм приоб-
ретаемого социального опыта. Нару-
шение интеллекта (F70) накладывает 
ограничения в развитии этой способ-
ности, но в пределах, допускающих 
формирование приемлемого уровня и 
качества социальной адаптации.

Для оценки ЖК обучающихся 
с легкой умственной отсталостью в 
ПрАООП и представленной ранее 
публикации [2] перечислены лич-
ностные результаты, представлены 
составляющие их параметры, а также 

конкретные оцениваемые дескрипто-
ры. Предполагается, что консилиум 
образовательной организации спосо-
бен сконструировать из возможного 
перечня потенциально достижимых и 
желаемых умений свой диагностиче-
ский набор и осуществить экспертную 
оценку их исходного уровня. 

Проиллюстрируем, как это делает-
ся на примере результата из ПрАООП 
для обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными наруше-
ниями), формулируемого как «Овла-
дение начальными навыками адап-
тации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире». Подобная фор-
мулировка носит крайне обобщенный 
и столь же неопределенный характер, 
допуская самые разные интерпретации 

Каждый процесс преодоления 
проблемных ситуаций следует 
считать процессом социально-
психической адаптации 
личности
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содержания ожидаемого результата. 
Однако с учетом того, что речь идет о 
младших школьниках с нарушением 
интеллекта, можно предположить, что 
начальные навыки адаптации, приоб-
ретенные ими в том или ином виде на 
этапе дошкольного детства, будут нуж-
даться в целенаправленном формиро-
вании на этапе начального обучения 
в школе. Не привлекая современных 
научных данных о сущности, прояв-
лениях и структуре адаптированности 
либо дезадаптированности младшего 
школьника, как с нормативным, так 
и с нарушенным развитием, можно 
лишь отметить, что процесс адаптации 
должен не только опираться на ряд ба-

зовых умений, но и проявляться в них 
и становиться предметом оценки.

Так, например, на разных уровнях 
организации социального поведения и 
социального взаимодействия ребенка 
с окружающими, актуальными явля-
ются и уровень овладения необходи-
мыми бытовыми умениями, и способ-
ность к соблюдению значимых правил 
коммуникации, и владение умением 
предвидеть неблагоприятный исход 
запретного или нежелательного по-
ведения. Адекватная коммуникация, в 
свою очередь, требует определенного 
уровня владения речевыми умениями. 
При этом возможность овладения как 
бытовыми, так и иерархически более 
сложными социальными навыками 
немыслима без соответствующих зна-
ний об окружающем, а главное – без 
стремления их получать.

Любому учителю, обучавшему 

школьников с нарушением интеллек-
та, известно, что все перечисленные 
умения и навыки формируются у 
них длительное время и требуют зна-
чительных педагогических усилий. 
Системное недоразвитие речи таких 
школьников проявляется бедностью, 
шаблонностью, недостаточной понят-
ностью и связностью высказываний. 
Ребенку не интересно, почему про-
исходит то или иное явление или со-
бытие, ему непонятно, почему что-то 
можно и нужно делать, а что-то делать 
запрещено и т.п. Он не может адекват-
но инициировать и поддерживать ком-
муникацию даже при наличии потреб-
ности во взаимодействии с партнером 
(сверстником или взрослым), мало 
знает и умеет, еще меньше понимает. 
Наконец, ему очень сложно управлять 
собственным поведением, он часто ве-
дет себя в соответствии с ситуативны-
ми побуждениями, не задумываясь о 
возможных последствиях своих дей-
ствий и поступков, что в целом, ко-
нечно же, затрудняет реализацию вос-
питательных воздействий.

Перечисленные особенности детей 
с нарушением интеллекта хорошо из-
вестны педагогам. Но известно также, 
что при надлежащих условиях воз-
можно достаточно заметное их про-
движение в психосоциальном разви-
тии, которое следует оценивать, ана-
лизировать и всесторонне поддержи-
вать, как в структуре образовательного 
процесса, так и на уровне психолого-
педагогического сопровождения.

