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Óñëîâèÿ ñå�åé�îãî âîñïèòà�èÿ â ç�à÷èòåëü�îé ñòåïå�è ïðå�îïðå�åëÿþò
ðàçâèòèå è æèç�å��ûé ïóòü ðåá¸�êà. Ðàññ�àòðèâàÿ ïñèõîëîãè÷åñêèå
ïðîáëå�û ñîâðå�å��îé ðîññèéñêîé ñå�üè, �åèçáåæ�î ïðè�¸òñÿ
îáðàòèòüñÿ ê èçó÷å�èþ ðîëè â�óòðèñå�åé�ûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ â ëè÷�îñò�î� ðàçâèòèè ðåá¸�êà è ïî�ðîñòêà.

● тренинг зрелого отцовствования и мате-
ринствования Н.В. Боровиковой;
● тренинг взаимодействия родителей
с детьми И.М. Марковской.

Но ни одна из существующих программа
не предусматривает обращения к психоло-
гической культуре родителей.

Психологическая культура родителей специ-
фический способ преобразования способнос-
тей и умений взаимодействовать с ребёнком
в такую структуру и такой способ взаимо-
действия, результат которого не только
не определяется случайным адекватным сте-
чением мыслей, переживаний и действий
родителя и поведения ребёнка, но и напол-
няется смысловым содержанием.

Êîìïîíåíòû 
ïñèõîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû

Выделим три компонента психологической
культуры, каждый из которых можно од-
новременно рассматривать как отдельный

Óвеличение количества детей с труд-
ностями в обучении и поведении,
нарушениями в эмоционально-лич-
ностной сфере, дезадаптацией в об-
разовательном пространстве, други-
ми негативными особенностями раз-
вития определяет необходимость
поиска способов предупреждения
и помощи в преодолении данных
трудностей в рамках семейного вза-
имодействия.

Необходимость изучения проблем,
связанных с системой детско-роди-
тельских отношений, продиктована
как наличием трудностей детского
развития, так и увеличением за-
проса в области разработки разви-
вающих и обучающих программ
для родителей, организации психо-
лого-педагогической помощи семье.

На сегодняшний день существуют,
например:
● программа психологического со-
провождения Р.В. Овчаровой;
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её вид: аутопсихологическая, предметно-психо-
логическая и социально-психологическая куль-
тура.

Àóòîïñèõîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà обеспечива-
ет направленность активности родителя
на понимание и принятие себя, на выстраи-
вание своей самооценки, на осознание себя
на уровне проживания разных когнитивных
и эмоционально-волевых состояний и откры-
тие на этой основе резервных возможностей
своего «Я».

Ïðå��åò�î-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà ðî-
�èòåëåé — это культура восприятия ребёнка
и представлений о нём. Представляя собой
способ построения родителем образа ребёнка,
предметно-психологическая культура проявля-
ется в гармоничном сочетании объективного,
субъективного и субъектного подходов к ре-
бёнку. В свою очередь, гармонизация как со-
размерное использование родителем подходов
к взаимодействию с ребёнком отражает го-
товность и способность родителя определять
степень их необходимости и целесообразнос-
ти в конкретной семейной ситуации. 

Ñîöèàëü�î-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà ðî-
�èòåëÿ как способ установления с ребёнком
гармоничных отношений позволяет организо-
вывать такое взаимодействие с ним, которое
соответствует истинному родителю. Психоло-
гический смысл понятия «истинный роди-
тель» заключается в умении родителя синте-
зировать в процессе взаимодействия две по-
зиции: вненаходимости (М.М. Бахтин)
и ориентации на другого (А.А. Ухтомский).
Такой синтез не только открывает для роди-
теля возможности к установлению довери-
тельных отношений с ребёнком, но и способ-
ствует сохранению внутренней устойчивости,
личностной и функционально-родительской
целостности.

Таким образом, аутопсихологическая культура
родителей — есть способ гармонизации обра-
зов «Я» («Я — реальное», «Я — идеаль-
ное», «Я — ретроспективное», «Я — роди-
тель» и т.п.), предметно-психологическая —
образов ребёнка (реального, идеального,
в прошлом, настоящем, будущем и т.п.) и со-
циально-психологическая — системы отноше-
ний «родитель — ребёнок» (диалогичность,

доверительность и т.п.). Каждый от-
дельный вид психологической культуры
выполняет свои функции в построении
и регуляции взаимоотношений родите-
лей с детьми.

