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ладного искусства в Пекине был переимено-
ван в Центральный университет искусства 
дизайна.  

Современный китайский дизайн, разви-
вающийся необыкновенно быстро, конечно, 
также возник под влиянием знакомства ки-
тайцев с аналогичным явлением западной 
культуры и промышленности. Однако в на-
стоящее время Китай в состоянии сам обес-
печить себя высокопрофессиональными, хо-
рошо обученными дизайнерами, прекрасно 
ориентирующимися в тенденциях мирового 
дизайна и даже могущими дать Западу много 
оригинальных самобытных идей. 

Преподавание дизайна, подготовка ди-
зайнеров в системе высшего профессио-
нального образования являются достаточно 
новым делом даже для стран Запада, где до 
сих пор не прекращаются дискуссии о необ-
ходимости такого рода образования. Дизай-
ну как комплексной дисциплине менее сот-
ни лет, а подготовка дизайнеров на новей-
шей основе начала формироваться лишь в 
послевоенные годы. 

В Китае, где сама система обучения, 
ориентированная на западные стандарты и 
методы, начала создаваться только с 1905 г., 
вопрос об обучении новейшим специально-
стям, к каковым, несомненно, относится ди-
зайнеры, стоит необычайно остро. Перени-
мая новые методы обучения, деятели китай-
ского образования никогда не должны забы-
вать о разработках собственной педагогиче-
ской науки и по возможности применять их в 

педагогической практике, сочетая с новей-
шими общемировыми тенденциями.  

Собственно китайская традиционная педа-
гогическая наука и методики образования на-
столько своеобразны, что мы должны прежде 
всего обрисовать традиционную систему обу-
чения в Китае, как она складывалась и эволю-
ционировала на протяжении сотен лет, как она 
трансформировалась в современную систему, 
приспособленную для воспитания профессио-
налов, могущих работать в глобальном мире. 

В системе китайского традиционного 
образования была профессиональная подго-
товка художников, на которую следует обра-
тить особое внимание, ибо наработки про-
шлых веков необходимо учитывать, чтобы 
китайские дизайнеры не потеряли своего на-
ционального своеобразия. 

Методики преподавания дизайна разра-
батываются в высших учебных заведениях 
КНР на основании практических разработок, 
т. е. методики проходят постоянную верифи-
кацию непосредственно практикой препода-
вания. В этом смысле опыт каждого кон-
кретного учебного заведения ценен для раз-
работки единой концепции преподавания ди-
зайна. В настоящее время растущая бурными 
темпами промышленность Китая нуждается 
во все возрастающем количестве дипломиро-
ванных квалифицированных дизайнеров, по-
этому важно выявить основные положения, 
которые должны лечь в основу единой кон-
цепции методики преподавания дизайна в 
высшей художественной школе. 
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лений рассматривается автором с позиций методологического инструментария 
относительно сущности и особенностей образования данного рода представлений 
у детей с нарушениями интеллектуальной сферы. Показана ведущая роль педагога-
дефектолога в реализации комплексных задач по выработке качества социальных 
представлений и становления на их основе культуры безопасности жизнедеятель-
ности детей. 
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Формирование социальных представле-

ний у детей начиная с дошкольного возраста 
в настоящее время представляется актуаль-
ной тематикой многочисленных дискурсов в 
связи с признанием социального развития 
одной из приоритетных сфер всестороннего 
становления личности. Аналогичная тенден-
ция переосмысления соотношения психиче-
ского и социального компонентов развития 
наблюдается в обучении и воспитании детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
[1; 3 и др.]. 

Вышеобозначенная проблема является 
малоизученной и сложной в рамках специ-
альной (коррекционной) педагогики в том 
плане, что сам термин «социальные пред-
ставления» уходит корнями в дискурсивную 
психологию, а ее постановка носит не толь-
ко психолого-педагогический, но и социаль-
ный, общественно-политический, философ-
ский характер. 

