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перспективность и доказательность. Прогностические способности подростков 
с речевыми нарушениями определяются аналитичностью, осознанностью и 
перспективностью мышления. 
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Особенности прогностической компетентности у младших школьников 
с дефицитарным дизонтогенезом в сфере виртуального пространства 

Features of prognostic competence in younger schoolboys with deficient 
 dysontogenesis in the field of virtual space 

Ахметзянова А.И., Сычкова А.А. (Казань) 
Akhmetzyanova A.I., Sychkova A.A. 

 
Аннотация.  
Актуальность исследования обусловлена возросшим использованием интернет-
технологий, что для детей с дефицитарным дизонтогенезом может выступать 
как дополнительный ресурс, позволяющий расширять границы общения, так и 
стать причиной виртуальной и других аддикций. В связи с этим, данная статья 
направлена на выявление особенностей прогностической компетентности 
младших школьников с дефицитарным дизонтогенезом в сфере виртуального 
пространства. Ведущим методом исследованя данной проблемы является кон-
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статирующий эксперимент, в ходе которого выявлена низкая способность к 
прогнозированию в сфере виртуального пространства у младших школьников с 
нарушением оппорно-двигательного аппарата и нарушением слуха. 
Ключевые слова: прогностическая компетентность, виртуальное простран-
ство, младший школьник, дизонтогенез 
 

Виртуальное пространство имеет особую привлекательность для младших 
школьников с дефицитарным дизонтогенезом, представляясь детям местом не-
ограниченной свободы. Для них компьютерные технологии могут выступать 
как дополнительный ресурс, позволяющий расширять границы общения, так и 
стать предиктором различных аддикций. Их успешной социализации в связи с 
физическими, психическими и речевыми нарушениями препятствует во многом 
неспособность адекватно оценивать и прогнозировать свои высказывания и вы-
сказывания собеседника, анализировать чувства и эмоции партнера, дифферен-
цировать социальные нормы, что обуславливает необходимость формирования 
прогностической компетентности у младших школьников с дефицитарным ди-
зонтогенезом в сфере виртуального пространства. Тем не менее на современ-
ном этапе мало исследований, посвящённых специфике развития и формирова-
ния прогностической компетентности у младших школьников с дефицитарным 
дизонтогенезом в сфере виртуального пространства. Вклад в разработку темы 
прогностической компетентности внесли Регуш Л.А, Сергиенко Е.А., Ломов 
Б.Ф., Сурков Е.Н., Фейгенберг И.М. На ряду с ними Менделевич В.Д., Ахмет-
зянова А.И, Нигматуллина И.А, Твардовская А.А., Артемьева Т.В. вели иссле-
дования по выявлению особенностей прогностической компетентности у детей 
с дефицитарным типом дизонтогенеза. 

В исследовании было задействовано 239 младших школьников в возрасте от 8 
до 10 лет, 140 из которых были без нарушений в развитии и составляли кон-
трольную группу. Младшие школьники с дефицитарным типом дизонтогенеза 
составляли экспериментальную группу из 99 человек, среди которых 16 млад-
ших школьников было с нарушениями зрения, 27 с нарушениями слуха, 20 с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, 36 с тяжёлыми нарушениями речи. 

Нами был проведен констатирующий эксперимент, направленный на иссле-
дование особенностей прогностической компетентности у младших школьни-
ков с дефицитарным дизонтогенезом в сфере виртуального пространства, по 
методике «Способность к прогнозированию в ситуациях потенциального или 
реального нарушения социальной нормы», разработанной коллективом кафед-
ры клинической психологии и дефектологии Института психологии и образо-
вания Казанского федерального университета под руководством Ахметзяновой 
А.И, был использован t-критерий Стьюдента. В качестве эмпирических показа-
телей прогностической способности были использованы следующие критерии 
(далее обозначены цифрами в рисунке) [3]:  

1. установка на просоциальное //асоциальное поведение; 
2. установка на зрелые//инфантильные стратегии прогнозирования; 
3. оптимистическая//пессимистическая установка; 
4. конструирование активной//пассивной позиции; 
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5. вариативность//инвариативность прогноза; 
6. детализованность//обобщенность прогноза; 
7. широта//узость социального контекста прогнозирования; 
8. рациональный//нерациональный прогноз; 
9. максимальная // минимальная вербализация прогноза; 
10. полнота//бедность речеязыковых средств; 
11. наличие//отсутствие в прогнозе высказываний участников; 
12. наличие //отсутствие в речи категории будущего времени. 
 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ по двенадцати критериям прогностической 

компетентности между младшими школьниками с дефицитарным 
дизонтогенезом и их нормально развивающимися сверстниками  

