
166

Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2023. № 208

https://www.doi.org/10.33910/1992-6464-2023-208-166-175
EDN DQOLWQ

ДЕТИ С РАССТРОЙСТВАМИ ОБУЧАЕМОСТИ И С ОСОБЫМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Л. В. Лопатина, М. Г. Ивлева

Аннотация. В статье проводится анализ подходов к пониманию феномена расстройств обу-
чаемости (learning disability) в зарубежной (англоязычной) и отечественной литературе. Характе-
ризуется симптомокомплекс проявлений расстройств обучаемости (психологические, лингвисти-
ческие, поведенческие). Описана совокупность факторов, приводящих к расстройствам обучае-
мости (экзогенные, средовые; эндогенные, биологические; наследственные). Дифференцируются 
понятия дети «с расстройствами обучаемости» и дети «с особыми образовательными потребно-
стями». Определяются различия в стратегии оказания помощи школьникам с расстройствами обу-
чаемости и с особыми образовательными потребностями. 
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Одной из важнейших характеристик обу-
чающегося как субъекта образовательного 
процесса является обучаемость, которая 
представляет собой индикатор готовности 
к обучению, понимаемому как «процесс ус-
воения определенных знаний, умений и на-
выков под руководством специального лица 
в результате… чего человек приобретает 
образование» [12, с. 221] как управляемый 
процесс, включающий активную познава-
тельную деятельность детей.

В более широком смысле обучаемость 
трактуется как потенциальное свойство че-
ловека, проявляющееся в различных сферах 
его жизнедеятельности, как «зона ближай-
шего развития» [1, с. 447]. Это отличает 
понятие «обучаемости» от понятия «обучен-
ности», которое соотносится с уровнем ак-
туального развития. Обучаемость обеспечи-
вает продуктивность учебной деятельности, 
основным маркером которой является «со-
вокупность (ансамбль) интеллектуальных 
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свойств человека… при наличии и относи-
тельном равенстве других необходимых ус-
ловий (исходного минимума знаний, поло-
жительного отношения к учению и т. д.)» 
[3, с. 17].

Под обучаемостью понимается «не толь-
ко возможность усвоения новых знаний 
и новых способов их получения, но и воз-
можность активно применять полученные 
знания в различных условиях, что свиде-
тельствует о готовности… к переходу на но-
вые уровни умственного развития» [7, с. 60]. 
Новый уровень умственного развития обе-
спечивается целым рядом интеллектуальных 
свойств, обобщенностью мыслительной  
деятельности, являющейся ядром обучаемо-
сти [3, с. 81].

Обучаемость диагностируется в проблем-
ных учебных ситуациях, и первыми призна-
ками ее проявлений могут выступать следую-
щие показатели: а) снижение или отсутствие 
активности ориентировки в условиях реше-
ния поставленной задачи, использования 
имеющихся знаний в новых условиях, сви-
детельствующие о дефицитарности когни-
тивной организации учебной деятельности; 
б) снижение или отсутствие интеллектуаль-
ной инициативы, проявляющиеся при не-
обходимости выбора вариативных или труд-
ных для выполнения заданий; в) недостаточ-
ность интереса и стремления к достижению 
образовательных результатов; г) индиффе-
рентность к предлагаемой помощи или не-
эффективное ее использование вследствие 
нарушений регуляции действий [2; 17; 18]. 

В популярных источниках (например, 
в Википедии) широкий круг проблем, объ-
единяющий неспособность к обучению, рас-
стройства обучения или трудности в обуче-
нии, определяется как состояние мозга, ко-
торое вызывает трудности понимания или 
обработки информации, вызванные различ-
ными факторами [16]. Однако при рассмо-
трении этой проблемы необходимо различать 
неспособность к обучению и расстройства 
обучения. Например, в Соединенном Коро-
левстве Великобритании термин «неспособ-
ность к обучению» обычно относится к ум-

ственной отсталости, а такие трудности, как 
дислексия, диспраксия, обозначаются «труд-
ностями обучения» [19].