Познание собственного ребёнка стро-
ится на понимании каждого этапа дет-
ского развития как особой культуры,
для которой характерно и особое пост-
роение и особая интерпретация ребён-
ком образа окружающего мира, себя
в этом мире и отношения к нему.
При этом, что очень важно, образ ре-
бёнка отражает тот социокультурный
фон семьи, семейных отношений,
на котором (или в рамках которого)
разворачивается вся его жизнь. От-
крыть неизмеримую глубину детской
души может тот родитель, который го-
тов и стремится открывать глубину
своей души, готов самоосуществляться.
Основой самоосуществления в таком
случае может рассматриваться «личная
эффективность», или «эффективность
Я» родителя. И осуществимо это
только через те отношения, в которые
вступает любящий родитель. Понима-
ние индивидуальных качеств ребёнка
служит родителям ориентиром в выбо-
ре воспитательных средств, в частнос-
ти, поощрения и наказания. Воспита-
тельная проблема заключается в отно-
шении ребёнка к наказывающему и по-
ощряющему. Это глубоко личное, ин-
дивидуальное дело родителя и ребёнка,
в нём сфокусировано всё, что их свя-
зывает и сближает. Важно, как форми-
ровались их взаимоотношения, на-
сколько они эмоционально близки друг
другу.

Отношение ребёнка к родителю и ро-
дителя к ребёнку даётся через пере-
живание и деятельность самого ребён-
ка. Отношения «родитель — ребёнок»
приобретают направляющее значение
в реализации позитивных потенциалов
развития ребёнка тогда, когда они
учитывают и согласуются с его пере-
живаниями. 



представлений о ребёнке, взаимоотноше-
ниях с ним, установок и ожиданий; осо-
знание родительских функций и позиций,
стилей воспитания; гармонизация детско-
родительских взаимоотношений через
формирование культуры переживаний
и выражения своих чувств.

Группа родителей формируется по прин-
ципу гетерогенности: разный возраст, об-
разование, профессиональная деятель-
ность, различная степень знакомства.

Общее количество членов группы
не должно превышать 12 человек.
Каждый родитель должен дать согласие
на работу в группе. Цикл групповых за-
нятий рассчитан на 24 академических
часа. Между занятиями желательны не-
большие интервалы (1–2 дня). Всего
проводится 12 занятий по 1,5–2 часа
каждое.

Занятия должны включать небольшое те-
оретическое введение по проблеме психо-
логической культуры родителя.

Основными методами групповой работы
являются групповая дискуссия и ролевая
игра. Кроме того, обязательно введение
в содержание занятий методик и специ-
альных заданий на диагностику обра-
за «Я» как личности и образа «Я» как
родителя, вербальных и невербальных уп-
ражнений, направленных на осознание се-
бя как личности, своей роли родителя
и способов взаимодействия с ребёнком,
психогимнастических, релаксационных
и рекреационных техник. На каждом за-
нятии проводится обсуждение результатов.

В процессе занятий необходимо оказы-
вать психологическую поддержку, на-
правленную на повышение уверенности
участников групповой работы, на норма-
лизацию их психического состояния,
на осознание роли механизмов психоло-
гической защиты и т.п.

Одной из задач каждого занятия являет-
ся включение ситуаций с присутствием

Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ 
ïñèõîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû

Оптимально развитая психологическая куль-
тура родителя направлена не только на само-
развитие целостного гармоничного образа
«Я». Он позитивно воспринимает собствен-
ного ребёнка и при необходимости корректи-
рует его образ. А это, в свою очередь, спо-
собствует построению таких взаимоотноше-
ний, в основе которых лежит диалог, сотруд-
ничество, принятие и доверие. Следствием
реализации родителем психологической куль-
туры выступает установление такого климата
в семье, который строится на понимании пе-
реживаний и мотивов поступков всех членов
семьи, взаимном уважении и признании прав
каждого на своё мнение и на понимание
смысла жизни.

На основании такого понимания психологи-
ческой культуры родителей мы разработали
ïðîãðà��ó ðàçâèòèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé
êóëüòóðû ðî�èòåëåé. Данную программу
могут использовать психологи, работающие
с детско-родительскими отношениями.

Результаты нашего исследования показыва-
ют, что чем больше стаж родительства, тем
слабее желание и готовность родителей раз-
вивать свою психологическую культуру. На-
иболее сензитивным периодом для развития
психологической культуры родителей явля-
ется период перехода их детей из дошколь-
ного детства к школе. Это не отменяет цен-
ности такой работы в более ранние либо
поздние сроки. Главным является желание
родителей гармонизировать своё внутреннее
состояние и взаимоотношения с собственны-
ми детьми.

