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работу (число участников школьных и об

ластных научно-практических конферен

ций увеличилось более чем в 2 раза). 

Полученные данные свидетельствуют 

о педагогической целесообразности и эффек

тивности применения культурно-антропо

логического подхода при проектировании 

содержания школьного естественнонаучно

го образования, в частности его региональ

ного компонента. 
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В статье представлены результаты исследования социально-трудовой абилитацин тяжело 

умственно отсталых детей. Выделены факторы успешности социально-трудовой абилитацин дан

ной категории детей в условиях школы-интерната. 

Ключевые слова: социально-трудовая абилитацин, тяжелая интеллектуальная недостаточ

ность, множественные нарушения в развитии. 

The article presents results of the research on social - labour habilitation of severely mentally 

handicapped children. The Success factors of social - labour habilitation of the above mentioned category 

of children in boarding schools(internats) are distinguished. 
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Проблема социально-трудовой абили

тацин тяжело умственно отсталых школь

ников с множественными нарушениями 

развития в нашей стране актуализирова

лась только с начала 90-х гг. XX в. в связи с 

включением данной категории детей в си

стему специального образования (Т. А. Ба-

силова, И. М. Бгажнокова, Е. Л. Гончарова, 

Н. Н. Малофеев, В. И. Лубовский, А. Р. Мал-

лер, Л. М. Шипицына и др.). 

Долгое время основным критерием до

ступа к специальному образованию ум

ственно отсталых детей была «обучае

мость», которая часто на практике соотно-
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силась с глубиной интеллектуального недо

развития. Возвращение к идее «педагоги

ческого оптимизма» в отношении этих де

тей, сформулированной еще Л. С. Выгот

ским, а также развитие теории социальной 

компенсации через целенаправленное ком

плексное изучение особенностей умственно 

отсталого ребенка в динамике коррекцион-

ного обучения, поиск резервных возможно

стей его развития, «симптомов борьбы»
1
 не 

утратили своего значения сегодня. Специ

альное образование, накопив огромный 

опыт по психолого-педагогическому сопро

вождению социально-трудовой абилита-

ции детей с легкой и умеренной формами 

умственной отсталости, оказалось негото

вым обеспечить этот процесс в отношении 

тяжело и глубоко умственно отсталых де

тей с множественными дополнительными 

нарушениями в развитии
2
. 

Психолого-педагогическое сопровожде

ние детей и подростков, имеющих выражен

ную умственную отсталость, заставило нас 

задуматься над проблемой объяснения раз

ной успешности социально-трудовой аби-

литации
3
 учащихся с одинаковыми клини

ческими диагнозами, воспитывающихся в 

одних условиях коррекционной школы-ин

терната более 10 лет. Экспериментальную 

базу составили 125 воспитанников с тяже

лой интеллектуальной недостаточностью и 

множественными нарушениями в развитии 

специальной (коррекционной 8-го вида) 

школы-интерната № 3 г. Рязани. В процес

се психолого-педагогического эксперимен

та мы использовали специально сконстру

ированные нами диагностические методи

ки: «Карта трудового прогноза»
4
, разрабо

танная нами для исследования трудовой 

деятельности воспитанников, в которой 

отражены индивидуальные детерминанты 

и особенности развития трудовой деятель

ности, а также рекомендации по организа

ции учебных занятий по труду и трудоте

рапии; «Уровень активности»
5
, разработан

ная нами для оценки продуктивности дея

тельности; методика дифференциации вос

питанников на группы для занятия трудом, 

предложенная В. А. Галкиным и его колле

гами для решения задач социально-трудо

вой реабилитации взрослых умственно-от

сталых инвалидов, проживающих в интер

натах собеса, адаптированная нами; мето

дика Гюнцбурга «Социограмма» (форма 

РАС-1) для диагностики особенностей со

циализации тяжело умственно отсталых 

детей
6
. Параметры, оцениваемые данны

ми методиками, а также результаты кли-

нико-психолого-педагогической диагнос

тики (глубина интеллектуальных наруше

ний, данные о сопутствующих сенсо-мотор-

ных нарушениях, неврологических и пси

хопатологических синдромах) подверг

лись факторизации методом главных ком

понент с последующим поворотом фак

торных структур по принципу Varimax с 

п омощью с т а тис тиче ской п р о г р аммы 

«STADIA» для Windows . В результате 

были выделены два фактора, определяю

щих структурные элементы успешности со

циально-трудовой абилитации. 

