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Дети с нарушениями речи составляют 62,33 % от общего количества детей с 
особенностями психофизического развития (по статистическим данным М и н и с п ! 
ства образования Республики Беларусь за 2004 г.). В нашей стране сложилась опре. 
деленная система оказания специализированной помощи учащимся с нарушениями 
речи. Часть из них обучается по специальной программе (для детей с тяжелыми на-
рушениями речи) в условиях специальной общеобразовательной школы (класса) 
или класса интегрированного обучения. 

Ученики с относительно более легкими речевыми расстройствами (фонети* 
скими нарушениями, фонсгико-фонематическим недоразвитием, нерезко выражен-
ным общим недоразвигием речи и обусловленными ими нарушениями чтения и 
письма, а также нарушениями темно-ритмической стороны речи) обучаются в обра-
зовательных учреждениях общего типа но общеобразовательной программе. Кор-
рекция речевых расстройств и сопутст вующих им отклонений в познавательной и 
эмоционально-волевой сфере у данной категории детей осуществляется на школь-
ных пунктах коррекционно-педагогической помощи. 

Несмотря на то, что указанная катег ория детей традиционно обучается в общеоб-
разовательных учреждениях, вопрос их психолого-псдагогичсского сопровождения яв-
ляется достаточно актуальным. Результат коррекционно-развивающей работы, прово-
димой с ребенком учителем-логопедом пункта, во многом определяется наличием и 
качеством комплексной психолого-педагогической поддержки. При организации со-
провождения развития учеников с речевыми нарушениями необходимо учигывать осо-
бенности адаптации таких детей к условиям общеобразовательной школы. 

Информационный поиск позволил выявить ряд исследований, посвященных 
указанной проблеме. Так, Л.Г. Ноздря [3], проанализировав показатели гоговносп 
детей с общим недоразвитием речи (ОНР) к школьному обучению в академической, 
социальной и личностных сферах, выявила значительную группу детей с низкий 
уровнем готовности к обучению в школе, неравномерность компонентов школьной 
зрелости (крайне низкие показатели саморауляции, мотивационной готовности, 
развития мелкой моторики). 

Недостаточная адаптированиость к среде, трудности вхождения в социум у 
младших школьников с ОНР, обучающихся в общеобразовательной школе, отмеча-
ются Л.А. Федотовой [6]. Автор отмечает у детей с речевыми нарушениями повы-
шенный уровень общей школьной тревожности, страх самовыражения, сопровож-
дающийся эмоционально негативными переживаниями ситуаций, сопряженных с 
необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих 
возможностей. Указывается на необходимость разработки программы социально* 
реабилитации этих детей и коррекции не только их речевых нарушений, но и психо-
эмоциональной сферы. 

О Г Ивановской |1] проведено специальное исследование учащихся, посту-
пающих в первый класс общеобразовательной школы. Среди детей с нарушениям'1 

речи (преимущественно с фонетико-фонематическим недоразвигием) дети, не гоЮ" 
вые к школьному обучению, составили 59,7%. Автором рекомендуется сочетать Ор" 
ганизацию специальных логопедических занятий с этими детьми с и н д и в и д у а л ь н ы » 

подходом в обучении. 
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| Проблема готовности детей с речевыми нарушениями к обучению в общеобра-
^ В с л ь н о й школе рассматривается и в исследовании И.К). Кондратенко [2]. По 
•гепени готовности речевой деятельности к обучению в общеобразовательной шко-
де выделены 3 подгруппы дегей: с речевым развитием, уровень которого практичс-
рд соответствовал возрастной норме; с фонстико-фонематичсскими нарушениями; 
с Крушениями речи, которые по описательной характеристике (низкий уровень 
рйвитня фонематического слуха, искажения слоговой структуры слов, трудности 
при звуко-слоговом анализе и синтезе, аграмматизм, затруднения в оформлении 
связного высказывания) могут быть квалифицированы как ОНР. Па основании по-
л у ч е н н ы х данных автор рекомендует обучать дегей, вошедших в I и 2 подгруппы, в 
общеобразовательной школе при условии систематической коррекционно-
педагошчсской и психологической поддержки. И.10. Кондратенко считает, что ин-
теграция детей с речевыми нарушениями не может быть тотальной. Па основании 
Кошенного значительного отставания по уровню речевого развития детей 3-сй 
подгруппы исследователь рекомендует для них обучение в специальной школе. 