Целью программы является развитие психо-
логической культуры родителей через разви-
тие её компонентов (аутопсихологического,
предметно-психологического и социально-
психологического).

Задачами этой работы являются: осознание
своего Я и себя в роли родителя; осознание
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ребёнка. Возможно использование различных
житейских ситуаций, предлагаемых родителя-
ми, участвующими в занятиях. Особое внима-
ние должно быть уделено первому занятию,
от которого во многом зависит эффективность
всех последующих занятий.

При определении результатов работы группы
можно опираться следующие на критерии:
● уровень осознанности ценностных ориента-
ции родителей;
● совокупность представлений о ребёнке (его
личностных особенностях, переживаниях и по-
веденческих реакциях);
● родительские установки и ожидания;
● форма родительского отношения, родитель-
ских позиций;
● стиль семейного воспитания, родительских
чувств и ответственности.

Приведём для нескольких занятий программы
развития психологической культуры родителей.

Çàíÿòèå 4

Задачи: работа над групповым сплочением;
анализ степени доверия своему ребёнку и раз-
витие чувств доверия к другим людям; осозна-
ние собственной родительской роли; развитие
чувства самоценности; анализ родительских
проблем; обучение навыкам рефлексии.

Упражнение 
«Обмен впечатлениями» 

(7–15 мин)

Цель — настрой на работу, снятие напря-
жения.

Инструкция. Каждый из участников делится
впечатлениями прошедшего дня, говорит о том,
что изменилось, произошло со времени послед-
него занятия.

Упражнение 
«Ведущий и ведомый» 

(10–15 мин)

Цель — проследить свои ощущения, проана-
лизировать их в ситуациях, где требуется про-
явить доверие к другому человеку либо ответ-
ственность за него.

Инструкция. Все участники делятся
на пары, в которых один играет роль
ведущего, другого — ведомого. Ведо-
мый должен закрыть глаза и полно-
стью доверившись ведущему, следо-
вать за ним. Ведущий с открытыми
глазами в течение 2–3 мин водит ве-
домого по комнате. Затем меняются
ролями.

Анализ упражнения. Это упражнение
является индикатором доверия и от-
ветственности. Участники обсуждают
свои переживания и мысли, возникшие
в ходе его выполнения, проводя каче-
ственную оценку своего самочувствия.

Упражнение 
«Моё родительское «Я» 

(около 20 мин)

Цель — осознание собственной роди-
тельской роли.

Инструкция. Ведущий должен пояс-
нить, что родительская роль, часто пе-
ренимается в детстве от родителей или
тех, кто их замещал. Родитель несёт
в себе преимущественно приказы, за-
преты и правила. В жизненных ситуа-
циях родительская роль включается
почти автоматически.

Существуют две стороны родительской
роли:
— контролирующая, авторитарная;
— помогающая, ласковая.

Физические признаки контролирующей
стороны родительской роли: нахмурен-
ный лоб; качание головой; указательный
жест; руки на бёдрах; щёлканье язы-
ком. Физические признаки помогающе-
го родителя: ласковый взгляд; поглажи-
вание; поддерживающие жесты.

Родители должны представить своё ро-
дительское «Я» в виде круга, поделен-
ного на две части таким образом, чтобы
одна из них отражала контролирующую
сторону «Я», а другая — помогающую



Упражнение 
«Интересная походка» 

(5–10 мин)

Цель — рефлексия, сплочение группы, осо-
знание механизмов социальной перцепции.

Инструкция. Каждый придумывает ин-
тересную походку и ходит в течение
1–2 минут. Затем можно обратить вни-
мание на то, как ходят другие, и присое-
диниться к понравившейся походке.

Упражнение «Клубок» 
(5–10 мин)

Цель — способствовать групповому спло-
чению, зафиксировать его основные до-
стижения, настроиться на позитив.

Инструкция. Каждый участник, по оче-
реди передавая клубок и одновременно
разматывая его, говорит о своих чувст-
вах, о том, что ему понравилось, запом-
нилось, было для него неожиданным, ве-
дущий выступает последним, резюмирует,
подытоживает день, настраивает на пози-
тивное мышление.