В первый фактор «готовность к произ

водительной деятельности» вошли 11 пере

менных методики «Карта трудового про

гноза». В этом перечне на первый план вы

ступила мотивационная составляющая тру

довой деятельности: мотивация к труду 

(0,871), эмоциональное отношение к труду 

(0,830), интерес к труду (0,821); готовность 

следовать инструкции при выполнении тру

довой задачи - способность к работе в кол

лективе (0,804), понимание инструкций 

(0,785); а также операциональная составля

ющая трудовой деятельности - навыки би-

сероплетения (0,862), навыки огородниче

ства (0,756), утомляемость (0,751), темп 

деятельности (0,730), пресыщаемость 

(0,721), колебания продуктивности (0,668). 

Интересно, что определяющее значение сре

ди составляющих этого фактора получила 

переменная «уровень развития навыков би-

сероплетения». Данный факт свидетельству

ют о том, что такой сложный вид деятель

ности, как бисероплетение, при рациональ

но 
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ной организации трудового обучения не 

только доступен тяжело умственно отста

лым детям, но и привлекателен для них, 

побуждает их заниматься трудом и способ

ствует социально-трудовой абилитации. 

Операциональные компоненты трудовой 

деятельности утомляемость, темп, пресы-

щаемостъ и колебания продуктивности ока

зались менее значимыми, чем интерес к 

труду, способность к работе в коллективе, 

уровень понимания инструкций и владение 

навыками огородничества. Это подчеркива

ет ведущую роль психологического аспек

та трудовой абилитации тяжело умственно 

отсталых детей и доказывает недостаточ

ность опоры только на их сохранные био

логические возможности при организации 

трудовой коррекции, ошибочность практи

ки «натаскивания» этих детей на выполне

ние только отдельных примитивных трудо

вых действий. Виды труда умственно отста

лых детей должны быть достаточно слож

ны, но доступны, рационально организова

ны. Они должны видеть конечный продукт 

своего труда, а сам процесс труда должен 

быть положительно эмоционально окра

шен. Им должен нравиться конечный про

дукт своего труда, который они должны 

видеть и по возможности использовать, что 

позволяет эмоционально положительно 

относиться к процессу достижения резуль

тата своей трудовой деятельности. 

Во второй по значимости влияния на 

адаптацию фактор «владение повседневны

ми навыками» вошли 4 переменные из ме

тодики «Уровень активности» и 9 - из ме

тодики «Социограмма». Самыми значимы

ми в факторе являются следующие перемен

ные: бытовая деятельность (0,825), уровень 

развития навыков самообслуживания (0,820), 

уровень развития трудовых навыков (0,806). 

Также в этот фактор вошли: навыки туале

та иумывания (0,772), одевание (0,754), игра 

(0,706), уровень развития средств общения 

(0,695), речь (0,672), уровень развития про

дуктивной, в том числе познавательной, де

ятельности (0,672), действия с картоном и 

бумагой (0,670), поведение за столом (0,666), 

общая моторика (0,622), двигательная спо

собность (0,590). Уровень развития мысли

тельной деятельности: сравнение и элемен

тарные понятия, понятие о числе, тонкая 

моторика - и уровень адаптации к школе-

интернату имели меньшее значение для 

прогноза социально-трудовой абилитации, 

чем готовность к трудовой деятельности и 

развитие их повседневных навыков. 

Наличие дополнительных нарушений и 

их выраженность у наших воспитанников, 

согласно проведенному факторному анали

зу, также не оказывали видимого влияния 

на успешность результатов адаптации де

тей с выраженной умственной отсталостью. 

Однако мы могли учитывать эти особенно

сти при интерпретации индивидуального 

поведения детей, имеющих дополнитель

ные нарушения. 

Переменные, описывающие клиничес

кие показатели, менее коррелируют друг с 

другом и не вошли ни в один из факторов. 

Поэтому мы можем рассматривать их как 

причины или индивидуальные условия со

циально-трудовой абилитации. 

Таким образом, основными факторами 

социально-трудовой абилитации мы мо

жем считать психологическую готовность 

к трудовой деятельности и уровень владе

ния повседневными навыками. Различие 

факторных оценок (zcp) позволили разде

лить участников эксперимента на группы 

по типам социально-трудовой абилитации 

(табл. 1). 

Школьники, относящиеся к группе ус

пешных по типу социально-трудовой адап

тации, характеризуются высокой готовно

стью к трудовой деятельности и высоким 

уровнем владения повседневными навыка

ми. Дети со средней успешностью (2-й тип) 

отличаются высокой готовностью к труду 

и низкой сформированностью повседнев

ных навыков. Воспитанники с низкой го

товностью к трудовой деятельности и вы

соким уровнем владения повседневными 

навыками относятся к 3-му типу успешнос-
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Таблица 1 

Критерии дифференциации воспитанников по типу успешности социально-трудовой абилитации 

Тип успешности 
Средние значения по группам 

Тип успешности 
zcp фактор 1 zCp фактор 2 

1-я группа - успешные 0,7932 0,7548 

2-я группа - со средней успешностью 0,691 -0,875 

3-я группа - с низкой успешностью -0,953 0,846 

4-я группа - неуспешные -0,879 -0,973 

ти. 4-й тип (неуспешные) составляют дети с 

низкой готовностью к труду и низким уров

нем владения повседневными навыками. 