При рассмотрении проблемы нарушений 
обучаемости в зарубежной литературе наи-
более часто употребляются следующие тер-
мины: specific learning disability (SLD) — 
специфические расстройства обучения или 
learning disability (LD) — расстройства обу-
чаемости; minimal brain disfunction (MBD) — 
минимальная мозговая дисфункция [4]. Рас-
стройства называются специфическими 
в связи с необходимостью подчеркнуть тот 
факт, что они не связаны с интеллектуальной 
недостаточностью или грубыми анализатор-
ными расстройствами, а имеют особый ме-
ханизм нарушения. 

При этом наиболее частотным в употреб-
лении из вышеуказанных терминов является 
термин «learning disability» (в корпусе книг, 
изданных на русском языке или переведен-
ных на русский язык, размещенных в хра-
нилище Google Книги), что демонстрирует 
рисунок 1, построенный на основе ис- 
пользования сервиса Google Книги Ngram  
Viewer.

Интерес к изучению проблемы специфи-
ческих расстройств обучаемости возник еще 
в XX в. [15], что детерминировало появле- 
ние различных определений в зависимости  
от подхода к пониманию данного феномена.

В зарубежных англоязычных источниках 
существуют различные определения «learning 
disability» (расстройства обучаемости), сфор-
мулированные по различным основаниям. 
В своем исследовании Р. Сицци  [14] приво-
дит следующие определения.
1. Определение Департамента образования 

США (United States Office of Education), 
данное в 1977 г., является основанием 
для характеристики детей с расстройства-
ми обучаемости среди детей школьного 
возраста. Согласно этому определению, 
специфические расстройства обучения 
обусловлены несформированностью раз-
личных психических функций, составля-
ющих основу для понимания и исполь-
зования устной и письменной речи.  
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Данное нарушение выражается в дефи-
цитарности процессов слушания, говоре-
ния, письма, математических операций. 
Этим определением обозначаются раз-
личные патологические состояния: по-
следствия черепно-мозговой травмы, 
трудности восприятия, дислексия, дина-
мическая афазия, минимальная мозговая 
дисфункция. Не считаются специфиче-
скими расстройства обучаемости, кото-
рые являются следствием первичных 
аномалий органов зрения; слуха; нару-
шений опорно-двигательного аппарата; 
нарушений интеллектуальной сферы; 
эмоционально-волевых расстройств; пе-
дагогической запущенности различного 
генеза.

2. Определение Американской Ассоциа- 
ции по расстройствам обучаемости (The 
learning Disabilities Association of Ameri-
ca) отражает точку зрения одной их са-
мых крупнейших в стране правозащит-
ных организаций, занимающихся рас-
стройствами обучаемости. По этому 
определению специфические расстрой-
ства обучаемости — это хронические 
состояния, предположительно невроло-

гического происхождения, которые пре-
пятствуют развитию, интеграции и/или 
демонстрации вербальных и/или невер-
бальных способностей. Специфические 
расстройства обучаемости отчетливо 
воспринимаются как отклонение от нор-
мы и могут различаться по способу 
и степени проявлений. В повседневной 
жизни это состояние может проявляться 
в бытовых трудностях, низкой самооцен-
ке, может ограничивать возможности 
получения образования, выбора профес-
сии, участия в социальной жизни.

3. Определение Межведомственного Коми-
тета по расстройствам обучаемости (The 
Interagency Committee of Learning Disa-
bilities) было принято на собрании Ко-
митета для всех федеральных организа-
ций, кроме Департамента США. Соот-
ветственно этому определению, термин 
«расстройства обучаемости» распростра-
няется на гетерогенные группы наруше-
ний, проявляющиеся в недостаточной 
сформированности возможностей вос-
приятия и использования устной речи, 
освоения навыков письменной речи, вы-
полнения математических операций, 

Рис. 1. Частота использования терминов «specific learning disability», «learning disability»,  
«minimal brain disfunction» в корпусе книг, изданных на русском языке или переведенных  

на русский язык (в хранилище Google Книги) в период с 1950 по 2020 гг.
Fig. 1. Word frequency for the terms “specific learning disability”, “learning disability” and “minimal  

brain disfunction” in a corpus of books published in Russian or translated into Russian  
(in the Google Books index) in 1950–2020
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формирования умения самостоятельно 
мыслить и общаться с окружающими. 
Сочетание этих проявлений индивиду-
ально; связано с функциональными на-
рушениями центральной нервной систе-
мы. Расстройства обучаемости могут 
сопровождаться нарушениями сенсор-
ной, интеллектуальной, эмоционально-
волевой сфер, внимания; могут прояв-
ляться в условиях социально-культурных 
различий, педагогической запущенности. 
Эти нарушения и влияния могут высту-
пать в качестве неблагоприятных факто-
ров, вызывающих расстройства обучае-
мости, но расстройства обучаемости  
не являются их прямым следствием.

