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Аннотация. В статье обсуждаются результаты эксперимента по созданию модели сов- 
местной подготовки в вузе студентов направлений: 44.03.01 «Педагогическое образова-
ние» и 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». Целью образовательной 
интеграции являлось обеспечение эффективного взаимодействия будущих специалистов 
указанных направлений в процессе психолого-педагогического сопровождения младших 
школьников с задержкой психического развития, обучающихся в условиях инклюзивного 
образования. Традиционная (раздельная) подготовка педагогов начального образования и 
специальных психологов не позволяет в должной мере реализовать их профессиональные 
компетенции, формируемые в рамках в целом автономных образовательных подходов, 
затрудняющих их продуктивное сотрудничество. Результаты экспериментального сов- 
местного обучения студентов названных направлений подготовки, реализуемого прежде 
всего в процессе производственной практики, показывают его очевидные преимущества в 
сравнении с традиционной моделью их обучения.
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Введение
Реализация курса на внедрение в нашей 

стране инклюзивной модели образования 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) сталкивается с проблемами  
[1; 2], одной из которых является недоста-
точная готовность педагогов общего образо-
вания к работе с такими детьми. Причины её 
заключаются прежде всего в неточных, по-
верхностных, а нередко и искажённых пред-
ставлениях о характере и причинах учебных, 

коммуникативных, поведенческих затрудне-
ний детей, особенно если речь идёт о детях 
с задержкой психического развития (ЗПР)  
[3; 4]. Феноменология нарушений психиче-
ской деятельности и поведения у этой ка-
тегории детей достаточно разнообразна и 
в значительной части случаев выражена не-
резко, что у неспециалистов нередко порож-
дает иллюзию «простых случаев», объясняе-
мых «рассеянностью», «ленью» ребёнка, его 
нежеланием учиться и т.п. [5]. 
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Знакомство с кратким курсом теории не 
приближает педагога к пониманию и распоз-
наванию реальных проблем ребёнка с ЗПР на 
практике. Более того, у него редко складыва-
ется продуктивное сотрудничество с психо-
логом, даже имеющим специальную подго-
товку в области коррекционной психологии, 
поскольку цели и содержание работы того 
и другого специалиста имеют мало полез-
ных пересечений в практической плоскости. 
Разного рода курсы дополнительной подго-
товки педагогов в области инклюзивного об-
разования детей с ОВЗ, как правило, имеют 
недостаточный КПД, поскольку получаемая 
на них информация слабо интегрируется в 
систему представлений, сложившихся в рам-
ках общепедагогической парадигмы [6].

Эксперимент 
В качестве перспективного варианта ре-

шения проблемы взаимодействия педагога 
и психолога в инклюзивной практике на 
базе Психолого-педагогического инсти-
тута Мурманского арктического государ-
ственного университета (МАГУ) и образо-
вательных организаций города Мурманска 
на протяжении ряда лет разрабатывается 
экспериментальная модель технологии их 
совместного обучения в процессе вузов-
ской подготовки [7]. Предметным полем, 
объединяющим студентов данных направ-
лений подготовки, стало освоение техно-
логии мониторинга индивидуального раз-
вития младших школьников с ЗПР, оценка 
качества которого осуществлялась на III 
и IV курсах по двум структурным компо-
нентам профессиональных компетенций: 
когнитивному и практическому. В разные 
годы в эксперименте были задействованы 
70 студентов II–IV курсов очной формы 
обучения: 35 будущих педагогов начально-
го общего образования (НОО) и 35 буду-
щих специальных психологов. Кроме них 
в исследовании приняли участие 15 препо-
давателей МАГУ и 30 работников образова-
тельных организаций в качестве участников 
малого консилиума. 