В Иркутском государственном 
университете разработан и внедряется 
в практику образовательный подход к 
оцениванию уровня психосоциальной 
адаптированности обсуждаемой кате-
гории школьников. Планируемые и 
ожидаемые результаты одновременно 
выступают здесь ориентиром в векто-

Планируемые и ожидаемые 
результаты одновременно 
выступают здесь ориентиром в 
векторе формирующих усилий
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бн

ар
уж

ив
ае

т т
ак

ое
 ст

ре
мл

ен
ие

; 
2 

ба
лл

а –
 п

ер
ио

ди
че

ск
и 

пы
та

ет
ся

 п
ри

ло
жи

ть
 у

си
ли

я 
дл

я 
ул

уч
ш

ен
ия

 к
ач

ес
тв

а к
ак

ог
о-

ли
бо

 н
ес

ов
ер

ш
ен

но
го

 у
ме

-
ни

я
О

вл
ад

ен
ие

 н
ео

бх
од

им
ым

и 
дл

я 
ад

ап
та

ци
и 

на
вы

ка
ми

 ч
те

ни
я, 

пи
сь

ма
, с

че
та

 и
 п

р. 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 
с и

зу
ча

ем
ым

 п
ро

гр
ам

мн
ым

 м
ат

е-
ри

ал
ом

О
це

ни
ва

ет
ся

 н
а к

он
кр

ет
ны

х 
уч

еб
ны

х 
пр

ед
ме

та
х 

(р
ус

ск
ий

 я
зы

к, 
чт

ен
ие

, м
ат

ем
ат

ик
а, 

те
хн

ол
ог

ия
): 

оц
ен

ки
 «

не
уд

о-
вл

ет
во

ри
те

ль
но

», 
«у

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

», 
«х

ор
ош

о 
и 

от
ли

чн
о»

 д
ол

жн
ы 

ба
зи

ро
ва

ть
ся

 н
а п

он
им

ан
ии

 св
яз

и 
фо

рм
и-

ру
ем

ых
 у

че
бн

ых
 у

ме
ни

й 
с з

ад
ач

ам
и 

со
ци

ал
ьн

ой
 ад

ап
та

ци
и.

 Т
ре

бу
ет

 д
иа

гн
ос

ти
че

ск
их

 за
да

ни
й

Зн
ан

ие
 и

ме
н 

(ф
ам

ил
ий

.од
но

кл
ас

с-
ни

ко
в, 

им
ен

и 
от

че
ст

ва
 п

ед
аг

ог
ов

), 
ум

ен
ие

 о
бр

ат
ит

ьс
я 

с в
оп

ро
со

м,
 

пр
ос

ьб
ой

 

Зн
ан

ие
 и

ме
н 

(ф
ам

ил
ий

) о
дн

ок
ла

сс
ни

ко
в, 

им
ен

и,
 о

т
че

ст
ва

 п
ед

аг
ог

ов
: 

0 
ба

лл
ов

 –
 зн

ае
т п

ло
хо

, п
ут

ае
т, 

пр
ои

зн
ос

ит
 н

еп
ра

ви
ль

но
;

1 
ба

лл
 –

 н
ек

от
ор

ые
 н

ик
ак

 н
е м

ож
ет

 за
по

мн
ит

ь; 
2 

ба
лл

а –
 зн

ае
т в

се
 н

ео
бх

од
им

ые
 (п

ри
 со

ст
ав

е к
ла

сс
а н

е б
ол

ее
 1

2 
че

ло
ве

к 
и 

4 
уч

ит
ел

ей
).