В каждой из выделенных четырех групп были 

проанализированы степень умственной от

сталости и дополнительные к интеллекту

альному дефекту нарушения (см. табл. 2 

и диаграмму 1). 
Таблица 2 

Степень умственной отсталости воспитанников с разными типами социально-трудовой абилитации 

Группа Всего 
Умеренная 

отсталость 

Выраженная 

отсталость 
Деменция 

Глубокая 

отсталость 

1-й тип 37 чел. 24 6 5 % C
D

 

2 4 % 4 1 1 % 0 

-2-й тип 32 чел. 11 34% 17 5 3 % 4 1 3 % 0 

-3-й тип 30 чел. 7 2 3 % 15 5 0 % 7 2 4 % 1 3 % • 

4-й тип 26 чел. 6 2 3 % 8 3 1 % 7 2 7 % 5 1 9% 

Из табл. 2 видно, что есть некоторая, но 

не прямая зависимость успешности соци

ально-трудовой адаптации от глубины ин

теллектуальных нарушений. 1-й тип чаще 

встречается у детей с умеренной отсталос

тью и не встречается у детей с глубокой 

умственной отсталостью; 2-й тип чаще 

встречается у лиц с выраженной отсталос

тью, чуть реже - у лиц с умеренной отстало

стью и деменцией и не встречается у лиц с 

глубокой отсталостью. 3-й тип социально-

трудовой адаптации встречается во всех кли

нических группах умственной отсталости, но 

чаще у лиц с выраженной отсталостью. 

В группе воспитанников с 4-м типом социаль

но-трудовой адаптации также представлены 

все клинические формы умственной отста

лости, но в этой группе оказались почти все 

дети с глубокой умственной отсталостью. 

Таким образом, важно учитывать тип, 

выраженность и отягощенность другими 

нарушениями умственной отсталости при 

организации трудовой коррекции этих де

тей, как их специфичные индивидуальные 

особенности, однако прогнозировать их 

успешность, опираясь на их нозологиче

скую группу или интенсивность нарушении, 

нет достаточных оснований. 

Кроме степени интеллектуальных нару

шений нами были исследованы эмоцио

нально-волевые и поведенческие особенно

сти воспитанников в группах с разной ус

пешностью социально-трудовой абилита

ции, а именно: эксплозивность, астенич-

ность, торпидность и пуэрильность по оп

ределениям, предложенным социальными 

психиатрами Ц И Э Т И Н с целью диффе

ренциации взрослых инвалидов с умствен

ной отсталостью в домах-интернатах систе

мы соцзащиты населения (В. В. Болтенко, 

В. А. Галкин, П. Н. Литвинов, Т. И. Петра

кова, В. М. Розенцвайг и др.)
7
. 

Воспитанников с 1-м типом успешнос

ти отличает преобладание эксплозивного 

варианта нарушенного развития. Их экс

плозивность как проявление чрезмерно по

вышенной активности и возбудимости ча

сто проявляется в аффективных реакциях. 

Несмотря на быстрое пресыщение моно

тонной деятельностью, при условии при

влекательности продукта труда, чередова

нии р а з личных т р удовых оп е р аций и 
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Диаграмма 1 

Синдромы эмоционально-волевых и поведенческих расстройств воспитанников с разной 

успешностью социально-трудовой абилитацин 

Представленность эмоционально-волевых и 

поведенческих особенностей воспитанников 

разных групп 
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организующей помощи взрослого, эти вос

питанники обладают большей работоспо

собностью по сравнению с другими. 

Воспитанникам второй группы в боль

шей мере свойственна астеничность, прояв

ляющаяся в быстрой утомляемости, психи

ческой истощаемости и колебаниях продук

тивности деятельности вследствие остаточ

ных явлений или протекающих органичес

ких заболеваний Ц Н С , например, гидро

цефалии, эпилепсии. В то же время у детей 

этой группы меньше всего двигательных и 

других дополнительных нарушений. 

У воспитанников 3-й группы по сравне

нию с другими более выражена пуэриль

ность, которая проявляется в инфантильном 

благодушии, эйфории, крайне низкой моти

вации целенаправленной деятельности. 

4-я группа воспитанников отличается 

выраженной заторможенностью в поведе

нии и эмоционально-волевых реакциях. 

Таким образом, выявлены типичные 

эмоционально-волевые и неврологические 

особенности школьников разных по ус

пешности социально-трудовой адаптации 

групп, которые необходимо учитывать при 

построении моделей психолого-педагоги

ческого сопровождения абилитацин детей 

с тяжелой интеллектуальной недостаточ

ностью. 
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