Социальные представления, являясь 
разновидностью представлений в целом, вы-

ступают как отражение и воссоздание кон-
кретных образов предметов, событий и явле-
ний окружающего природного и социального 
мира, связанных с жизнью и отношениями 
людей в обществе, с ориентацией на соци-
альные ценности, нормы и правила общества 
(среды жизнедеятельности), в котором ре-
бенку предстоит жить и реализовать себя как 
личность, социально адаптируясь там.  

Наиболее полно вопросы изучения по-
добного рода представлений описаны в кон-
цепции социальных представлений француз-
ского психолога и социолога С. Московичи 
[9]. В ней рассматривается и раскрывается 
механизм образования, структура, компонен-
ты, функции, сущностные характеристики, 
системная принадлежность социальных пред-
ставлений относительно индивидуальной 
картины мира, межгрупповых отношений 
как элемента обыденного сознания, комму-
никации и т. п. Однако аналитический обзор 
литературы по выбранной тематике показы-
вает, что в зарубежных [8; 9 и др.] и отечест-
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венных [4; 6; 7 и др.] исследованиях практи-
чески отсутствуют сведения об особенностях 
их формирования в разных возрастах. Имеют-
ся лишь указания на то, что сам механизм 
формирования социальных представлений 
проявляется в трансформации новой информа-
ции на доступный язык, т. е. осуществляется 
путь от набора информации до цельной конст-
рукции, включая эмоционально-ценностный 
компонент; затем эта конструкция становится 
частично автоматизированной системой ин-
терпретации полученной информации. 

Рассматривая вышеописанный механизм 
формирования социальных представлений с 
педагогических позиций, нам представляется 
значимым рассмотрение его через присвое-
ние ребенком объективно заданных норм че-
ловеческого общежития и постоянное откры-
тие, утверждение себя как социального субъ-
екта через речевую активность, действие, 
практический анализ предметов окружающе-
го мира, их систематизацию. Мера организо-
ванности системы («базы») представлений 
определяет их богатство и точность, отража-
ясь в когнитивных возможностях ребенка, 
качестве обучающих воздействий, мотиваци-
онной специфике, картине мира в целом. Как 
когнитивные образования, социальные пред-
ставления относятся к той области психиче-
ского, которая самым непосредственным об-
разом детерминирована социальными усло-
виями жизни человека, его социальным раз-
витием и общим социальным контекстом 
воспитания. Именно поэтому, с нашей точки 
зрения, теория социальных представлений 
обладает значительным методологическим 
потенциалом в контексте целостного разви-
тия детей, становления их мировоззренче-
ской культуры и на ее основе культуры безо-
пасности жизнедеятельности. 

Говоря об особенностях формирования 
социальных представлений о безопасности 
жизнедеятельности у дошкольников и млад-
ших школьников с нарушениями интеллек-
туальной сферы, нельзя не отметить, что «ос-
новы безопасности жизнедеятельности» – 
многоаспектная область социальных знаний. 
Безопасность является одной из базовых по-

требностей каждого человека как в повсе-
дневной жизни при взаимодействии с при-
родной и социальной действительностью, так 
и в экстремальных условиях, в связи с чем 
сам термин уникален по форме и содержа-
нию. Безопасность жизнедеятельности ха-
рактеризуется как состояние окружающей 
среды, при котором с определенной вероят-
ностью исключено причинение вреда суще-
ствованию человека [2, с. 7]. Культура же 
безопасного поведения включает: транспорт-
ную культуру поведения, культуру поведе-
ния в быту, экологическую культуру (безо-
пасного поведения в природе и избежания 
последствий стихийных бедствий), культуру 
здоровьесбережения, социально-гигиеничес-
кую культуру (безопасного взаимодействия с 
предметами и объектами общественного на-
значения), коммуникативную культуру (безо-
пасного общения и взаимодействия), культу-
ру психофизической безопасности. 