Ум
ен

ие
 о

бр
ат

ит
ьс

я 
с в

оп
ро

со
м,

 п
ро

сь
бо

й 
ко

 вз
ро

сл
ом

у 
ил

и 
св

ер
ст

ни
ка

: 
0 

ба
лл

ов
 –

 п
ри

 о
бр

ащ
ен

ии
 с 

пр
ос

ьб
ой

 к
о 

вз
ро

сл
ом

у 
ис

по
ль

зу
ет

 п
ре

им
ущ

ес
тв

ен
но

 у
ка

за
те

ль
ны

й 
же

ст
 и

 о
тд

ел
ь-

ны
е с

ло
ва

, а
 у

 св
ер

ст
ни

ка
 п

ро
ст

о 
за

би
ра

ет
 н

ео
бх

од
им

ое
 ем

у;
1 

ба
лл

 –
 и

но
гд

а п
ыт

ае
тс

я 
сп

ро
си

ть
-п

оп
ро

си
ть

, н
о 

не
 о

че
нь

 п
он

ят
но

 и
ли

 в
еж

ли
во

; 
2 

ба
лл

а –
 у

ме
ет

 в
еж

ли
во

 и
 п

он
ят

но
 о

бр
ат

ит
ьс

я.
П

ро
ме

жу
то

чн
ая

 о
це

нк
а к

он
кр

ет
из

ир
уе

тс
я 

пе
да

го
го

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

Де
ск

ри
пт

ор
ы 

(и
нд

ик
ат

ор
ы)

К
ри

те
ри

и 
оц

ен
ки

Сп
ос

об
но

ст
ь 

со
бл

юд
ат

ь 
но

рм
ы 

ре
че

во
го

 эт
ик

ет
а (

зд
ор

ов
ат

ьс
я, 

пр
ощ

ат
ьс

я, 
пр

ос
ит

ь, 
бл

аг
од

ар
ит

ь, 
из

ви
ня

ть
ся

)

Ум
ен

ие
 со

бл
юд

ат
ь 

но
рм

ы 
ре

че
во

го
 эт

ик
ет

а,
 н

е п
ер

еб
ив

ат
ь, 

со
бл

юд
ат

ь 
оч

ер
ед

но
ст

ь, 
ус

т
уп

ат
ь 

– 
ка

жд
ый

 д
ес

кр
ип

-
то

р 
мо

же
т о

це
ни

ва
ть

ся
 о

тд
ел

ьн
о:

0 
ба

лл
ов

 –
 н

е д
ел

ае
т э

то
го

;
1 

ба
лл

 –
 у

ме
ни

е н
еп

ол
но

це
нн

о; 
2 

ба
лл

а –
 у

ме
ни

е п
ол

но
це

нн
о.

Ум
ен

ие
 н

е у
по

т
ре

бл
ят

ь 
ос

ко
рб

ит
ел

ьн
ые

 сл
ов

а 
по

 о
т

но
ш

ен
ию

 к
 д

ру
ги

м 
лю

дя
м 

(н
е о

бз
ыв

ат
ьс

я)
: 

0 
ба

лл
ов

 –
 у

по
тр

еб
ля

ет
 р

ег
ул

яр
но

;
1 

ба
лл

 –
 и

зр
ед

ка
; 

2 
ба

лл
а –

 к
ра

йн
е р

ед
ко

.
П

ро
ме

жу
то

чн
ая

 о
це

нк
а к

он
кр

ет
из

ир
уе

тс
я 

пе
да

го
го

м
Зн

ан
ие

 св
ое

го
 д

ом
аш

не
го

 ад
ре

са
, 

пу
ти

 о
т д

ом
а д

о 
ш

ко
лы

 (с
 н

аз
ва

-
ни

ям
и 

ор
ие

нт
ир

ов
 –

 у
ли

ц 
ил

и 
но

-
ме

ро
в 

об
щ

ес
тв

ен
но

го
 тр

ан
сп

ор
та

)

0 
ба

лл
ов

 –
 н

е з
на

ет
; 1

 б
ал

л 
– 

зн
ан

ия
 н

еп
ол

ны
е (

на
пр

им
ер

, т
ол

ьк
о 

на
зв

ан
ие

 у
ли

цы
); 

