
109 

ЧАСТЬ III 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 
Белоусова К.А., Королева К.А., студентки 2 курса 

(г. Витебск ВГУ имени П.М. Машерова) 
Научный руководитель – Швед М.В., старший преподаватель 

 
Процессы демократизации в системе специального образования Республики 

Беларусь, его вариативность, инновационные программы обусловили необходимость 
поиска решения проблем более тесного взаимодействия учреждений образования с се-
мьями детей с особенностями психофизического развития. 

Различным аспектам изучения семьи и семейного воспитания посвящены ис-
следования философов и социологов (Л.П. Буева, В.В. Розанов, Н.Я. Соловьев и др.), 
психологов (А.А. Бодалеев, И.О. Кон, В.Л. Левин, А.М. Прихожан и др.), психотера-
певтов (А.И. Захаров, А.Е. Личко и др.). Проблемы семьи ребенка с особенностями раз-
вития затрагиваются в работах многих авторов (Т.Г. Богдановой, Н.В. Мазуровой, В.А. 
Вишневского, Т.А. Добровольской, А.И. Захарова, И.Ю. Левченко, Р.Ф. Майрамяна, 
И.И. Мамайчук, А.И. Раку, М.М. Семаго, А.Р. Шарипова, В.В. Юртайкина и др.). В 
научной литературе заложены основные принципы работы учителей – дефектологов с 
семьей, определены закономерности поведения родителей в процессе педагогического 
консультирования (З.М. Дунаева, С.Д. Забрамная, Г.А. Мишина, В.В. Сабуров, Е.А. 
Стребелева и др.). Существующие формы работы специалистов с семьей, направленные 
на обучение родителей эффективным способам взаимодействия с ребенком в бытовых 
и учебных ситуациях, стали теоретической и практической основой для создания новых 
организационных форм помощи семье в реабилитации ребенка с органическим пора-
жением ЦНС (Е.Р. Баенская, М.В. Ипполитова, Э.И. Леонгард, М.М. Либлинг, А.Р. Ма-
лер, О.С. Никольская, Л.И. Солнцева, H.H. Школьникова, С.М. Хорош и др.) [1; 2].  

Современный подход к семье, воспитывающей ребенка с интеллектуальной недо-
статочностью, рассматривает ее как реабилитационную структуру, способную создать 
максимально благоприятные условия для развития и воспитания ребенка. При этом особое 
внимание уделяется положительному влиянию близких на ребенка, созданию адекватных 
условий для его обучения не только в специальном учреждении, но и дома [3].  

Организации взаимодействия учителя-дефектолога и родителей детей с интел-
лектуальной недостаточностью способствует система их психолого-педагогического 
сопровождения, которая и обуславливает необходимость этого сотрудничества. Бело-
русские ученые (А.Н. Коноплева, Т.Л. Лещинская, В.Ч. Хвойницкая, С.Ф. Левяш, В.Б. 
Пархомович и др.) рассматривают сопровождение с позиции междисциплинарного вза-
имодействия. Психолого-педагогическое сопровождение направлено на обеспечение 
двух согласованных процессов: сопровождение развития ребенка и сопровождение 
процесса его обучения, воспитания, коррекции имеющихся отклонений. Оно включает 
коррекционную работу, направленную на исправление или ослабление имеющихся 
нарушений, и развивающую работу, направленную на раскрытие потенциальных воз-
можностей ребенка, достижение им оптимального уровня развития [4].  
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С целью дальнейшего определения организационно – педагогических условий 
совершенствования педагогической помощи семье ребенка с интеллектуальной недо-
статочностью в условиях взаимодействия с учреждениями образования, нами было 
проведено экспериментальное исследование практики взаимодействия учреждений об-
разования и родителей учащихся с интеллектуальной недостаточностью на базе ГУО 
«Вспомогательная школа № 26 г. Витебска. В качестве методов исследования исполь-
зовались анализ школьной документации и анкетирование педагогов, родителей, вос-
питывающих школьников с интеллектуальной недостаточностью. В исследовании при-
няли участие 10 педагогов и 20 родителей, воспитывающих детей с интеллектуальной 
недостаточностью дошкольного и школьного возраста.  