Указанная выше разноплановость ставит 
перед педагогом ряд комплексных задач при 
формировании социальных представлений о 
безопасности жизнедеятельности, затраги-
вающих как собственную компетентность 
взрослого, так и социальную компетентность 
детей. Причем под социальной компетент-
ностью нами понимается совокупность об-
щественно значимых качеств и навыков, а 
также способов ориентировки ребенка в реа-
лиях предметного мира, явлениях собствен-
ной и общественной жизни и деятельности, 
т. е. своеобразная траектория развития и ус-
пешная адаптация в меняющемся социуме. 
Учитывая тот факт, что ребенок с проблема-
ми в развитии испытывает трудности про-
никновения в смысл человеческих отноше-
ний, установления причинно-следственных 
связей и зависимостей в окружающем мире, 
самостоятельного использования в деятель-
ности тех возможностей восприятия, которые 
у них уже есть, нецелесообразно ожидать, 
что социальные представления о правилах 
безопасного поведения возможно сформиро-
вать у него в полном объеме. Перспективы 
же формирования данного рода представле-
ний у детей со сниженным интеллектом про-
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сматриваются в правильно организованном, 
коррекционно-направленном специальном 
обучении и воспитании, адекватном индиви-
дуальным особенностям и компенсаторным 
возможностям самих детей, опирающимся на 
зону их ближайшего развития.  

Во-первых, учителю-дефектологу следу-
ет четко представлять структуру социальных 
представлений, состоящую из трех измере-
ний: информативного → содержательного → 
установочного [9, р. 23]. Относительно соци-
альных представлений о безопасности жизне-
деятельности сущностью информирования 
является ознакомление воспитанников с ок-
ружающими потенциальными опасностями во 
всех сферах жизнедеятельности (в быту, об-
щении, различных видах деятельности, при-
роде, сохранении собственного здоровья) и 
собственными возможностями безопасного 
поведения. Стараясь информировать ребенка 
с нарушениями интеллекта определенной до-
зой знаний, нужно помнить о характерном 
недоразвитии у него всех познавательных 
процессов, выражающемся в вялой потребно-
сти в новых знаниях, отсутствии интереса к 
познанию, поверхностном, искаженном нали-
чии сведений о фактах и правилах поведения 
в социальной и природной действительности. 
Поэтому при коррекционном воздействии це-
лесообразно использовать специальные ди-
дактические формы и методы подачи мате-
риала: целевые прогулки, наблюдения за яв-
лениями социальной, природной и общест-
венной жизни, беседы о проведенных наблю-
дениях, чтение художественной литературы, 
рассматривание тематических плакатов, рабо-
ту с сериями сюжетных картин по разным на-
правлениям основ безопасности жизнедея-
тельности, демонстрацию кинофильмов и 
диафильмов, специально организованные те-
матические инсценировки. Данные формы 
работы не просто вызывают интерес, повы-
шают любознательность, уточняют и расши-
ряют понятийный аппарат по предлагаемой 
тематике, но и параллельно совершенствуют 
интеллектуальные способности умственно 
отсталых детей, развивая целенаправленную 
наблюдательность, осмысленное запомина-

ние, произвольное внимание, а соответствен-
но, и качество представлений, призванных 
перерасти в систему научных понятий. 

Содержательный элемент структуры, на-
зываемый в концепции социальных пред-
ставлений иначе «полем представлений», 
предполагает не просто воспроизведение об-
разов – представлений в виде определенного 
верования либо знания, а скорее призван вос-
создать представления о мотивах безопасно-
го поведения, умениях и потребностях каче-
ственно противостоять опасностям, желани-
ях установить смысловые взаимосвязи между 
причинами и следствиями чрезвычайных си-
туаций в различных сферах жизнедеятельно-
сти. В ходе экспериментального изучения 
установлено, что на данном этепе учитель-
дефектолог сталкивается с несколько иной 
совокупностью трудностей, обуславливаю-
щих развитие детей с нарушениями интеллек-
туальной сферы: затруднении в формирова-
нии понятий, суждений, умозаключений; на-
рушением избирательности восприятия, ма-
лой дифференцированностью образов, недос-
таточным объемом и точностью имеющейся 
информации об объекте, предмете или явле-
нии окружающего мира; замедленным тем-
пом припоминания материала, эпизодической 
забывчивостью; неумелым обобщением соб-
ственного опыта в речи, склонностью перено-
сить в неизменном виде элементы прошлого 
опыта на решение новой задачи и т. д. 

