
 

 

сделанном, живут неправильно, неудачи огорчают их. Переживание чувства вины связа-
но с формированием у человека нравственных форм поведения, с развитием его как 
личности. Повышенные показатели раздражения и подозрительности у подростков свя-
заны с тем, что достаточный уровень развития нравственно-этической сферы не позво-
ляет проявлять агрессию в форме физического насилия. Поэтому подростки вынуждены 
сдерживать свои эмоциональные реакции. Когда подросток негативно настроен по от-
ношению к окружающим, не доверяет им, считая, что «все против него», то это и приво-
дит к повышенному уровню раздражения и подозрительности.  

Заключение. Агрессия является неотъемлемой частью человеческой природы. Не-
смотря на множество исследований, ощущается недостаточная разработанность мно-
гих аспектов проблемы человеческой агрессивности. Не существует единого мнения 
на определение агрессии и причины ее возникновения. Ни одна из теорий не дает 
полный ответ на эти вопросы, а лишь затрагивает определенный аспект проблемы. 
Однако важно своевременно выявлять подростков с признаками агрессивных или 
враждебных реакций с целью предупреждения развития агрессивного поведения и 
для организации необходимой психологической помощи.  
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Статья посвящена проблеме поиска подходов к организации образовательного процесса с детьми 
с особенностями психофизического развития в учреждениях общего среднего образования, способ-
ствующих повышению его эффективности и внедрению принципа инклюзии в образовании. 
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The article is devoted to the problem of finding approaches to the organization of the educational 
process with children with special psychophysical development in institutions of general secondary 
education, contributing to its effectiveness and the introduction of the principle of inclusion in education. 
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Введение. С 1 сентября 2022 г. вступили в силу основные положения новой редак-
ции Кодекса Республики Беларусь об образовании, в котором большое внимание уде-
ляется реализации одного из важнейших принципов, заложенных в основу государ-
ственной политики в сфере образования, – принципа инклюзии [1]. 

Актуальными аспектами образовательного процесса являются: обеспечение без-
опасных условий при организации образовательного процесса; реализация воспита-
тельного потенциала каждого учебного предмета; ориентация на личность учащегося 
в целях наиболее полного раскрытия его способностей и удовлетворения его образо-
вательных потребностей; вовлечение в продуктивную учебно-познавательную, соци-
ально значимую деятельность; использование резервов самостоятельной работы 
учащихся; создание условий для самореализации и самоопределения личности [2]. 

Реализация принципа инклюзии обеспечивает равный доступ к получению обра-
зования для всех учащихся с учетом разнообразия индивидуальных образовательных 
потребностей и возможностей каждого из них [1]. 

Для организации совместного обучения и воспитания необходимо создать специ-
альные условия, без которых невозможно или затруднено освоение содержания об-
разовательных программ учащимися с особенностями психофизического развития 
(далее – ОПФР), включая использование технических средств социальной реабилита-
ции, специальных учебных изданий, специальных методов обучения и воспитания, 
информационных коммуникационных технологий, адаптацию материальных объек-
тов, а также подготовить учащихся, не имеющих ОПФР, законных представителей 
несовершеннолетних учащихся, учителей, иных педагогических работников к приня-
тию учащихся с ОПФР [3]. 

Материал и методы. Использовался системный анализ педагогической, психоло-
гической, методической литературы по проблеме исследования; передовой опыт в 
организации интегрированного обучения и воспитания детей с ОПФР; анализ данных 
экспериментальной деятельности учреждений образования Витебской области в 
рамках республиканского проекта «Апробация образовательных программ общего 
среднего образования в условиях инклюзии лиц с ОПФР». 

Результаты и обсуждение. Каждый ребенок с ОПФР имеет право на действенную 
педагогическую помощь. Задача педагога состоит в том, чтобы, используя разнооб-
разные подходы, в процессе различных видов деятельности и общения создать внут-
ренние и внешние условия для продвижения ребенка с особенностями в развитии. 

Учитель должен понимать и правильно относиться к имеющимся различиям меж-
ду детьми, не стремиться уравнять всех детей, сделать их одинаковыми. В центре об-
разовательного процесса находится ученик. Его потребности и возможности опреде-
ляют количество и качество получаемого образования. Не ребенок приспосабливает-
ся к программе, а, напротив, содержание образования определяется в соответствии 
с познавательными возможностями и потребностями ученика. 