Çàíÿòèå 6

Задачи: работа над групповым сплочени-
ем; развитие свободы невербального само-
выражения; предоставление возможности
участникам тренинга получить обратную
связь от группы о видении детско-роди-
тельских отношений; работа над безуслов-
ным принятием значимых людей; получе-
ние навыков рефлексии; совершенствова-
ние себя в роли родителя.

Упражнение 
«Обмен впечатлениями» 

(7–15 мин)

Цель — настрой на работу, снятие напря-
жения.

Инструкция. Каждый из участников
делится впечатлениями прошедшего дня,

сторону. Какое соотношение частей, должен
решить сам родитель.

Упражнение 
«Я — личность» 
(около 20 мин)

Цель — развитие самосознания, дать по-
чувствовать участникам группы, что они
являются ценностью для себя, осознать
своё «Я».

Инструкция. Участникам тренинга предлага-
ется написать свой личностный «автопорт-
рет», руководствуясь ответами на вопросы:
— кто я?
— какой я?
— за что меня ценят как личность?
— являюсь ли я завершённой, полностью
сформировавшейся личностью?

Если не являюсь, какие есть резервы внут-
реннего развития? Обсуждение.

Упражнение 
«Мир родителя» 

(40–50 мин)

Цель — выделить проблемы, связанные
с ролью родителя, узнать мнение других
родителей относительно этих проблем.

Инструкция. Родители объединяются
в группы по 4–6 человек. Каждой группе
даётся задание — выделить проблемные
сферы и родительские опасения, а также
сформулировать ориентировочные пути их
устранения. Полученные результаты в даль-
нейшем, обсуждаются.

Каждая микрогруппа ведёт разработку
проблемных ситуаций, но одному из на-
правлений:
— родитель и значимое окружение;
— супруги;
— родители и ребёнок;
— семья и профессиональная среда;
— роль родителя и самореализация.
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говорит о том, что изменилось, произошло
со времени последнего занятия.

Упражнение 
«Глас в пустыне» 

(около 10 мин)

Цель — научиться понимать другого и выра-
жать свои чувства с помощью невербального
поведения; активизация группы, групповое
сплочение.

Инструкция. Каждый участник выходит
в центр и, обращаясь к любому другому уча-
стнику, просит его о чём-либо (чтобы ему ус-
тупили место, подержали ребёнка, подали ка-
кую-нибудь вещь и тому подобное).

Упражнение 
«Принятие другого» 

(около 35 мин)

Цель — научить участников занимать лично-
стную партнёрскую позицию по отношению
друг к другу.

Инструкция. «Сядьте удобнее, сделайте не-
сколько глубоких вдохов и выдохов. Пред-
ставьте по очереди всех значимых для вас
людей — родителей, супруга, детей, друзей…
Всех, кто вам дорог. Скажите каждому
из них: «Я люблю тебя. Я принимаю тебя,
какой ты есть, с положительными чертами
и недостатками».

Выделите среди значимых людей тех, кото-
рым вы не могли сказать этого или вам
сложно было это сделать. Вспомните недо-
стойных вашей поддержки, у которых вы
не видите сильных сторон, которых вы
не можете принять целиком и любить безус-
ловно. Постарайтесь понять, что именно ме-
шает вам, какие требования вы предъявляете
человеку, при каких условиях можете ска-
зать ему: «Я принимаю тебя таким, какой
ты есть».

Попробуйте поставить себя на место этого че-
ловека. Попробуйте понять его точку зрения:
почему он критикует вас или почему плохо
к вам относится? Понимает ли он те условия
и требования, которые вы ему предъявляете?
Согласен ли он с ними?

Теперь вернитесь на своё место и по-
пробуйте искренне сказать: «Я прощаю
тебя за… и снимаю свои требования, ко-
торые мешают мне тебя любить. С это-
го момента я принимаю тебя таким, ка-
кой ты есть. Я люблю тебя».

Обсуждение по схеме:
— как вы реагировали на это упражне-
ние?
— всех ли значимых людей вы прини-
маете такими, какие они есть?
— что чаще мешает оказать поддержку
другому человеку?

Упражнение 
«Я-родитель» 

(около 50 мин)

Цель — отработка навыка рефлексии,
стимулирование саморазвития.

Инструкция. Участникам тренинга
предлагается написать свой родитель-
ский «автопортрет», руководствуясь от-
ветами на вопросы:
— за что меня ценят как отца/мать?
— что во мне ценит супруга/супруг?
— за что меня могут критиковать дети?
— за что меня может критиковать су-
пруга/супруг?
— являюсь ли я завершённой, полно-
стью сформировавшейся личностью?