2 
ба

лл
а –

 зн
ае

т а
др

ес
, п

ут
ь 

от
 

до
ма

 д
о 

ш
ко

лы

Сп
ос

об
но

ст
ь 

сл
ед

ит
ь 

за
 св

ои
м 

вн
еш

ни
м 

ви
до

м,
 ак

ку
ра

тн
о 

и 
сд

ер
-

жа
нн

о 
пр

ин
им

ат
ь 

пи
щ

у, 
ко

нт
ро

ли
-

ро
ва

ть
 п

от
ен

ци
ал

ьн
о 

не
пр

ия
тн

ые
 

др
уг

им
 ес

те
ст

ве
нн

ые
 п

ро
яв

ле
ни

я

0 
ба

лл
ов

 –
 у

ме
ни

я 
сф

ор
ми

ро
ва

ны
 н

ед
ос

та
то

чн
о 

дл
я 

во
зр

ас
та

, 1
 б

ал
л 

– 
с н

ед
оч

ет
ам

и,
 2

 б
ал

ла
 –

 в
 ц

ел
ом

 сф
ор

ми
-

ро
ва

ны
. М

он
ит

ор
ин

г п
ро

во
ди

тс
я 

дл
я 

КА
Ж

ДО
ГО

 у
ме

ни
я 

(е
сл

и 
он

о 
ну

жд
ае

тс
я 

в 
фо

рм
ир

ов
ан

ии
)

Сп
ос

об
но

ст
ь 

од
ев

ат
ьс

я 
в 

со
от

ве
т-

ст
ви

и 
с с

оц
иа

ль
но

й 
си

ту
ац

ие
й

0 
ба

лл
ов

 –
 н

е у
ме

ет
 п

од
об

ра
ть

 о
де

жд
у 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
; 1

 б
ал

л 
– 

уч
ас

тв
уе

т в
 в

ыб
ор

е о
де

жд
ы 

и 
ин

ог
да

 са
м 

по
дб

и-
ра

ет
 ад

ек
ва

тн
ую

 о
де

жд
у; 

2 
ба

лл
а –

 са
м 

по
дб

ир
ае

т а
де

кв
ат

ну
ю 

од
еж

ду
Сп

ос
об

но
ст

ь 
ад

ек
ва

тн
о 

се
бя

 в
ес

ти
 

и 
вы

по
лн

ят
ь 

не
об

хо
ди

мы
е д

ей
-

ст
ви

я 
в 

ма
га

зи
не

, п
ол

ик
ли

ни
ке

, 
об

щ
ес

тв
ен

но
м 

тр
ан

сп
ор

те
 и

 т.
п.

0 
ба

лл
ов

 –
 у

ме
ни

я 
сф

ор
ми

ро
ва

ны
 н

ед
ос

та
то

чн
о 

дл
я 

во
зр

ас
та

, 1
 б

ал
л 

– 
с н

ед
оч

ет
ам

и,
 2

 б
ал

ла
 –

 в
 ц

ел
ом

 сф
ор

ми
-

ро
ва

ны
. Т

ре
бу

ет
 д

иа
гн

ос
ти

че
ск

их
 за

да
ни

й

Сп
ос

об
но

ст
ь 

по
лу

ча
ть

 н
ео

бх
од

и-
му

ю 
ин

фо
рм

ац
ию

 о
т в

зр
ос

лы
х

0 
ба

лл
ов

 –
 н

ик
ог

да
 н

е п
ыт

ае
тс

я 
вы

яс
ни

ть
 н

ед
ос

та
ющ

ую
 и

нф
ор

ма
ци

ю;
 1

 б
ал

л 
– 

ин
ог

да
 за

да
ет

 в
оп

ро
сы

, к
ас

аю
-

щ
ие

ся
 н

ео
бх

од
им

ой
 и

нф
ор

ма
ци

и,
 н

о 
не

 в
се

гд
а а

де
кв

ат
ны

е и
ли

 ж
е, 

по
лу

чи
в 

не
об

хо
ди

му
ю 

ин
фо

рм
ац

ию
, н

е м
ож

ет
 

уч
ес

ть
 ее

 в
 д

ея
те

ль
но

ст
и;