Принципами построения содержания учебного материала для детей с ОПФР явля-
ются: опора на жизненный опыт ребенка; усиление практической направленности 
учебного материала; выделение сущностных признаков изучаемых явлений; ориен-
тация на внутренние связи в содержании изучаемого материала; достаточность в 
определении объема изучаемого материала. 

Помочь ученику можно, адаптировав учебный материал применительно к его воз-
можностям. Как показала практика, действенными являются следующие приемы 
адаптации учебного материала для учащихся с ОПФР: 

• уменьшение объема материала по темам, не имеющим чисто практической 
направленности; 

• увеличение времени изучения одних тем за счет уменьшения времени на изу-
чение других тем, которые не имеют практического применения; 



 

 

• увеличение количества часов на практические работы; 
•  обзорное изучение темы, сложной для восприятия; 
•  расчленение материала на единицы усвоения; 
• адаптация условия задач согласно уровню развития детей; 
•  адаптация теоретического материала, дополнительное объяснение научной 

терминологии учебной темы; 
• усиление практической направленности материала темы; 
• дополнительная подготовка к изучению сложных тем; 
• соблюдение преемственности при изучении тем на учебных и коррекционных 

занятиях. 
Практика показала, что при обучении детей с ОПФР эффективно использовать та-

кие специфические подходы, как: 
▪ связь процесса обучения и словесной речи, т.е. специальное обучение словесной 

речи в различных ее формах на каждом этапе каждого урока; 
▪ обучение в деятельности, которое предполагает формирование знаний, уме-

ний и навыков, развитие речи и коммуникативных способностей в процессе продук-
тивной, эмоционально привлекательной и активной практической деятельности;  
▪ единство процесса обучения и формирования личности ребенка с ОПФР, т.е. 

каждый момент обучения должен иметь личностный компонент, важный для ребен-
ка, быть интересным и воспитывающим; это предполагает имитирование на уроке 
реальных жизненных ситуаций, что повышает личную значимость работы для уче-
ника; 
▪ концентричность и пропедевтика (изучение материала «по спирали» с посто-

янным повторением изученного и проведением подготовительной речевой и прак-
тической работы к изучению нового материала, что особенно актуально при обуче-
нии детей с нарушениями речи и слуха); 
▪ социальная адаптация, предполагающая включение детей с ОПФР в социаль-

ное взаимодействие, которое содействует их общему развитию; 
▪ эмоциональная сопричастность к учебному процессу: стимулирование разви-

тия интеллекта путем вызывания переживаний, чувств в связи с учебной деятельно-
стью, т.к. эмоциональные пробуждения у детей с ОПФР более действенны, чем интел-
лектуальные; 
▪ индивидуальный и дифференцированный подход, предполагающий учет в про-

цессе обучения индивидуальных особенностей и познавательных возможностей ре-
бенка (темпа деятельности ребенка, периода врабатывания, уровня работоспособно-
сти, особенностей развития психических процессов), т.е. актуального уровня разви-
тия ребенка; обязательная ориентация на зону его ближайшего развития; создание 
условий, обеспечивающих активное участие ребенка с ОПФР в учебном процессе. 

Система научных понятий у ученика с ОПФР формируется труднее и медленнее, 
чем у детей без ОПФР. Это обусловлено уровнем развития всех психических процес-
сов.  

Поэтому ученик с ОПФР нуждается в дополнительной помощи педагога. В связи с 
этим в содержание обучения введены разделы, предусматривающие восполнение 
пробелов предшествующего развития, подготовку к восприятию более сложного про-
граммного материала. 

Учителю класса интегрированного обучения и воспитания необходимо правильно 
организовать мыслительную деятельность ученика с ОПФР, знакомить его со спосо-
бами организации учебного труда, формировать умение наблюдать, фиксировать и 
анализировать результаты наблюдения, выстраивать высказывания.  



 

 

Этому способствует использование педагогами различных приемов и методов в 
процессе обучения. Однако надо помнить, что применение одних и тех же методов и 
приемов приводит к снижению работоспособности и активности ребенка с ОПФР. 

Включение ученика с ОПФР в деятельность наполняет значимым содержанием 
обучение, обогащает собственный опыт детей. При этом обучение более эффективно, 
если выстраивается на основе деятельности, предполагающей широкое использова-
ние речи.  