Научить детей в процессе коррекционно-
развивающей работы предвидеть и распозна-
вать опасности и с должной степенью ответ-
ственности реагировать на них, посильно 
предотвращая, а лучше избегая вовсе, – это 
лишь часть педагогических замысла. Даже на 
нормально развивающегося ребенка-дошколь-
ника либо младшего школьника призыв: 
«Будь внимателен!» – не производит долж-
ного впечатления по той простой причине, 
что он погружен в собственные ощущения, 
переполнен впечатлениями, находясь под их 
воздействием, не обращая внимания на пра-
вила, придуманные взрослыми. Соответст-
венно, проблема усугубляется по отношению 
к детям с нарушенным интеллектом, у кото-
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рых и вовсе снижена мотивация в самостоя-
тельности и свободе поведения, не развиты 
чувство меры, осторожности и предусмотри-
тельности, предполагающих способность к 
предвидению последствий своих действий, 
тех или иных явлений и событий. Воспита-
ние чувства безопасности и свободы поведе-
ния должно опираться на формирование у 
ребенка понимания причинно-следственных 
связей в самых различных жизненных ситуа-
циях, что тоже значительно затруднено в 
данном случае. Слабость собственных наме-
рений, побуждений, большая внушаемость 
приводят к формированию у данной катего-
рии детей «штампов» поведения и не всегда 
верных взглядов, которые они без должной 
критики заимствуют из ближайшего окруже-
ния. Вредные привычки поведения, заимст-
вованные у взрослых в силу детской подра-
жательности, – одна из причин, приводящих 
к трагическим последствиям. 

Организация работы с детьми в данном 
направлении должна быть нацелена на свое-
временное формирование привычки безо-
пасного поведения, желание совершенство-
вать свои физические и психические воз-
можности, чтобы противостоять опасно-
стям. Этим целям способствуют такие мето-
ды, приемы и способы работы, как поэле-
ментный диктант; прием опосредованного 
общения через игрушку; разъяснения со-
держания и последовательности действий; 
упражнения в пространственной ориенти-
ровке; речевые упражнения в совместных 
высказываниях детей; интервьюирование; 
вопросно-ответная форма подачи материала, 
требующая умозаключений; работа с графи-
ческими моделями (схемами, рисунками); 
символико-моделирующая деятельность; эле-
менты водных процедур (закаливание, обти-
рание и пр.) и т. д. Кроме того, обогащенная 
предметно-развивающая среда становится 
основой для организации содержательной 
жизнедеятельности детей в процессе фор-
мирования у них социальных представлений 
в сфере безопасности. Приветствуется ис-
пользование различного рода игрового ма-
териала (настольного: наборов разрезных 

картинок, домино, кубиков, паззлов и т. п.; 
настенного: модулей на сенсорное воспри-
ятие, тренажеров для развития мелкой мо-
торики и т. п.; напольного: сенсорных ков-
риков, дорожек, атрибутов «Азбуки дорож-
ной безопасности», «Азбуки пожарной 
безопасности» и т. п.).  

Хочется обратить внимание педагогов 
на индивидуальную работу с каждым ребен-
ком по обогащению социальных представле-
ний в плане личностной безопасности. Стоит 
составить схему маршрута пути из дома в 
образовательное учреждение (детский сад, 
школу) с фиксацией встречающихся на пути 
опасных мест и предметов окружающей дей-
ствительности. Аналогичные содержатель-
ные схемы могут отображать комнату ребен-
ка, подъезд, транспортное средство, исполь-
зуемое им, и т. д. Нельзя забывать и о педаго-
гическом просвещении родителей, близкого 
окружения детей в вопросах безопасности 
жизнедеятельности, формировании пример-
ного поведения. 