 2
 б

ал
ла

 –
 за

да
ет

 н
уж

ны
е в

оп
ро

сы
 и

 у
чи

ты
ва

ет
 н

ео
бх

од
им

ую
 и

нф
ор

ма
ци

ю.
 Т

ре
бу

ет
 д

иа
-

гн
ос

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

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

Де
ск

ри
пт

ор
ы 

(и
нд

ик
ат

ор
ы)

К
ри

те
ри

и 
оц

ен
ки

Сп
ос

об
но

ст
ь 

со
бл

юд
ат

ь 
пр

ав
ил

а 
бе

зо
па

сн
ог

о 
по

ве
де

ни
я 

(в
о 

вр
ем

я 
пр

ог
ул

ки
, н

а г
ор

од
ск

ой
 у

ли
це

, в
 

го
ро

дс
ко

м 
тр

ан
сп

ор
те

, п
ри

 д
ей

-
ст

ви
ях

 с 
ос

тр
ым

и 
пр

ед
ме

та
ми

, п
ри

 
вз

аи
мо

де
йс

тв
ии

 с 
жи

во
тн

ым
и,

 
не

зн
ак

ом
ым

и 
и 

ма
ло

зн
ак

ом
ым

и 
лю

дь
ми

)

По
ни

ма
ет

 ст
еп

ен
ь 

зн
ак

ом
ос

т
и 

лю
де

й:
0 

ба
лл

ов
 –

 п
ло

хо
 п

он
им

ае
т и

ли
 и

зб
ег

ае
т к

он
та

кт
ов

 п
оч

ти
 со

 в
се

ми
; 1

 б
ал

л 
– 

не
 в

се
гд

а у
чи

ты
ва

ет
 ст

еп
ен

ь 
зн

ак
ом

-
ст

ва
; 2

 б
ал

ла
 –

 у
ме

ни
е о

тн
ос

ит
ел

ьн
о 

по
лн

оц
ен

но
 

Пр
ав

ил
а 

до
ро

ж
но

го
 д

ви
ж

ен
ия

:
0 

ба
лл

ов
 –

 н
е з

на
ет

, н
е с

об
лю

да
ет

 (т
.е.

 са
мо

ст
оя

те
ль

но
 н

а у
ли

це
 н

е б
ыв

ае
т)

; 1
 б

ал
л 

– 
эп

из
од

ич
ес

ки
 п

ри
 н

ап
о-

ми
на

ни
и 

со
бл

юд
ае

т, 
ве

рб
ал

из
уе

т д
ос

та
то

чн
о 

пр
ав

ил
ьн

о; 
2 

ба
лл

а –
 в

 ц
ел

ом
 со

бл
юд

ае
т. 

Тр
еб

уе
т д

иа
гн

ос
ти

че
ск

ог
о 

за
да

ни
я

Пр
ав

ил
а 

по
ве

де
ни

я 
в т

ра
нс

по
рт

е:
0 

ба
лл

ов
 –

 н
е з

на
ет

, н
е с

об
лю

да
ет

 (т
.е.

 са
мо

ст
оя

те
ль

но
 в

 о
бщ

ес
тв

ен
но

м 
тр

ан
сп

ор
те

 н
е е

зд
ит

 и
ли

 гр
уб

о 
на

ру
ш

ае
т)

; 
1 

ба
лл

 –
 эп

из
од

ич
ес

ки
 со

бл
юд

ае
т; 