Результаты анкетирования родителей показали, что 100% респондентов счита-
ют необходимым сотрудничество образовательного учреждения и семьи. Так, 76,1% 
родителей испытывают потребность в участии в мероприятиях, проводимых образова-
тельным учреждением по вопросам воспитания и обучения детей с интеллектуальной 
недостаточностью. Вместе с тем, 25% родителей отметили на отсутствие такой потреб-
ности. Наиболее актуальными вопросами, интересующими родителей, стали различные 
аспекты воспитания и обучения детей с интеллектуальной недостаточностью, причем 
отмечается следующая тенденция: родители, воспитывающие детей с интеллектуаль-
ной недостаточностью дошкольного возраста, интересуются преимущественно вопро-
сами обучения детей, их подготовки к школе, в то время как родителей школьников с 
интеллектуальной недостаточностью в большей степени волнуют вопросы воспитания 
(например, «как помочь ребенку быть самостоятельным, внимательным, усидчивым»), 
особенности переходного возраста (например, «как вести себя с ребенком, если он пе-
рестал слушаться»), социальной адаптации во взрослой жизни и трудоустройства 
(14,2%). Анализ школьной документации (годовой план работы с родителями, план 
проведения классных родительских собраний, методические рекомендации по проведе-
нию родительских собраний) показал объективную нехватку количества мероприятий с 
родителями по данным актуальным вопросам.  

Анализ ответов родителей об их потребностях в совершенствовании содержа-
ния родительских собраний показал, что 42,8 % респондентов затрудняются в опреде-
лении актуальных для них тем и вопросов, что может свидетельствовать о недостаточ-
ном уровне понимания связи между развитие ребенка и участием в нем семьи и учре-
ждения образования, о низком уровне педагогической грамотности родителей. 4,7% 
родителей интересует вопрос повышения качества образования; 4,7 % хотели бы узнать 
об этическом отношении к инвалидам и путях их интеграции в общество, о запланиро-
ванных мероприятиях (4,7%); советы по подготовке к переходному возрасту ребенка 
(4,7%); о воспитании правильного отношения к людям с особенностями (4,7%). Сопо-
ставляя эти данные с содержанием тематического планирования, можно сказать, что 
данные вопросы освещены недостаточно и требуют включения в различные формы 
взаимодействия с родителями. Причиной данной ситуации может являться недостаточ-
ный уровень развития диалогического общения в отношениях с родителями, нехватка 
необходимых знаний и навыков организации совместной деятельности с родителями. 

Наиболее интересными мероприятиями, проведенными в учреждениях образова-
ния, родители назвали детские праздники (23,8 %), новогодние утренники (19%), День ма-
тери (14,2%), спартакиада, посвященная осени (9,5%), День здоровья (4,7%), открытые за-
нятия (4,7%). Большинство данных мероприятий предполагает активное участие родите-
лей и их сотрудничество с детьми. Однако такие мероприятия являются единичными в 
перспективных и тематических планах работы, подавляющее большинство форм работы 
предполагают доминирование вербальных вариантов работы педагогов с родителями.  

Результаты экспериментального исследования показали определенное однооб-
разие индивидуальных форм работы с родителями. Так, 47,6% родителей указали, что 
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самой распространённой формой такой работы является индивидуальная беседа. 19% 
родителей ответили, что в индивидуальных консультациях и беседах не нуждаются. 
Дополнительными желательными формами индивидуальной работы с ними в учрежде-
ниях образования родители назвали: посещение открытых занятий в удобное время (4,7 
%); индивидуальное информирование по актуальным текущим вопросам (4,7 %); до-
полнительные посещения семьи на дому (4,7 %); проведение тренингов по формирова-
нию благоприятных межличностных взаимоотношений в семье (4,7%), увеличение ко-
личества индивидуальных бесед и консультаций (4,7%).  

Анализ документации учреждений образования показал наличие разнообраз-
ных запланированных мероприятий психолога с родителями детей с интеллектуальной 
недостаточностью, графика индивидуальных консультаций. Однако, 28,5 % родителей 
в анкетах указали, что работа психологом не проводится, что может свидетельствовать 
о недостаточной их информированности, низкой активности психологов по разъясне-
нию сущности своей деятельности в учреждениях образования. В тоже время, 28,5 % 
родителей детей с интеллектуальной недостаточностью посещали индивидуальные бе-
седы и тренинги, проводимые психологом; 4,7% положительно отметили беседы об 
эмоциональном развитии ребенка, проведенные психологом: 9,5 % родителям психолог 
помог преодолеть трудности в общении с ребенком; 4,7 % родителей воспользовались 
индивидуальной программой развивающих подвижных игр, разработанных психологом 
учреждения образования.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возможности взаимодействия 
учреждений образования и семьи используются не в полной мере. Причинами, ограни-
чивающими взаимодействие педагогического коллектива и семьи, являются следую-
щие: низкий уровень понимания связи между развитием ребенка и развитием семьи; 
недостаточный уровень развития диалогического общения в отношениях с родителями; 
доминирование вербальных форм работы педагогов с родителями; недостаточность 
умений планирования совместной работы с родителями и детьми; недостаточно высо-
кий уровень педагогической грамотности родителей. Следует отметить потребность 
родителей в изменении содержания уже традиционных форм работы с семьей.  
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Эмоциональная сфера является одной из основных регуляторных систем, обес-

печивающих активные формы жизнедеятельности организма. Именно эмоции являются 
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