Установка на желаемое поведение и со-
циальное взаимодействие, проявление ребен-
ком психофизиологических и возрастных 
особенностей безопасного поведения в ок-
ружающем мире является следующим струк-
турным элементом социальных представле-
ний и, пожалуй, главенствующим. Данное 
положение обосновано тем, что никакие тео-
ретические знания, никакое богатство их со-
держания и смысла не будут во благо, если 
не последует подкрепления его практиче-
ским навыками.  

Воспитание навыков безопасного пове-
дения у нормально развивающихся детей 
требует соблюдения социально-детермини-
рованных правил и запретов (запрета идти 
куда-то с незнакомым взрослым; соблюдения 
правил движения по улице и перехода доро-
ги; использования предметов по назначению; 
понимания непредсказуемости поведения 
животных; важности личной гигиены и т. п.), 
что призвано обеспечить свободу и гарантию 
безопасности. Опять же в случае с умственно 
отсталыми детьми даже у старших дошколь-
ников нет понимания последовательности и 
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логики всех действий, входящих в навык. 
Движения детей неловки, плохо координиро-
ваны, чрезмерно замедленны или, напротив, 
импульсивны. Любой вариант поведения не 
приемлет признаков безопасности. Замед-
ленная реактивность и неспособность реаль-
но взвесить ситуацию в силу запоздалого, 
медленного анализа, равно как и стремление 
к эффектным и демонстративным действиям 
(беганию, крику, кривлянию, троганию и 
пробованию на вкус незнакомых предметов, 
постукивание этими предметами и т. д.), яв-
ляются основой рискованных поступков. 
Собственно такие действия и реакции можно 
наблюдать и у детей в норме к началу обуче-
ния в школе, в случае если с ними не прово-
дилось специальной обучающей работы в 
различных видах деятельности по конструи-
рованию, лепке, рисованию, игре, труде в 
природе и др. Кроме того, у большинства ум-
ственно отсталых детей отмечается недоста-
точность мышечной силы, что может привес-
ти к выпадению предметов из рук, ушибам, 
порезам при работе с колющими и режущи-
ми предметами и т. д. Поэтому велика важ-
ность общеукрепляющих физкультурных за-
нятий и спортивных упражнений для таких 
детей. Исследователями указывается и на 
понижение у них скорости простой реакции 
при наличии отвлекающих факторов (звука 
тормозов, сигнала сирены, запаха дыма, 
вспышки взрывоопасного вещества и т. п.). 
Инертность нервных процессов способствует 
стереотипности реакций, которые часто не 
соответствуют создавшейся обстановке.  

Коррекционное воспитание и обучение в 
данном случае следует начинать с наблюде-
ния и исправления действий детей в искусст-
венно созданной развивающей среде, конст-
руируя и реконструируя игровые ситуации 
безопасного поведения в различных сферах 
деятельности и общения. Важно протестиро-
вать родителей на предмет взаимодействия 
ребенка с окружающей действительностью в 
разных ситуациях, потому как предположи-
тельно наиболее продуктивные сведения об 
информированности ребенка о правилах 
безопасности и сформированности у него 

первоначальных навыков безопасного пове-
дения можно получить именно от родителей. 
Далее можно приступать к хронометражу 
навыков безопасного поведения, бесконфликт-
ного общения, разбору ситуаций и случаев, 
непосредственными участниками которых 
явились дети при выезде или выходе за пре-
делы образовательного учреждения (на экс-
курсии, прогулке, походе, ориентировании на 
местности, посещении музеев и других мест 
общественного назначения). 

Второй комплексной задачей при фор-
мировании социальных представлений о 
безопасности жизнедеятельности является 
критериально-уровневый учет сформирован-
ности данных представлений на стыке стар-
шего дошкольного и младшего школьного 
возраста. Для обнаружения критериев следу-
ет использовать иерархизированное единство 
компонентов: когнитивного, потребностно-
мотивационного, поведенческо-волевого и 
структурного. Три первых компонента, по 
сути, повторяют сущность элементов трех-
мерного измерения структуры социальных 
представлений и не нуждаются в дополни-
тельном разъяснении. Структурированность 
же, как дополнительный критерий сформи-
рованности социальных представлений у де-
тей с нарушениями интеллектуальной сферы, 
отражает упорядочение информации о раз-
личных объектах и явлениях за счет установ-
ления содержательных связей между ними 
[5, с. 33].  