в сфере виртуального пространства 
 

На рис.1 видно, что у младших школьников без нарушений в развитии луч-
ше развита способность прогнозировать, чем у младших школьников с дефици-
тарным типом дизонтогенеза. Статистически значимые различия между выбор-
ками школьников, выявлялись с помощью t-критерия Стъюдента на уровне (р < 
0,05); (p < 0.001). Было выявлено, что младшие школьники без нарушений в 
развитии имеют показатели лучше в сфере «Виртуальное общение» (t = 4,58, p 
< .001) по рече-коммуникативной (t = 5,61, p < .001), когнитивной (t = 3,04, p < 
0,05), регулятивной функции (t = 2, р < 0,05), чем младшие школьники с дефи-
цитарным типом дизонтогенеза. Дети нормы делают более зрелый выбор (t = 
2,32, р < 0,05), они рациональны (t = 3,44, p < 0,05), и они более полно исполь-
зуют речеязыковые средства в своей речи (t = 5,11, p < .001). Также в учебной 
деятельности дети без нарушений в развитии опережают своих сверстников с 
дефицитарным типом дизонтогенеза (t = 3,93, p < .001). Это может быть объяс-
нено тем, что у детей с дефицитарным дизонтогенезом почти всегда есть и 
нарушение речи, они могут быть более инфантильны, не соответствуя своему 
настоящему возрасту из-за сопутствующего нарушения психическом и физиче-
ском развитии. Это отражено в исследовании Твардовской А.А., которая также 
выявила инфантильность, инвариативность, нерациональность прогнозов 
младших школьников с дефицитарным типом дизонтогенеза. Её исследование 
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подтвердило нарушение речекоммуникативной функции (бедность речевого 
оформления прогноза, отсутствие участия других участников ситуации, отсут-
ствие правильного употребления категории времени) [3]; [7]; [10]. 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ по двенадцати критериям прогностической 

компетентности между нормально развивающимися младшими школьниками  
и младшими школьниками с нарушением слуха, зрения, опорно-дигательного 
аппарата, с тяжёлым нарушением речи в сфере виртуального пространства 

 
Между младшими школьниками с нарушением зрения и их нормально раз-

вивающимися сверстниками различий не выявлено. Исследование Артемьевой 
Т.В. по когнитивной и регулятивной функции также не показали различий 
между младшими школьниками с нарушением зрения и их нормально развива-
ющимися сверстниками в сфере виртуального пространства. В тоже время Ар-
темьева Т.В. отмечает по рече-коммуникативной функции, что они не учиты-
вают широких социальных связей, используя односложные и простые нерас-
пространенные предложения [2]. Но все эти возможные нарушения в речевом 
оформлении прогноза, как отмечает в своём исследовании Нигматуллина И.А., 
у младших школьников с нарушением зрения к 4 классу исчезают. Также Ниг-
матулина И.А. выявила у младших школьников с нарушением зрения инвариа-
тивность, пассивную позицию в прогнозе и пессимистичные установки [9]. Та-
кое расхождение результатов возможно из-за хорошо проведенной коррекци-
онно-развивающей работы психолого-педагогического состава школы, а также 
из-за ограничения времени, проводимого за компьютером с целью сбережения 
остаточного зрения. 

Выявлено, что дети без нарушений в развитии имеют лучшие показатели, 
чем младшие школьники с нарушением слуха в сфере «Виртуальное общение» 
(t = 4,23, p <.001) по когнитивной (t = 2,89, р < 0,05), рече-коммуникативной 
функции (t = ,83, p < .001) прогностической компетентности. Дети нормы про-
являют более активную позицию в разрешении ситуации, в то время как дети с 
нарушения слуха пассивны (t = 1,84, р < 0,05), также у младших школьников с 
нарушением слуха отсутствует полноценная вербализация (t = 2,62, р < 0,05), 
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что может объясняется сопутствующим нарушением речи, а также сопровож-
дением устной речи жестовой, которая порой полностью заменяет устную речь. 
В учебной ситуации младшие школьники с нарушением слуха лучше регули-
руют своё поведение (t = -2,55, р < 0,05) по сравнению с своими сверстниками 
без нарушений развития, в речевом же высказывании (t = 3,28, р < 0,05) млад-
шие школьники без нарушений в развитии показывают лучшие результаты. В 
внеучебной ситуации младшие школьники без нарушений в развитии опережа-
ют (t = 6,08, p < .001) младших школьников с нарушением слуха, что проявля-
ется по когнитивной (2,58, р < 0,05) и рече-коммуникативной (6,23, p < .001) 
функции. Такое распределение результатов возможно из-за особенностей тре-
бований к поведению учащегося в коррекционной школе во время учебного 
процесса и из-за прямой зависимости между сформированностью учебной дея-
тельности и качеством прогнозирования у младших школьников с нарушением 
слуха. Выявленные результаты полностью подтверждаются исследованиями 
Григорьевой К.Н., Мещановой Д.Ю. [5];[8]. 