4. Определение Общенационального ко-
митета по расстройствам обучаемости 
(The National Joint Committee of Learn-
ing Disabilities), появившееся позднее 
определения Межведомственного коми-
тета по расстройствам обучаемости, 
было принято большинством правоза-
щитных и профессиональных организа-
ций и практически дублирует его, до-
бавляя в перечень трудностей проблемы 
самоконтроля.

5. Определение Администрации реабили-
тационной службы (Rehabilitation Ser-
vices Administration) представляет собой 
одну из попыток сформулировать рабо-
тающее определение. Так, по данному 
определению специфические расстрой-
ства обучаемости — это нарушение од-
ного или нескольких процессов цен-
тральной нервной системы, принимаю-
щих участие в приеме, обработке 
и использовании информации посред-
ством вербальных (устных или пись-
менных) и невербальных средств обще-
ния. Эти нарушения проявляются в сле-
дующих сферах: внимание, память, 
мышление, чтение, письмо, координа-
ция движений, математические способ-
ности, социальная и эмоциональная 
зрелость.

На основе анализа иностранных источни-
ков А. Н. Корнев выделяет ряд общих по-

зиций, имеющихся в различных определе-
ниях learning disability:

«… — наличие признаков церебеллярной 
дисфункции;

— дисгармоничное созревание отдельных 
когнитивных функций;

— стойкие трудности в овладении неко-
торыми школьными и социально значимыми 
навыками (чтение, письмо, математика, ре-
чевые и языковые навыки и др.);

— наличие диссоциации между потенци-
альными познавательными способностями 
и реальными школьными достижениями»  
[4, с. 35].

В описании проявлений расстройств обу-
чаемости в зарубежной литературе принци-
пиальных различий не обнаруживается.

Обзор нарушений способности к обуче-
нию, проведенный С. Б. Сулкес [19], в об-
ласти проявления нарушений обучаемости 
включает трудности концентрации внимания 
или в языковом развитии, или в визуальной 
и вербальной обработке информации, при-
водящими, в конечном итоге, к возникнове-
нию проблем с чтением, математикой, ор-
фографией, письмом (включая почерк), по-
ниманием или использованием вербального 
и невербального языка.

Расстройства обучаемости, как правило, 
представляют собой симптомокомплекс труд-
ностей в усвоении школьных знаний, умений 
и навыков [14; 15; 19].

Психологические трудности проявляются 
в нарушениях слухового и зрительного вос-
приятия; внимания различной модальности; 
кратковременной и долговременной памяти; 
осмысления, абстрагирования, обобщения 
и построения на этой основе рассуждений 
и умозаключений. 

Среди лингвистических трудностей на-
зывают ограничение восприятия обращенной 
речи; замедленный темп усвоения языка; 
снижение объема словарного запаса и труд-
ности поиска и актуализации слов; трудности 
анализа языковых единиц различных уров-
ней; нарушения технической и смысловой 
сторон процесса чтения; дефицитарность 
математических терминов, неразличение  
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математических символов; трудности в осу-
ществлении математических операций.

К поведенческим проблемам детей с рас-
стройствами обучаемости относят трудности 
в различных социальных ситуациях (напри-
мер, таких как необходимость соблюдения 
очередности при определении своего места, 
непонимание шуток), нецеленаправленное 
поведение, проблемы с дисциплиной, агрес-
сивность, избегающее поведение и т. д.).

По данным Национального института здо-
ровья США самым распространенным при-
знаком расстройств обучаемости являются 
языковые нарушения и трудности с чтением, 
результатом чего являются низкая самооцен-
ка, невозможность добиться успеха в школе, 
а затем и в профессиональной деятельности. 

В Международной статистической клас-
сификации болезней Десятого пересмотра 
(МКБ-10) расстройства обучаемости стали 
соотноситься с категориями F-81 Специфи-
ческие расстройства развития учебных на-
выков [9].