2 
ба

лл
а –

 в
 ц

ел
ом

 со
бл

юд
ае

т.
Пр

ав
ил

а 
вз

аи
мо

де
йс

т
ви

я 
с ж

ив
от

ны
ми

:
0 

ба
лл

ов
 –

 н
е с

об
лю

да
ет

 (л
иб

о 
бо

ит
ся

 в
се

х, 
ли

бо
 в

ед
ет

 се
бя

 н
ео

ст
ор

ож
но

); 
1 

ба
лл

 –
 эп

из
од

ич
ес

ки
 п

ри
 н

ап
ом

ин
а-

ни
и 

со
бл

юд
ае

т, 
но

 ч
ащ

е н
ар

уш
ае

т (
гл

ад
ит

 н
ез

на
ко

мо
е ж

ив
от

но
е, 

бе
ре

т н
а р

ук
и 

и 
т.п

.);
 2

 б
ал

ла
 –

 в
 ц

ел
ом

 со
бл

юд
а-

ет
. Т

ре
бу

ет
 д

иа
гн

ос
ти

че
ск

ог
о 

за
да

ни
я

Пр
ав

ил
а 

об
ра

щ
ен

ия
 с 

ос
т

ры
ми

 и
 и

ны
ми

 о
па

сн
ым

и 
пр

ед
ме

т
ам

и:
0 

ба
лл

ов
 –

 н
е з

на
ет

, н
е с

об
лю

да
ет

 (в
 б

ыт
у 

ог
ра

жд
ен

 о
т с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и)

; 1
 б

ал
л 

– 
эп

из
од

ич
ес

ки
 

пр
и 

на
по

ми
на

ни
и 

со
бл

юд
ае

т, 
но

 м
ож

ет
 б

ыт
ь 

не
ос

то
ро

жн
ым

; 2
 б

ал
ла

 –
 в

 ц
ел

ом
 со

бл
юд

ае
т с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

о. 
Тр

еб
у-

ет
 д

иа
гн

ос
ти

че
ск

ог
о 

за
да

ни
я.

Ж
ел

ае
мы

е р
ез

ул
ьт

ат
ы 

вы
би

ра
ют

ся
 и

 к
он

тр
ол

ир
ую

тс
я 

ро
ди

те
ля

ми
 (л

иц
ам

и,
 и

х 
за

ме
ня

ющ
им

и)
Сп

ос
об

но
ст

ь 
пр

ог
но

зи
ро

ва
ть

 р
аз

-
ви

ти
е к

ом
му

ни
ка

ти
вн

ой
 си

ту
ац

ии
 

с о
по

ро
й 

на
 р

еа
ли

ст
ич

ес
ки

й 
и 

сх
ем

ат
ич

ес
ки

й 
ил

лю
ст

ра
ти

вн
ый

, а
 

за
те

м 
ве

рб
ал

ьн
ый

 м
ат

ер
иа

л 

0 
ба

лл
ов

 –
 н

е п
ро

гн
оз

ир
уе

т, 
не

 п
он

им
ае

т, 
чт

о 
от

 н
ег

о 
жд

ут
, г

ов
ор

ит
 н

еч
то

 н
еа

де
кв

ат
но

е с
ит

уа
ци

и;
 1

 б
ал

л 
– 

пы
та

-
ет

ся
 п

ро
гн

оз
ир

ов
ат

ь, 
но

 о
ш

иб
ае

тс
я 

и 
де

ла
ет

 н
ед

ос
та

то
чн

о 
ад

ек
ва

тн
ые

 в
ыв

од
ы;

 2
 б

ал
ла

 –
 п

ра
ви

ль
но

 п
он

им
ае

т и
 

де
ла

ет
 ад

ек
ва

тн
ые

 в
ыв

од
ы.

 О
це

ни
ва

ет
ся

 р
аз

де
ль

но
 (н

а и
лл

юс
тр

ат
ив

но
м,

 в
ер

ба
ль

но
м 

ма
те

ри
ал

е)
. Т

ре
бу

ет
 д

иа
гн

о-
ст

ич
ес

ки
х 

за
да

ни
й

И
нт

ер
ес

 к
 и

то
гу

 р
аз

ли
чн

ых
 си

ту
а-

ци
й 

ме
жл

ич
но

ст
но

го
 в

за
им

од
ей

-
ст

ви
я 

(н
аг

ля
дн

о 
ил

и 
ве

рб
ал

ьн
о 

пр
ед

ст
ав

ле
нн

ых
)

0 
ба

лл
ов

 –
 н

е п
ро

яв
ля

ет
 и

нт
ер

ес
а; 

1 
ба

лл
 –

 п
ро

яв
ля

ет
 и

зб
ир

ат
ел

ьн
ый

 и
нт

ер
ес

 (к
 л

ич
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ре формирующих усилий, что иллю-
стрирует приведенная ниже таблица.