Обобщая научные данные и результаты 
собственного исследования, выявлено, что у 
детей с нарушениями интеллекта при отсут-
ствии коррекционного воздействия социаль-
ные представления не образуют единой 
структурной системы, а их объем, содержа-
ние и направленность не определяют доступ-
ность хранящихся и воспроизводимых зна-
ний в «индивидуальной базе» и в конечном 
итоге не соотносятся с уровнем понимания и 
решения жизненной проблемы, предотвра-
щения потенциальной опасности в некоторой 
предметно-практической области. Мы пред-
положили, что для ликвидации данных про-
белов требуется первичное осознание учите-
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лем-дефектологом характеристики уровней 
сформированности социальных представле-
ний, указанных ниже, и дальнейшая целена-
правленная работа в предлагаемом контексте. 

В перцептивно-действенном плане: ис-
пользование обследовательских действий 
(рассматривание, ощупывание и т. п.) с при-
менением специфических манипуляций; уме-
ние подражать взрослому; стремление дейст-
вовать по образцу или словесной инструк-
ции, выбирать по образцу; целенаправлен-
ность действий при зрительном соотнесении; 
умение действовать на основе ранее выде-
ленных свойств и признаков предметов в но-
вой ситуации; умение воспринимать сигнал и 
воспроизводить действия в соответствии с 
ним; адекватность действий пространствен-
ного ориентирования (расстояние, направле-
ние и т. д.); применение способов координи-
рования, замещения, перемещения и т. п. 

В образном плане: припоминание и чув-
ственное отражение явлений и событий ок-
ружающего мира; сосредоточение на зри-
тельных, слуховых, двигательных, осяза-
тельных, вкусовых образах-представлениях 
(системах сенсорных эталонов); различение и 
сравнение цвета, формы, величины предмета, 
звуковых проявлений; привязанность обра-
зов-представлений к конкретным условиям; 
схематичность и уточненность собственного 
опыта познания. 

В символическом плане: мысленное вос-
создание действительности при невозможно-
сти ее непосредственного восприятия (по 
описанию); различение реального объемного 
пространства и его изображения на плоско-
сти (бумаге, доске и т. д.) и их соотнесение; 
понимание и установление причинно – след-
ственных связей и отношений окружающей 
действительности; наличие многообразной 
информации о предметах, явлениях и собы-
тиях окружающего мира, составляющей сис-
тему ориентиров, регулирующих поведение; 
специфика использования детьми целостной 
системы представлений в процессе решения 
жизненных ситуаций, проигрывания различ-
ных социальных ролей; выражение и закреп-
ление представлений в продуктах разнооб-

разной деятельности: конструктивной, музы-
кальной, изобразительной, трудовой, игровой 
и т. д. 

В плане соединения представлений со 
словом: понимание и использование в речи 
слов-названий; умение самостоятельно на-
зывать существенные признаки, свойства, 
особенности предметов и явлений; наличие 
вопросов, познавательной направленности; 
активное оперирование знаниями (пред-
ставлениями), умениями и навыками при 
взаимодействии со сверстниками и взрос-
лыми; объяснение собственного поведения 
в конкретной ситуации; стремление к обоб-
щению образов; высокая степень осмыс-
ленности образов предметов, социальных 
ценностей и отношений при их словесной 
интерпретации. 