Вышеназванные проявления расстройств 
обучаемости вполне сопоставимы с показа-
телями, установленными Международной 
классификацией ограничений жизнедеятель-
ности и здоровья детей и подростков (МКФ-
ДП) в части 3 — активность и участие: 
● 3.1. Обучение и применение знаний (ба-

зовые навыки при обучении d130-d159), 
применение знаний (d160-d179);

● 3.8. Главные сферы жизни — образова-
ние / школьное образование d820 (d8200-
d8203) [10].

В данной классификации «активность» 
определяется как «выполнение задачи инди-
видом или его действия», а ее ограниче-
ние — как «трудности в осуществлении ак-
тивности, которые испытывает индивид» [10, 
c. 103] Определенным маркером состояния 
«активности» является показатель «реализа-
ция», т. е. то, насколько ребенок стремится 
к решению учебной задачи в условиях об-
разовательного процесса или самостоятель-
ного выполнения заданий.

«Участие» определяется как «вовлечение 
индивида в жизненную ситуацию», а ее огра-

ничение — как «проблемы, которые испы-
тывает индивид при вовлечении в жизнен-
ную ситуацию» [10, c. 103]. Маркером  
состояния «участие» называют показатель 
«потенциальная способность», определяю-
щий способность обучающегося не только 
справляться с конкретной учебной задачей, 
но и переносить алгоритм действий, усвоен-
ные знания на решение других задач в новых 
изменившихся условиях, что характеризует 
готовность перехода на более высокий уро-
вень функционирования.

Через призму этих показателей — «реа-
лизация» и «потенциальная способность» — 
рассматриваются вопросы обучения, при-
менения полученных знаний, решения проб-
лем и принятия решений, усвоения учебной 
программы, участия во всех видах учебной 
деятельности. 

На начальных этапах изучения проблемы 
расстройств обучаемости в отечественной 
психологии к таким детям относили стойко 
неуспевающих школьников, имеющих за-
держку психического развития (причем рас-
сматривая ее только как временное обрати-
мое состояние без учета патогенеза), так как 
эта категория обучающихся более других 
испытывала трудности с овладением школь-
ными знаниями и возможностями их при-
менения. 

С позиций качества мыслительной дея-
тельности и особенностей личности обучаю-
щегося (включая отношение к учебной дея-
тельности и сформированность «внутренней 
позиции» обучающегося и различного ха-
рактера их сочетания) Н. И. Мурачковским 
[11] создана типология детей школьного воз-
раста с расстройствами обучаемости.

К первому типу относятся обучающиеся, 
характеризующиеся низкой обучаемостью, 
обусловленной недостаточным развитием 
мыслительных процессов анализа, синтеза, 
обобщения при положительном отношении 
к учебной деятельности. При этом одни  
из них стремятся преодолеть возникающие 
трудности в учебной деятельности за счет 
иных видов деятельности, другие — просто 
их избегают.
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Второй тип представлен обучающимися, 
обладающими высоким качеством мысли-
тельной деятельности при отрицательном 
отношении к процессу обучения; компенси-
рующими свои неудачи в области взаимоот-
ношений в коллективе сверстников либо 
успехами, не связанными с учебной деятель-
ностью, либо стремлением влиться в другой 
коллектив.

К третьему типу относятся обучающиеся, 
характеризующиеся низкой обучаемостью 
вследствие невысокого качества мыслитель-
ной деятельности при отрицательном отно-
шении к процессу обучения. Они пытаются 
нивелировать расстройства обучаемости 
либо другими видами деятельности, либо 
копированием заданий, выполненных дру-
гими обучающимися; использованием под-
сказок при ответах.