1 Рассматривая проблему интегрированного обучения детей с нарушениями ре-
чи, И.Ю. Кондратенко отмечает два аспекта данной проблемы. Во-первых, подго-
товка к интегрированному обучению детей требует тесной взаимосвязи, преемст-
венности в работе дошкольной и школьной логопедических служб. Во-вторых, рас-
пространенная практика обучения дегей с речевыми нарушениями в общеобразова-
тельной школе сочетаегся с отсутствием или недостаточным уровнем знаний учите-
лей общеобразовательных школ об особенностях развития речи и познавательной 
деятельности эгих дегей, что снижает эффективность проводимой логопедической 
работы и создает условия для возникновения у них школьной дезадаптации 

i Междисциплинарное взаимодействие специалистов является важной частью одно-
го из элементов (социально-психологического) адаптивной образовательной среды, без 
создания которой невозможна организация эффективного психолого-педагогического 

овождения развития дегей (в том числе - с нарушениями речи) [4; 5]. Функциями 
зовательной среды, определяемой как система влияний и условий формирова-

ния личности, а также возможностей для се развития, содержащихся в социальном и 
•ространствснно-предмегном окружении [7], является стимулирование различных 
видов деятельности ребенка, обеспечение их результативности и благоприятного 
социально! о статуса ребенка. 

Наряду с выше названным социально-психологическим элементом образова-
тельная среда включает пространственный (многофункциональное пространство, в 
Игорям организуется учебный процесс), предметный (мебель, оборудование и ди-
дактический материал, адекватные возможностям дегей и стимулирующие их раз-
рггие), организационный (режимы, дозировки, нагрузки) элементы. 

Особое значение при обучении детей с речевыми нарушениями имеют органи-
Ионные средовые составляющие: 

• единый речевой режим (как система мероприятий и требований, направлен-
ных на закрепление усвоенных детьми правильных произносительных навыков) в 

овагелыюм учреждении и семье; 
- предоставление детям образцов речи педагогов (орфоэпической правилыго-

е г и , неторопливого темпа, достаточной громкости, выразительности и слитности 
рчи, правильного речевого дыхания и т.п.); 

I - дифференцированностъ дозировок учебного, и особенно речевого и языкового 
"Яериала (с учетом характера речевого нарушения и этапа коррскнионной работы), 
п°Дбор лингвистического материала, коммуникативно значимого для ученика, досгуп-
"ого по содержанию, соответствующего его произносительным возможностям; 

иидши 
сопров 
образо 
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- использование в качестве правил, регламентирующих речевую деятелк 
иость детей, различных речевых памяток, правил речевого поведения (для заикаю- j 
щихся, для учеников с ОНР - участников диалогического общения и т.д.). 

Выстраивание элементов среды должны быть предусмотрено в нрограм§ 
исихолого-педагог ического сопровождения (системно и индивидуально ориен 
ванных). Специалисты сопровождения призваны быть квалифицированным специа-
листами как в отношении ребенка с речевыми нарушениями, так и в отношении сре-
ды его развития. Ему необходимо знание средовых ресурсов и умение органом 
вать эти ресурсы как действующие поддерживающие и корректирующие комплекса 

Список литературы 
!. Ивановская О.Г. Психолого-педагогическая характеристика детей, поступающих в первый класс 

общеобразовательной пнеолы // Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция / Под обш 
ред. О.Б. Иншаковой. - М., 2001. 

2. Кондратенко И.Ю. Подготовка к интегрированному обучению детей с речевыми н а р у ш е н и я м и / / 
Современные проблемы и перспективы развития региональной системы комплексной помощи 
ребенку: Материалы междунар. науч.-практ. конф. / Под ред. А.В. Грибанова, Л.С. Медниковой. 
- Архангельск, 2000. 

3. Ноздря Л.Г. Особенности адаптации детей с общим недоразвитием речи в условиях средней 
школы // Дэфекталогы, 1999, № 4. 

4. 11оваляева М. А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. -- Ростов-на-Дону, 2002. 