Выборку составили контрольная и экспе-
риментальная группы студентов 2011–2012 
года набора очной формы обучения в соот-
ветствии с контрольными цифрами приёма. 
В контрольную группу (КГ) были включены 
20 студентов, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование», направлен-
ность (профиль) – Начальное образование, 
и 20 студентов, обучающихся по направле-
нию «Специальное (дефектологическое) 
образование», направленность (профиль) – 
Специальная психология. Учебный процесс 
(теоретическое обучение и прохождение 
учебной и производственной практик) у сту-
дентов указанных направлений подготовки 
осуществлялся по традиционной модели, 
то есть раздельно, в соответствии с направ-
ленностью образовательной программы 
(профилем). Исследование по выявлению 
уровней сформированности у будущих пе-
дагогов НОО и специальных психологов 
основных структурных компонентов про-
фессиональных компетенций в области 
мониторинга индивидуального развития 
младших школьников с ЗПР проводилось на 
третьем (2013/2014 учебный год) и четвёртом 
(2014/2015 учебный год) курсах. Включение 
студентов 2011–2012 года набора в кон-
трольную группу определяется тем фактом, 
что Мурманская область с 2013 г. участвова-
ла в эксперименте по апробации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, поэтому было важно 
оценить качество сформированности у них 
компетенций по осуществлению мониторин-
га развития школьников с ЗПР. Полученные 
результаты свидетельствовали о недостаточ-
ной эффективности традиционной модели 
подготовки будущих педагогов и психологов 
к реализации мониторинга индивидуального 
развития школьников с ЗПР и определили 
необходимость разработки инновационной 
модели подготовки.

Такая модель была разработана и апро-
бирована с участием экспериментальной 
группы (ЭГ), в которую вошли 15 будущих 
педагогов НОО, обучающихся по направле-
нию 44.03.01 «Педагогическое образование» 
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и 15 будущих специальных психологов на-
правления подготовки 44.03.03 «Специаль-
ное (дефектологическое) образование» оч-
ной формы обучения набора 2014 г. согласно 
контрольным цифрам приёма. Их обучение 
осуществлялось в условиях совместной под-
готовки в течение трёх лет (с 2016 по 2018 гг.).

Динамика формирования профессиональ-
ных компетенций в области мониторинга в КГ 
и ЭГ оценивалась по одним и тем же критери-
ям и предполагала значительное количество 
диагностических срезов с использованием 
разработанного инструментария не только 
для итогового, но и для текущего контроля 
формирования компетенций. В исследовании 
было получено 280 продуктов деятельности 
студентов, количество и разнообразие кото-
рых позволили сделать обоснованные выво-
ды. В целом экспериментальное исследование 
было организовано как лонгитюдное, что 
потребовало многократных контрольно-из-
мерительных процедур в отношении каждого 
участника выборки.

Процесс формирования профессиональ-
ных компетенций у студентов эксперимен-
тальной группы (обучающихся совместно) 
в сфере оценки индивидуального развития 
младших школьников с ЗПР осуществлялся 
нами на трёх уровнях, а именно:

1) дифференцированная теоретическая 
подготовка будущих педагогов начального об-
щего образования и специальных психологов;

2) интегрированная теоретическая под-
готовка студентов разных направлений: 
44.03.01 «Педагогическое образование» и 
44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 
образование»;

3) интегрированная производственная 
практика.

В контрольной группе студентов, обучаю-
щихся по традиционной вузовской техноло-
гии, предполагающей раздельное обучение, 
на основе разработанной нами методики 
определялись уровни сформированности 
профессиональных компетенций. В экспе-
риментальной группе кроме этого опреде-
лялась логика их формирования в соответ-

ствии с ориентирами, обозначенными в кон-
цепции функционального диагноза детей с 
нарушениями развития [8]. Процесс анализа 
и оценивания качества освоения технологии 
мониторинга осуществлялся в соответствии 
с содержанием упомянутых выше основных 
структурных компонентов – когнитивного 
и практического.

Когнитивный компонент профессио- 
нальных компетенций складывается из со-
вокупности теоретических знаний в об-
ласти мониторинга индивидуального раз-
вития младшего школьника с ЗПР. Оценка 
качества сформированности когнитивного 
компонента по завершении изучения теоре-
тических дисциплин проводилась на основе:

– тестирования, направленного на вы-
явление полноты и качества освоения тео-
ретических аспектов проблемы диагностики 
задержки психического развития, прежде 
всего – в контексте задач мониторинговой 
деятельности (тестовое задание включало 30 
вопросов междисциплинарного характера; 
результаты тестирования оценивались по 
общей сумме набранных баллов);

– решения кейс-заданий, направленных 
на оценку готовности к применению теоре-
тических знаний для анализа конкретных 
ситуаций образовательной практики млад-
ших школьников с ЗПР (преподавателями 
вуза оценивались полнота проведённого 
анализа случая, владение профессиональной 
терминологией, доказательность и точность 
аргументации, объективность суждений, ко-
торые, как и при тестировании, ранжирова-
лись в баллах).