В качестве третьей комплексной задачи 
выступает осознание того, что вне зависимо-
сти от конкретно обозначенной направлен-
ности вопросы безопасности, социальные 
представления имеют свою системную гра-
дацию, которая включает представления: 

• о своеобразии и изменении окружаю-
щей среды (природе, животном мире, небес-
ных телах и т. д.); 

• себе в целостном мире (формирование 
Я-образа, самосознания, самооценки, само-
стоятельности и т. д.); 

• социальной действительности (об ис-
тории и культуре страны проживания, ее 
столице; государственной символике: флаге, 
гербе, гимне, национальной идее; малой ро-
дине, ближайшем окружении и родном го-
роде: его названии и достопримечательно-
стях, собственном адресе местожительства  
и т. д.); 

• предметном мире (предметах обихода 
и их свойствах, народных промыслах, крае-
ведческой работе и т. д.); 

• построении отношений с другими 
людьми (сотрудничество, коллективизм, то-
варищество, основы конфликтологии и т. д.); 

• социальных нормах, ценностях и пра-
вилах поведения (социокультурном насле-
дии, достижениях в области науки и искусст-
ва, нравственности, эстетичности, трудолю-
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бии, творчестве, ответственности, активно-
сти, безопасности и т. д.). 

Данное разделение позволяет подтвер-
дить мысль о том, что картина (образа) мира 
имеет структуру, подобную структуре соци-
альных представлений, потому как сам образ 
мира состоит из многоуровневой системы 
представлений. Особое значение в работе с 
детьми, имеющими нарушения интеллекта, 
стоит уделить формированию физической и 
социальной картины мира («модели мира»), 
которая постепенно с помощью опосредую-
щих символических структур становится ос-
новой жизнедеятельности таких детей, спо-
собствует их эмоциональному благополу-
чию, успешной социальной адаптации при 
переходе с одного возрастного этапа в дру-
гой, положительной поступательной дина-
мики в развитии личности в целом. 

В заключение мы обращаем внимание 
на то, что остановились на основных зада-
чах, стоящих перед учителем-дефектологом 

при формировании у детей с интеллектуаль-
ными нарушениями социальных представ-
лений о безопасности жизнедеятельности. 
Показав важность формирования подобного 
рода представлений в детском возрасте, мы 
сделали акцент именно на структурных 
компонентах и механизме работы данного 
образования. Общеразвивающие и коррек-
ционные задачи в данном направлении бу-
дут решаться более полно в случае взаимо-
связи их со всеми программными требова-
ниями и включенности в другие разделы. 
Правильное применение адекватных мето-
дик, сочетание гибких форм, методов, спо-
собов и приемов обучения данной категории 
детей в коррекционно-развивающей работе 
будет способствовать становлению лично-
сти каждого ребенка, способной вести безо-
пасный образ жизни, прежде всего относи-
тельно собственной безопасности, относи-
тельно самостоятельного выполнения дос-
тупных социальных ролей. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Белопольская Н. Л., Лубовский В. И. Дифференциально-психологическая диагностика детей с 

интеллектуальной недостаточностью // Детская патопсихология: хрестоматия. М.: Когито – Центр, 
2004. 351 с. 

2. Гостюшин А. В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. М.: Изд. дом «Техника-молодежи», 
1996. 320 с. 

3. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: про-
грамма дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 
интеллекта. М.: Просвещение, 2003. 271 с. 

4. Емельянова Т. П. Конструирование социальных представлений в условиях трансформации 
российского общества: автореф. дис. …д-ра пед. наук. М., 2006. 27 с. 

5. Косымова А. Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей с нарушениями ин-
теллекта // Дефектология. 2006. № 5. С. 30–35. 

6. Морозова И. Ю. Подходы к изучению социальных представлений: материалы научной конфе-
ренции «Диалог цивилизаций: история, современность и перспективы» 18 февраля 2008. М., 2002. 

7. Рубинштейн С. Я. Психология умственно отсталого школьника. М.: Просвещение, 1986. 174 с. 
8. Jaspars J., Fraser C. Attitudes and social representations // Farr R. M., Moscovici S. (eds). Social 

representations. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1984. P. 101–123. 
9. Moscovici S. The phenomenon of social representations // Farr R. M., Moscovici S. (eds). Social rep-

resentations. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1984. P. 3–70. 
 
 
 
 
 