Понимание феномена расстройств обучае-
мости в отечественной дефектологии в не-
которой степени соотносится с определени-
ем, предложенным Департаментом образова-
ния США, в той части, где указывается, что 
под это определение не попадают дети, рас-
стройства обучаемости которых связаны с их 
первичным вариантом дизонтогенеза (нару-
шение зрения, слуха, интеллекта, опорно-
двигательного аппарата, задержка психиче-
ского развития, аутизм, тяжелые нарушения 
речи). В соответствии со ст. 2 п.16 Федераль-
ного закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступившими в силу 
с 11.01.2023 г.), такие дети относятся к детям 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Согласно определению, представленному 
в данном нормативном документе, «обучаю-
щийся с ограниченными возможностями  
здоровья — это физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психоло-
гическом развитии, подтвержденное психо-
лого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующее получению образования 
без создания специальных условий» [13]. 
Дети с ограниченными возможностями здо-
ровья имеют особые образовательные по-
требности, удовлетворение которых обеспе-

чивается вариативными формами содержа- 
ния и организации специального сопрово-
ждения образования при участии различных 
специалистов.

Таким образом, ребенок с особыми об-
разовательными потребностями — это ре-
бенок «с вторичным нарушением развития, 
нуждающийся в “обходных путях” культур-
ного развития, обучения и воспитания, спе-
циальных условиях образования» [5].

Анализируя подходы к пониманию фено-
мена learning disability, Р. Сицци [14] указы-
вает, что в «русской традиции» под learning 
disability понимается общее недоразвитие 
речи (ОНР). Но, подразумевая одни и те же 
проявления нарушений при общем недораз-
витии речи и learning disability, при их опи-
сании по-разному расставляются акценты. 
Фокусируя внимание на состоянии языково-
го компонента, автор определяет общее не-
доразвитие речи как системное нарушение 
речевой деятельности и считает, что обуче-
ние таких детей входит в компетенцию ло-
гопеда, в то время как понятие «learning 
disability» появилось в связи с исследова- 
нием проблемы школьной неуспеваемости, 
дислексии, дисграфии, дискалькулии и к ре-
шению этой проблемы должен привлекаться 
более широкий круг специалистов.

В 60-х гг. XX в. с позиций системного 
подхода к изучению речевых нарушений 
Р. Е. Левиной и коллективом научных со-
трудников НИИ дефектологии было дано 
теоретическое обоснование общего недораз-
вития речи, которое рассматривалось в пси-
холого-педагогической классификации на-
рушений речи как нарушение средств обще-
ния [6]. Нарушения чтения (дислексия) 
и письма (дисграфия) в этой классификации 
как самостоятельные нарушения речи не вы-
деляются. Подчеркивая тесную связь между 
нарушениями устной и письменной речи, 
они рассматриваются как системные, отсро-
ченные последствия общего недоразвития 
речи, представляющего собой различные  
по механизму тяжелые нарушения речи,  
а не самостоятельные независимые расстрой-
ства. При коррекции общего недоразвития 
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речи и его отсроченных последствий (дис-
лексии, дисграфии) реализуется комплекс-
ный подход с привлечением специалистов 
различных областей знаний. 

Исключив из категории детей с расстрой-
ствами обучаемости детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с особыми обра-
зовательными потребностями), можно вы-
делить различные группы факторов, систе-
матическое и интенсивное воздействие кото-
рых детерминирует препятствия/искажение 
процесса обучаемости.

К внешним (экзогенным, средовым) фак-
торам относят следующие:
1. Социально-культурные факторы (отсут-

ствие/ограниченность/неравномерность 
социального контекста развития ребенка, 
вследствие чего недостаточно или дис-
гармонично происходит становление ба-
зовых для обучения функций; длительная 
психическая депривация, особенно ма-
теринская, приводящая к резкому ограни-
чению общения, к возникновению невро-
тических и аффективных расстройств; 
чрезмерное использование гаджетов, не-
гативно влияющее на развитие устного 
и письменного языка, формирование 
коммуникативной компетенции). В со-
временных реалиях все чаще среди со-
циокультурных факторов отмечается би-
лингвизм, когда дети, вынужденные обу-
чаться на неродном языке, не обладая 
необходимым уровнем знания этого язы-
ка, оказываются неспособными прини-
мать участие в образовательном процес-
се, достигать планируемых (в соответ-
ствии с программными требованиями) 
результатов обучения.

