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стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни. Функциональную грамот-
ность можно разделить на 3 вида: коммуникативная грамотность, информационная гра-
мотность, деятельностная грамотность [2].  

Главное для детей с интеллектуальной недостаточностью – это максимально овла-
деть навыками самообслуживания, научиться ориентироваться в окружающем мире са-
мостоятельно, насколько это возможно. Поэтому педагогам, родителям и другим специ-
алистам необходимо выбирать наиболее оптимальные условия и формы обучения и вос-
питания, обеспечивающие оптимальную адаптацию таких детей в социуме. 

Заключение. Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что у большинства детей с интеллектуальной недостаточностью функциональная 
грамотность находиться на низком уровне или вообще не сформирована. Такие дети пас-
сивны, поэтому в процессе выполнения задай детей с интеллектуальной недостаточно-
стью необходимо постоянно побуждать к действию, напоминать о последовательности 
выполняемых действий. Только при наличии подлинного сотрудничества взрослого с ре-
бенком можно научить лиц с интеллектуальной недостаточностью учиться и, в первую 
очередь, овладевать способами усвоения общественного опыта. Обучение учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью на начальном этапе должно непосредственно быть 
связано с проблемами социально-бытовой адаптации и социализации в общество. Ведь 
для таких детей важными показателями являются знания по овладению навыками само-
обслуживания, общения, приспособление к повседневной жизни людей, к стилю. По-
этому рекомендуется расширять бытовой и социальный опыт детей с нарушениями ин-
теллекта для успешной социализации. Для решения задач необходимо использовать 
средства специального образования, и уделять внимание востребованности теоретиче-
ских и практических в повседневной жизни. А это значит, что любые теоретические по-
нятия нужно связывать с окружающей действительностью. Учебный процесс необхо-
димо по возможности приближать к реальным, жизненным условиям (копировать жиз-
ненные и производственные ситуации). 
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Введение. В педагогической литературе воспитание рассматривается как целена-
правленная деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на 
создание условий для развития и духовно-целостной ориентации обучающих на основе 
общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание им помощи в жизненном само-
определении, нравственном гражданском и профессиональном становлении [2]. 

В этом определении особое внимание необходимо уделить двум важным тезисам: 
«… а создание условий развития…» и «…оказание им помощи в жизненном самоопре-
делении...». Они особенно актуальны при рассмотрении вопроса об организации воспи-
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тательной работы в учреждениях образования для детей с особенностями психофизиче-
ского развития (ОПФР), т.к. для эффективной их реализации необходимы специальные 
технологии, методики воспитательного воздействия[1]. 

Каждая эпоха рождает свой взгляд на воспитание. Сегодня общество переживает 
период переоценки ценностей. Напряженные социальные отношения, противоречивый 
информационный процесс, повышенные культурные требования к человеку - все это ста-
вит ребенка с ОПФР в тяжелое положение. 

Целью данной работы является анализ содержательного компонента новых подхо-
дов к организации воспитательной работе с детьми с особенностями психофизического 
развития в рамках инклюзивного образования. 

Материал и методы. Анализ научной литературы, обобщение, систематизация, 
сравнительно-сопоставительный анализ показали, что существующие традиционные 
подходы к организации воспитательного процесса рассматривают его как специально 
организуемую деятельность по ознакомлению, усвоению и закреплению общепринятых 
норм поведения. Воспитание нередко сводится к обработке тех форм и моделей поведе-
ния, которые, с точки зрения взрослого, правильны и необходимы. 

В современных условиях теоретическую основу разработок направлений воспита-
тельной работы составляет ряд научных концепций: 

 - средствами образования (воспитания) можно создать условия для развития и кор-
рекции ребенка независимо от его стартовых возможностей, т.е от степени выраженно-
сти дефекта; 

 - воспитатель может создать условия (специально конструируемую «деятельность 
развития») ребенку с особенностями психофизического развития, которые обеспечат ему 
формирование успешного жизненного пути, т.е. именно воспитатель создает ситуацию, в 
которой формируются или не формируются основные механизмы регуляции поведения; 

 - нормальное развитие ребенка с особенностями психофизического развития рас-
сматриваются нами как процесс, направленный на то, чтобы человек состоялся, на раз-
витие его личности, т.е. речь идёт о саморазвитии как фундаментальной способности че-
ловека становится субъектом собственной жизни, как обязательной составляющей пол-
ноценного формирования личности ребенка; 

 - обязательным условием успешного развития является тесный, здоровый, эмоци-
ональный контакт ребенка со взрослым. 