Мы видим в таблице целый пере-
чень адаптивных умений, наличие 
которых повышает степень принятия 
ребенка социумом относительно неза-
висимо от его учебных успехов. Целе-
сообразно обратить внимание читате-
ля на инверсивный подход к решению 
поставленной задачи формирования 
ЖК. Обычно результаты обучения 
прогнозируются, исходя из программ-
ного материала, который предлагается 
для усвоения обучающимся. Однако в 
приложении к сфере ЖК такой путь 
не будет продуктивным, потому что 
дети с идентичной рекомендацией об-
разовательного маршрута всегда суще-
ственно отличаются друг от друга по 
качеству сформированных умений и 
актуальным образовательным потреб-
ностям.

Соответственно, невозможно пред-
ложить и организовать работу по фор-
мированию ЖК, равно полезную для 
всех обучающихся с интеллектуальны-
ми нарушениями, тем более что специ-
ального времени на подобные занятия 
не выделяется. Отсюда следует, что ра-
бота по развитию ЖК должна носить 
«сквозной» характер, то есть осущест-
вляться и в учебной (урочной и вне-
урочной), и во внеучебной деятельно-
сти. Поэтому необходимое содержание 
формирующей работы конкретизиру-
ется именно на этапе выбора желаемо-
го, конкретно обозначенного индика-
тора. Сам же выбор определяется на 
основе выявления наиболее дезадап-
тирующих ребенка особенностей по-
ведения, ценностных ориентаций его 
родителей, характеристик социальной 
среды, в которой он растет, и которой 
определяется необходимость того или 
иного конкретного умения.

Из всего сказанного очевидно, что 

формирование сферы ЖК является 
общей задачей с разделенной ответ-
ственностью. Предложенная струк-
туризация делает предполагаемую (и 
необходимую) психокоррекционную 
работу целенаправленной и индиви-
дуализированной. В ПрАООП для 
обучающихся с легкой умственной 
отсталостью заявлено 13 личностных 
результатов и для каждого из них на-
ми предложено, как минимум, 10 де-
скрипторов (конкретных умений) из 
которых может быть осуществлен вы-
бор. Спектр конкретных индикаторов, 
конечно, может изменяться и допол-
няться педагогами образовательной 
организации (ОО), но крайне важно, 
чтобы они были связаны с заданными 
в ПрАООП, а потому неизменяемыми, 
личностными результатами. 

Работа по формированию ЖК 
предполагает следующую «пошаго-
вую» последовательность действий и 
их содержательное наполнение.

В начале учебного года 1. 
психолого-педагогический консили-
ум привлекает родителей (или других 
взрослых, выполняющих их функции) 
к выбору конкретных умений, акту-
альных для повышения степени со-
циализированности ребенка. 

Выбранные умения вносятся в 2. 
карту мониторинга (или другую до-
кументацию, утвержденную в ОО) и 
фиксируется их начальный уровень.

Родителям делегируется от-3. 
ветственность за достижение постав-
ленных целей, даются конкретные ре-
комендации о том, как формировать 
выбранные умения в ходе обычной 
жизни, практической деятельности.

Ближе к завершению учебного 4. 
года оценивается эффективность про-
веденного формирования, результаты 
вносятся в карту мониторинга. Сфор-
мированным умение может считаться 
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в том случае, когда оно проявляет-
ся спонтанно и устойчиво. Если же 
предъявляется специальное диагно-
стическое задание, оно должно быть 
выполнено не менее чем на 80 %.

В настоящее время дефектологами 
Иркутского государственного универ-
ситета решается задача разработки па-
кетов диагностических средств, в том 
числе средств формирующего оцени-
вания. В заключение хотелось бы под-
черкнуть, что именно таким образом 
мы рассчитываем помочь учителям 
получить уточненные представления 
о том, что они реально способны сде-
лать полезного для детей с нарушени-
ем интеллекта, а также что они смогут 
взять за основу для решения задачи 
формирования сферы их жизненной 
компетенции.
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