2. Педагогические факторы (чрезмерная 
интенсификация образовательного про-
цесса, большой объем учебного материа-
ла, вызывающие функциональное напря-
жение, субъективное переживание не-
соответствия содержания и требований 
учебной деятельности интеллектуальным 
способностям обучающихся, препят- 
ствующие усвоению новых знаний, спо-
собов их получения, возможности пере-

хода на «новые уровни умственного раз-
вития»; несоответствие педагогических 
технологий, методов, средств обучения 
возрастным возможностям детей; нера-
циональная организация образовательно-
го процесса; недостаточность или непра-
вильная организация самостоятельной 
работы обучающихся по усвоению ново-
го материала; неблагоприятные межлич-
ностные отношения между обучающи-
мися в коллективе; стрессовая тактика 
педагогического воздействия (взаимоот-
ношения обучающихся с учителем); низ-
кий уровень теоретических знаний и ме-
тодических умений учителя; несвоевре-
менное выявление пробелов в знаниях; 
снижение оценок в качестве дисципли-
нарных мер, что снижает мотивацию 
и изменяет отношение к обучению; ди-
дактические неудачи учителя).

3. Экологические факторы, негативно от-
ражающиеся на психофизическом раз-
витии детей (загрязнение атмосферного 
воздуха вследствие выбросов автотран-
спорта; недостаточное качество питьевой 
воды; загрязнение почвенного покрова 
в городе солями тяжелых металлов; по-
вышенный радиационный фон за счет 
природных радионуклеидов; нарушения 
в организации эколого-гигиенической 
среды, приводящие к формированию так 
называемых «школьных болезней» (на-
рушения осанки, сколиозы, нарушения 
зрения); несбалансированное питание и, 
как следствие, — неудовлетворение фи-
зиологических потребностей в энергии 
и основных микроэлементах; редкое пре-
бывание детей на свежем воздухе).

4. Состояние здоровья (ухудшение здоровья 
вследствие болезней соматически ослаб-
ляет ребенка, негативно отражается 
на состоянии нервной системы, истощая 
ее, что в свою очередь приводит к повы-
шенной утомляемости, низкой работо-
способности, усугубляя проблемы с обу-
чаемости).

К внутренним (эндогенным) факторам от-
носят:
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1) биологические (неблагоприятные факто-
ры пренатального периода — фетопла-
центарная недостаточность, хронические 
заболевания матери, токсикоз беремен-
ности, употребление токсичных препа-
ратов, физические и психические травмы 
во время беременности и т. д.; наталь-
ного периода — стремительные или за-
тяжные роды, явления асфиксии ново-
рожденных различной степени выражен-
ности; неудачное или необоснованное 
применение средств родовспоможения 
и т. д.; постнатального периода — ви-
русные, инфекционные заболевания, воз-
действие токсинов окружающей среды, 
инфекции центральной нервной систе-
мы, травмы головного мозга и т. д.);

2) генетическая предрасположенность и на-
следственность (например, наследуемые 
хромосомные изменения).

В критические периоды (начало обуче-
ния, смена парадигмы обучения и т. д.) наи-
большие влияния на обучаемость оказыва-
ют физиологические, психофизиологиче-
ские факторы, состояние здоровья. По мере 
взросления ребенка на первый план вы-
ступают социальные и психолого-педагоги-
ческие факторы.

К расстройствам обучаемости приводит 
сочетанное воздействие эндогенных и экзо-
генных факторов. Характер их соотношения 

обусловливает различные по механизмам, 
тяжести и возможностям компенсации про-
явления расстройств обучаемости. У школь-
ников с расстройствами обучаемости отме-
чается преобладание влияния экзогенных, 
средовых факторов, в то время как у обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья (с особыми образовательными по-
требностями) — эндогенных, биологиче-
ских, действие которых приводит к развитию 
ребенка по дизонтогенетическому типу (ва-
рианту).

На основе ранней диагностики для обу-
чающихся общеобразовательных организа-
ций преодоление расстройств обучаемости 
может достигаться правильным своевремен-
ным средовым воздействием, способствую-
щим их интеллектуальному развитию и ни-
велирующим физиологические проблемы, 
вызванные действием биологических фак-
торов.

Особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья «требуют наличия разнообразных 
форм организации обучения — от глубоко 
дифференцированного» в зависимости 
от патогенеза и степени выраженности про-
явлений дизонтогенеза «до инклюзивного, 
которое возможно только для детей со сла-
бо выраженными недостатками развития» 
[7, с. 63].
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