Младшие школьники с нарушением опорно-двигательного аппарата в сфере 
«Виртуальное общение» имеют более низкие результаты, чем дети без наруше-
ний в развитии (t = 5,03; p  < .001). По общему показателю регулятивной (t = 
2,1, р < 0,05), когнитивной (t = 3,41, р < 0,05), рече-коммуникативной (t = 5,88, р 
< 0,001) функции выявлено, что у детей нормы лучше показатели чем у детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. Дети нормы более зрело ведут се-
бя (t = 4,39, p < .001) и настраиваются на более положительный результат (t = 
2,16, р < 0,05) нежели дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, что 
подтверждается различными исследованиями [1, 7]. По рече-коммуникативной 
функции в учебной деятельности (t = 6,27, p < .001) и в внеучебной деятельно-
сти (t = 3,67, p < .001) дети нормы показали значимо лучший результат, чем де-
ти с нарушением оппорно-двигательного аппарата. Сформированность учебной 
деятельности могла повлиять развитие прогнозирования речевого высказыва-
ния у младших школьников с нарушением оппорно-двигательного аппарата [4]. 
Также можно отметить, что по результатам исследования, отражённым на рис. 
2, младшие школьники с нарушением опорно-двигательного аппарата имеют 
более низкие результаты не только относительно своих нормально развиваю-
щихся сверстников, но и остальных групп дефицитарного дизонтогенеза. 
Бернштейн Н.А., Менделевич В.Д. отмечают, что механизм предвосхищения 
движений и жизненных ситуаций одинаков, объясняя низкие результаты мо-
торной неловкостью, нескоординированностью движений, отражающейся на 
коммуникации, регуляции, решении умственных задач [7]. 

Младшие школьники с тяжёлыми нарушениями речи не имеют различий по 
сфере «Виртуальное общение», но было выявлено, что есть различия по регуля-
тивной функции прогностической компетентности (t = 2,05, р < 0,05), по кото-
рой детей без нарушений имеют лучший результат, выступая более активно в 
разрешении ситуации (t = 1,94, р < 0,05). Дети без нарушений в развитии бу-
дучи более рациональными (t = 2,11, р < 0,05), имеют менее детализированный 
прогноз (t = - 3,85, p < .001) по сравнению с младшими школьниками с наруше-
нием речи, что можно объяснить требованиями к устной речи (наиболее пол-
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ному высказыванию) в школе для детей с тяжёлыми нарушениями речи. В 
учебной деятельности младшие школьники без нарушений в развитии лучше 
прогнозируют (t = 2,45, р < 0,05), что отражается на регулятивной (t = 2,1, р < 
0,05), когнитивной (t = 1,6, р < 0,05), рече-коммуникативной (t = 2, р < 0,05) 
функции. Таким образом нахождение в учебной ситуации напрямую влияет на 
способность прогнозировать [4]. 

Результаты исследования показали, что младшие школьники с дефицитар-
ным дизонтогенезом имеют низкую способность к прогнозированию в сфере 
виртуального пространства, что препятствует полноценной социализации, обу-
славливая возможность возникновения девиаций. Во многом эти результаты 
объясняются нарушением слухоречевой и зрительно-пространственной памяти, 
нарушением целеполагания в ведущей для младшего школьного возраста дея-
тельности, а также нарушением контроля и серийной организации движений и 
действий [6]. Мы выявили различия в способности к прогнозированию в сфере 
виртуального пространства у младших школьников с нарушением слуха и 
нарушением опорно-двигательного аппарата, что находит отклик в работах 
других исследователей. Наиболее низкие результаты у младших школьников с 
нарушением опорно-двигательного аппарата обусловлены нарушением коорди-
нации, что наиболее проявляется в когнитивной, коммуникативной, рече-
коммуникативной функции сферы виртуального пространства. Они инфан-
тильны и неоптимистичны. Наибольшее количество исследований интернет-
зависимого поведения приходится на изучение зависимости детей с нарушени-
ем слуха, которые демонстрируют чрезмерную пассивность и нарушения ко-
гнитивной и рече-коммуникативной функции.  

В перспективе планируется разработка программы по формированию каче-
ственного прогноза в сфере виртуального пространства у младших школьников 
с дефицитарным дизонтогенезом. 
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Формирование доступных навыков взаимодействия и общения у детей  
с тяжелыми множественными нарушениями развития на групповых  

занятиях в службе ранней помощи 
Formation of accessible skills of interaction and communication of children with severe 

developmental disorders in the group lessons in the Early Assistance Service  
Садыкова Э.А., Булякова Н.А.(Казань) 

Sadykova E.A., Bulyakova N.A. 
 

Аннотация. 
В данной статье рассматривается необходимость в проведении мероприятий по 
социальной адаптации и развитию коммуникативных навыков с детьми с тяже-
лыми и множественными нарушениями в развитии в Службе ранней помощи. 
Самой оптимальной и эффективной формой работы в данном направлении яв-
ляется проведение «Круга» с использованием групповых сеансов с целью фор-
мирования доступных навыков взаимодействия и предпосылок общения. 
Ключевые слова. Тяжелые множественные нарушения развития, коммуника-
ция, социализация, служба ранней помощи.  

 
Актуальность. На сегодняшний день Правительством Российской Федерации 

осуществляется ряд мер, нацеленных на усовершенствование помощи, оказыва-
емой семьям, имеющим детей с ОВЗ. Письмо Министерства образования и науки 