Если не являюсь, какие есть резервы
внутреннего развития? 
Обсуждение.

Упражнение «Путаница» 
(5–7 мин)

Цель — групповое сплочение, активи-
зация работы в группе, снятие напря-
жения.

Инструкция. Группа встаёт в круг.
По сигналу ведущего все закрывают
глаза и, вытянув вперёд руки, встреча-
ются в центре круга. Правой рукой каж-
дый берёт руку любого другого члена
группы, левая рука оставлена для того,



чтобы за неё кто-нибудь взялся. После этого
все открывают глаза. Ведущий помогает уча-
стникам таким образом, чтобы за каждую
руку держался только один человек. Задача
группы — распутаться и встать в круг.

Упражнение «Клубок»
(7–10 мин)

Цель — способствовать групповому сплоче-
нию, зафиксировать основные его достиже-
ния, настроиться на позитив.

Инструкция. Каждый участник, по очереди
передавая клубок, одновременно разматывая
его, говорит о своих чувствах, о том, что
ему понравилось, запомнилось, было
для него неожиданным. Ведущий выступает
последним, резюмирует, подытоживает заня-
тие, настраивает на позитивное мышление.

Таким образом, мы попытались ответить
на запрос практики о необходимости новых
форм работы с семьёй с точки зрения разви-
тия психологической культуры родителей как
средства гармонизации собственного внутрен-
него мира и взаимоотношений с детьми. ÍÎ
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?ß ðàáîòàþ øêîëüíûì ïñèõîëîãîì, â øêî-
ëå åñòü êëàññû êîìïåíñèðóþùåãî îáó÷å-

íèÿ. Ó ó÷àùåãîñÿ 1-ãî êëàññà óìñòâåííàÿ îò-
ñòàëîñòü (åñòü ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå),
÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèåì ê îáó÷å-
íèþ â ÊÊÎ. Íî ðîäèòåëè îòêàçàëèñü îòäà-
âàòü ðåá¸íêà â ñïåöèíòåðíàò, äîìàøíåå
îáó÷åíèåì åìó íå ïðåäïèñàíî. ×òî ñ íèì
äåëàòü?   Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûìè çàêîíîäàòåëüíûìè
àêòàìè ðîäèòåëè âïðàâå îáó÷àòü ðåá¸íêà â ëþáîé
øêîëå. Ñïåöèàëèñòû çíàþò, ÷òî â ýòèõ ñëó÷àÿõ äå-
òè ÷àñòî ñòðàäàþò, ïîñêîëüêó ïîïàäàþò â íåàäåê-
âàòíûå äëÿ ñåáÿ óñëîâèÿ îáó÷åíèÿ. Óìñòâåííî îò-
ñòàëûé ìàëü÷èê, êîòîðûé îáó÷àåòñÿ â îáû÷íîé
øêîëå, êîíå÷íî, äîëæåí çàíèìàòüñÿ ïî èíäèâèäó-
àëüíîé ïðîãðàììå, ó÷èòûâàþùåé åãî âîçìîæíîñ-
òè. Ó÷èòåëü äîëæåí ïðîäóìûâàòü äëÿ íåãî çàäàíèÿ,
à íå àäàïòèðîâàòü òå, êîòîðûå âûïîëíÿþò îñòàëü-
íûå äåòè. Ýòîò ó÷åíèê íå äîëæåí âûïîëíÿòü îáùèå
äëÿ âñåõ êîíòðîëüíûå ðàáîòû, åãî ðàçâèòèå äîëæ-
íî îöåíèâàòüñÿ â ñðàâíåíèè ñ åãî ñîáñòâåííûìè
ðåçóëüòàòàìè, ïîýòîìó íåîáõîäèìî ñîõðàíÿòü åãî
ðàáîòû — àïïëèêàöèè, ðèñóíêè, ïîäïèñè è ïð., ïî-
ñêîëüêó òàêèå äåòè íå ïîëó÷àþò öåíçîâîãî îáðàçî-
âàíèÿ, ãëàâíàÿ çàáîòà — åãî ñîöèàëèçàöèÿ, âîñïè-
òàíèå è îñâîåíèå ïåðâîíà÷àëüíûõ çíàíèé è óìå-
íèé, íåîáõîäèìûõ â äàëüíåéøåé æèçíè.