АДАПТАЦИЯ А Б И Т У Р И Е Н Т О В К В С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы М ИСПЫТАНИЯМ 

С. В. Болт 
Гродно, У О гГрГУим. Я Кугтт 

Процессу сдачи вступительных испытаний в вуз предшествует процедура под-
готовки будущего абитуриента к сдаче тесгово-экзаменационных заданий в рамках 
факультета довузовской подготовки. Это новый этап в жизни абитуриента, это пе-
реход в новую социальную среду, в новое образовательное пространство. От того, 
как пройдет процесс адаптации абитуриента на этом этапе, а это сложный адаптаци-
онный процесс, во многом зависит психологический комфорг, личностное развитие 
и во многом успешность сдачи вступительных испытаний. Сказанное даст основа-
ния отнести проблему психологической адаптации абитуриента на этапе подготовки 
к вступительным испытаниям, к числу актуальных проблем высшей школы. 

Теория адаптации является одной из тех общезначимых областей научных 
изысканий, которые поставляют о[-ромное количество теоретических и практиче-
ских проблем. А.Л. Налчаджян считает, что «адаптация - это тот социально-
психологический процесс, который при благоприятном течении приводит личносп. 
к состоянию адапгированности. Адаптированноегь можно охарактеризовать как со-
стояние взаимоотношений личности и границы» [1]. Большинством исследователе! I 
отмечается, что личность в процессе жизнедеятельности постоянно находится в со-
стоянии адаптации к меняющимся условиям среды. Ю.А. Александровский [2], 
Н Е. Зыкова и др. выдвигают предположение, что процесс адаптации имеет не-
сколько стадий: предадаптация, адаптация, постадаптация. А.А. Налчаджян пред-
ложил общую классификацию разновидностей социально-психологической адапта-
ции личности, основанную на выделении нормальной, девиантной и натологичеси! 1 
адаптации. Рассматривая возможные варианты адаптации к той или иной ситуации, 
автор выделяет два се вида. Первый из них - это адаптация пугем преобразована! и 
фактического устранения проблемной ситуации. Второй вид адаптации - адаитащи 

с сохранением ситуации. В этом случае личность претерпе 
хенения, но такие, которые большей частъю не способствут 
и самосовершенствованию (1|. Понимание самореализаци! 
ступени процесса социально-психологической адаптаци 
Славская, Г.А. Балл, И.Б. Дерманона, Л.А. Коростылева, А / 
аи) определило эволюцию понимания целей этого процес 
процесса адаптации, предлагаемых разными авторами, мож! 
хическую последовательность: приспособление ->• сохране! 
лах нормы -> уравновешивание и координация -» доепта 
нормативного состояния, повышение уровня функциониров 
Анализ научной литературы показывает, что адаптация и | 
рассматриваться в единстве как составляющие процесса 
Процесс подготовки к вступительным испытаниям, как вх 

вательнос пространство, рассматривается в нашем исслед 
туализации, социализации, личностного развития a6i 
ориентированный подход позволяет сгроить процесс подг 
испытаниям в соответствии с тенденциями автономизацив 
рых происходит се саморазвитие, самореализация и самоа 
пер деласг попытку объяснить механизмы самоопределен! 
самопересмогра самоопределения, рассматривается автор! 
разрешить некую проблемную ситуацию. В целом, по MHI 
хологов, подготовка к вступительным испытаниям окаже! 
буду! учтены следующие основные тенденции адаптации, 
го прочего, с тем, что психическая деятельность имеет я[ 
ный характер. Абитуриент тяготеет к такому уровню увер 
вания, предъявляемые к нему в процессе сдачи вступите 
буют большего, быть может предельного напряжения э 
сферы, его интеллектуальных сил, однако, будут соответст 
Абитуриент хочет обладать чувством собственного досго! 
туриент стремится достигнуть внутренней гармонии. Этс 

I трактовать процесс сдачи вступительных испытаний не и 
ки, определенных знаний, умений и навыков через peine 
как дсятсдьносп., специально формирующую способной 
нивагь, действовать, саморегулировать. 

Исходя из вышеизложенного, при организации и с 
абиту риентов были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретический анализ проблемы псю 
2. Выявить уровень адаптации (адаптированной! 

! Подготовки к вступительным испытаниям. 
Результаты исследования проводились по изучени 

ванносги абитуриентов, как структурного элемента CHCI 

сги, на этапе подготовки к вступительным испытаниям 
вень адаптированносати. А это указывает на необходим 
тай, способствующих психологической поддержке абит 
подготовки к выполнению гестово-экзаменационных зад. 

Таким образом, в результате проведенных исследо 
новные потребности абитуриентов в период подготовь 
ниям, с удовлетворением которых связывается успешно 
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