Эти позиции в методике специального образования выбраны в качестве ориентиров 
при отборе содержания воспитания, определении подходов к планированию, разработке 
конспектов занятий [1]. 

Основная часть. В современных исследованиях по данному вопросу отмечено, что 
при реализации инклюзивного образования наиболее оправданным является такой под-
ход к организации воспитательной работы, при котором вся совокупность воспитатель-
ных средств направлена на выработку у каждого конкретного ребёнка своего собствен-
ного варианта жизни, достойного его как человека современного общества. Сегодня уже 
мало воспитывать традиционные ценностные отношения. Воспитанник должен сам на 
их основе формировать свою жизненную позицию, быть способным на разумный выбор, 
выработку самостоятельных идей. Речь идёт о личности, способной на управление своим 
поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. 

С учетом такого подхода определяется ряд общих положений, которые могут быть 
основой организации воспитательной работы в условиях инклюзивного образования. 
Среди них наиболее актуальными является понятие о «социализации» как процессе 
вхождения ребенка в социальную среду, усвоения им социального опыта, освоение и 
приобретение системы социальных связей. Ориентируясь на положение Л.С. Выготского 
о том, что «ребенок усваивает только тот опыт, который был им воспринят», в процессе 
социализации можно выделить два аспекта: 
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 - усвоение ребенком социального опыта, форм, способов, моделей поведения; 
 - воспроизведение системы социальных связей, форм, моделей поведения а актив-

ной деятельности ребенка в социальной среде. 
Ориентируясь на идею Л.С. Выготского о связи между развитием и деятельностью, 

особенно в отношении психических функций: «Всякая высшая психическая функция в 
развитии ребенка появляется на свет дважды – сперва как деятельность коллектива, вто-
рой раз как деятельность индивидуальная, как внутренний способ мышления ребенка», 
следует рассматривать социальную ситуацию развития как условие развития новой ве-
дущей деятельности, обеспечивающей социальную реабилитацию детей с особенно-
стями психофизического развития [2]. 

Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая детей во взаимодей-
ствие с окружающим миром и формирующая у него систему ценностных отношений. 
Важен момент включения ребенка в разные виды деятельности, так как тогда в работу 
вовлекаются различные анализаторы, разные стороны личности и разным становится вы-
явление сохранных сторон, на которые и должен опираться педагог в своём общении с 
ребенком. Именно опора на сохранные анализаторы позволяет вовлечь ребенка в актив-
ную деятельность, через которую педагог постепенно будет превращать индивида из 
субъекта потребляющего в субъект производящий. Отсутствие производительной дея-
тельности неблагоприятно сказывается на становлении личности. Они привыкают к 
мысли о том, сто им все должны. А если начинать такую работу с первых лет, то именно 
это направление станет мощным преобразующим началом в коррекции дефекта. Такой 
ребенок будет востребован, а не просто рассматриваться как объект педагогического воз-
действия, который нужно натренировать на определенные модели поведения. 

Для стимуляции деятельности детей необходимо создание коррекционно-развива-
ющей среды по направлениям: 

 - создание системы позитивно действующих факторов: оформление школы, 
участка, столовой и пр. с меняющимся дизайном; включение и приобщение детей к этой 
деятельности; создание информационной службы, постоянно освещающей успехи каж-
дого и группы в целом, видеотеки и т.п. Средовое влияние, обеспеченное предметно-
пространственным, поведенческим, событийным культурным отражением, становится 
коррекционным фактором, способствующим формированию сущности личности; 

 - разработка разновариантных моделей коррекционно-развивающих занятий, бе-
сед, экскурсий и создание из них научно-методической базы; 

 - организация досуговой деятельности, ориентированной на коррекцию недостат-
ков развития и формирование механизмов компенсации (игротерапия, оригами, арттера-
пия и т.п.); 

 - создание психолого-педагогического обоснования работы каждого педагога с учетом 
личностных особенностей, его склонностей и способностей. Дети очень чутко реагируют на 
то, что любит педагог и умеет, и готовы принять, освоить этот социальный опыт [1]. 

Заключение. Сегодня такой подход к организации воспитательной работы явля-
ется наиболее оправданным, при котором вся совокупность воспитательных средств 
направлена на выработку у каждого конкретного ребёнка с особенностями психофизи-
ческого развития своего собственного варианта жизни, достойного его как человека со-
временного общества. 
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