?Â íàøåé øêîëå õîòÿò ïåðåâåñòè ó÷åíèêà
èç ìîåãî êëàññà íà èíäèâèäóàëüíîå îáó-

÷åíèå, ïî ïðîãðàììå VIII èëè VII âèäà, õîòå-
ëîñü áû óçíàòü, ÷òî ýòî òàêîå ïðîãðàììû
VII è VIII âèäà?  Ãàáûøåâà 

Ñóùåñòâóþò íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, íà îñíîâå êî-
òîðûõ ó÷åíèê ïåðåâîäèòñÿ íà èíäèâèäóàëüíîå îáó-
÷åíèå, ÷àùå âñåãî äîìà îáó÷àþòñÿ äåòè, èìåþùèå
îðãàíè÷åñêèå ïîðàæåíèÿ öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñ-
òåìû. Èõ ïðåáûâàíèå â äåòñêîì êîëëåêòèâå ìîæåò
áûòü îïàñíî (âñïûøêè àãðåññèè, îòñóòñòâèå ñàíè-
òàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ íàâûêîâ è ïð.), íåêîòîðûå äå-
òè ñ äâèãàòåëüíûìè íàðóøåíèÿìè èíîãäà íå ìîãóò
äîáðàòüñÿ äî øêîëû.

Çàäåðæêà ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ — íå îðãàíè÷åñ-
êîå íàðóøåíèå, äåòè ñ ÇÏÐ èìåþò ñòîéêèå òðóäíîñ-
òè â îáó÷åíèè, íî èíòåëëåêò èõ íîðìàëåí. Äëÿ îáó-
÷åíèÿ òàêèõ äåòåé ñóùåñòâóþò êîððåêöèîííûå
êëàññû â îáû÷íîé øêîëå, åñòü è ñïåöèàëüíûå øêî-
ëû VII âèäà. Âîò äëÿ ðàáîòû ýòèõ øêîë è ðàçðàáà-
òûâàþòñÿ îñîáûå ïðîãðàììû, ó÷èòûâàþùèå îñî-
áåííîñòè òàêèõ äåòåé. Øêîëû VIII âèäà îòêðûòû
äëÿ äåòåé, èìåþùèõ íàðóøåíèå èíòåëëåêòà, è ðàáî-
òàþò îíè ïî ñâîåé, ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííîé ïðî-
ãðàììå.

?ß ðàáîòàþ ó÷èòåëåì â 5 êëàññå ñ äåòüìè
ñ òÿæ¸ëûìè íàðóøåíèÿìè èíòåëëåêòà

â øêîëå VIII âèäà. Àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû
îáÿçàëà ìåíÿ íàïèñàòü ïðîãðàììó ïî ãåî-
ãðàôèè è åñòåñòâîçíàíèþ ñ 5-ãî ïî 9-é
êëàññû äëÿ äåòåé ýòîé êàòåãîðèè. Ïîäñêà-
æèòå, ïîæàëóéñòà, êàêèå ó÷åáíî-ìåòîäè÷å-
ñêèå ìàòåðèàëû ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ
ñîñòàâëåíèÿ ýòèõ ïðîãðàìì? Ïðîøó óòî÷-
íèòü, êàêîé áàçèñíûé ó÷åáíûé ïëàí äåéñò-
âóåò â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ îáó÷åíèÿ äå-
òåé ñ ãëóáîêèìè íàðóøåíèÿìè èíòåëëåêòà?    
Ëàðèñà Ô¸äîðîâíà 

Ó÷åáíûé ïëàí äëÿ îáó÷åíèÿ äåòåé ñ ãëóáîêèìè íà-
ðóøåíèÿìè èíòåëëåêòà îáû÷íî ñîñòàâëÿåò ïåäàãî-
ãè÷åñêèé êîëëåêòèâ øêîëû, îïèðàÿñü íà áàçèñíûé
ïëàí øêîëû äàííîãî âèäà è ó÷èòûâàÿ ïðè ýòîì
âîçìîæíîñòè ó÷àùèõñÿ. Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ
ê Ñáîðíèêó ïðîãðàìì îáó÷åíèÿ äåòåé ñ âûðà-
æåííûì íåäîðàçâèòèåì èíòåëëåêòà (èçäàòåëü-
ñòâî «Âëàäîñ», 2007 ãîä). Â ñáîðíèêå äàíû ïðè-
ìåðíûå ó÷åáíûå ïëàíû äëÿ äåòåé ýòîé êàòåãîðèè.
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