На I ступени общего среднего образования с этой целью используется игра (ди-
дактическая, сюжетно-ролевая), которая способствует развитию личности ребенка 
в целом. В игре дети с ОПФР легче усваивают сложный материал, т.к. запоминание 
носит непреднамеренный характер. При этом важно предоставить ученику право вы-
бора исполняемой роли в игровой ситуации. А то, что ярче переживается, прочнее 
усваивается учеником. 

В конечном итоге непосредственный интерес к игровому действию постепенно 
переходит в интерес к мыслительным операциям и логическим задачам. 

Для повышения эффективности организации образовательного процесса учитель 
класса интегрированного обучения и воспитания формирует у ребенка с ОПФР пози-
тивное отношение к деятельности, пробуждая в учащемся интерес путем создания 
положительных эмоций, связанных с выполняемой деятельностью. 

Работа педагога по включению ученика с ОПФР в классный коллектив организует-
ся целенаправленно и щадяще: от взаимодействия в паре с добрым (а не сильным) 
учеником к постепенному взаимодействию со всеми учениками, от взаимодействия в 
паре к взаимодействию в группе, от посильного участия в группе к выполнению 
определенной роли. 

Использование на уроке групповых методов работы позволяют каждому ребенку 
выполнять определенную часть задания, посильную для него, и вносить тем самым 
свой вклад в достижение общего результата. 

Для обучения ребенка с ОПФР организации своей деятельности нужна кропотли-
вая работа с использованием пошаговой инструкции.  

Педагог призван помочь ребенку с особенностями в развитии научиться планиро-
вать собственное поведение и выполняемую деятельность, формировать способы 
учебной деятельности (ориентировка в задании, выполнение по наглядному образцу, 
выполнение по словесной инструкции). 

Совместная деятельность помогает развивать у ребенка с ОПФР критичность, 
навыки самоконтроля посредством определения результативности своей деятельно-
сти; привлечение ребенка к само- и взаимопроверке учит объективной оценке соб-
ственной деятельности. 

Рефлексивная деятельность подводит итог всей деятельности учащихся на уроке. 
Детей с ОПФР необходимо специально обучать ей. Рефлексия способствует тому, что 
ребенок начинает понимать, как он видится другому, каков он в действительности. 
Рефлексия очень значима, потому что позволяет ребенку с ОПФР осознать свои воз-
можности, свое место в предполагаемой деятельности, содействует формированию 
положительной самооценки. Достигается это анализом собственных действий, пове-
дения, речи, чувств, состояний, отношений. Дети не только речью выражают свое от-
ношение и состояние, но передают их цветом, неречевыми звуками, сенсорными кон-
тактами, прикосновением.  

Заключение. Как показывает практика, совместное обучение несколько видоиз-
меняет функции учителя, который организует и управляет деятельностью школьни-
ков. Ученики в процессе работы овладевают приемами учебной деятельности. Важно 
то, чтобы ученик с ОПФР не испытывал напряжения на уроке, а создаваемые учите-
лем ситуации успеха стимулировали бы его активность, вызывали у него желание 



 

 

учиться. И тогда ученику с особенностями в развитии становится необходим такой 
класс, такой учитель. 
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Введение. Самоопределение, как процесс самореализации личности в определен-

ных социальных и культурных условиях, определяется как личностными, так и соци-
альными факторам. Статья посвящена исследованию такого социокультурного фак-
тора самоопределения подростков, как трудовой менталитет подростков Краснояр-
ского края. Менталитет, по определению А.Я. Гуревича, – это «социально-
психологические установки, автоматизмы и привычки сознания, способы видения 
мира, представления людей, принадлежащих к той или иной социально-культурной 
общности» [1, С.7]. Под трудовым менталитетом мы понимаем те аспекты ментально-
сти, которые связаны с пониманием смысла труда и профессиональной деятельности, 
установки, которые относятся к труду, к позиции индивида в системе трудовых от-
ношений, профессиональной структуре общества. Эти смыслы, ценности и установки 
являются основой трудового самоопределения личности, его фундаментом. Трудовой 
менталитет является человеку в разнообразных социальных явлениях и процессах: 
трудовой истории семьи; пословиц и поговорок о труде; содержании трудовой дея-