Практический компонент профессио-
нальных компетенций отражает освоение 
умений в области проведения мониторин-
га, предполагающих получение необходи-
мых сведений о ребёнке, их интерпретацию, 
обобщение и трансформацию диагностиче-
ских данных в педагогические задачи. Со-
держание практического компонента и эта-
пы его освоения отражены в таблице 1.

Представим более подробно задачи каж-
дого этапа освоения технологии мониторин-
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га и критерии оценки сформированности 
практического компонента профессиональ-
ных умений.

На I этапе экспертами (руководителями 
производственной практики – преподава-
телями МАГУ, а также педагогами НОО и 
психологами образовательной организа-
ции) оценивались умения по составлению 
протоколов сплошного невключённого на-
блюдения педагогов и психологов за учеб-
ным поведением младших школьников с 
ЗПР. Критерии оценки протоколов наблю-
дений:

•  объективность регистрации фактов 
(0–3 балла);

•  полнота фиксации фактов, отражаю-
щих общие характеристики познавательной 
деятельности ребёнка, эмоционально-пове-
денческих проявлений и сферы работоспо-
собности (0–3 балла); 

•  полнота фиксации фона, на котором 
проявляются интересующие наблюдателя 
характеристики интеллектуальной и комму-
никативной сфер ребёнка (0–3 балла).

II этап оценки. В баллах оценивались 
умения будущих педагогов и психологов 
интерпретировать данные об индивидуаль-
ных проявлениях учебных и поведенческих 
трудностей у младших школьников с ЗПР, 
а именно фиксировать факты, определять 
причины возникших на уроке трудностей 
и устанавливать взаимосвязь между ними. 
Критерии оценки:

•  точность соотнесения фактов, опре-
деляющих проявление наблюдаемых осо-
бенностей младшего школьника с ЗПР, с 
критериями индивидуального развития (0–3 
балла);

•  достаточность фактов для установле-
ния причин трудностей учебного поведения 
школьника (0–3 балла);

•  объективность, аргументированность 
установления искомых причинно-следствен-
ных связей (0–3 балла).

На III этапе перед будущими специаль-
ными психологами была поставлена зада-
ча проведения обучающего эксперимента с 

младшим школьником с ЗПР, а перед буду-
щими педагогами – составление конспекта 
и проведение урока с целью получения не-
достающей и (или) уточняющей информа-
ции о школьнике. И в первом, и во втором 
случае основной целью являлась проверка 
первичной гипотезы о характере учебных и 
поведенческих трудностей, наблюдаемых у 
ребёнка с ЗПР. Эксперты оценивали сфор-
мированность у студентов профессиональ-
ных умений при обобщении данных диагно-
стики индивидуального развития ребёнка с 
ЗПР. 

В оценке качества итогового заключе-
ния, обобщающего данные диагностиче-
ской работы студентов, использовались 
единые критерии. Различия в содержании 
психологического и педагогического за-
ключений, определялись, главным образом, 
различиями в способах получения диагно-
стической информации. В число критериев 
были включены:

•  точность и корректность использова-
ния профессиональной терминологии (0–3 
балла);

•  достаточность данных для понимания 
и описания особенностей познавательной 
деятельности, поведения, коммуникации, 
умственной работоспособности младшего 
школьника с ЗПР (0–3 балла);

•  корректность и точность качественно-
го анализа поведения ребёнка на основе пе-
речисленных категорий, способность к уста-
новлению иерархии выявленных трудностей 
индивидуального развития (0–3 балла);

•  способность к осмысленной интерпре-
тации особенностей индивидуального раз-
вития ребёнка с ЗПР на основе установления 
причинно-следственных связей (0–3 балла);

•  овладение умением представлять дан-
ные, полученные при обследовании ребёнка, 
в форме таблиц и индивидуальных профилей 
(0–3 балла).

И, наконец, на IV этапе осуществлялась 
оценка сформированности у студентов уме-
ния трансформировать данные диагности-
ки в индивидуальные педагогические задачи. 
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Таблица 1
Оценка практической реализация технологии совместного обучения мониторингу  

будущих педагогов НОО и специальных психологов

Этап практики Содержание этапа Умения
Продукт  

для оценивания

1. Подготовительный Отработка диагности-
ческих показателей, 
критериев и индикато-
ров оценки индиви-
дуального развития 
младшего школьника 
с ЗПР

Анализ содержания показателей.
Способность относить факты учебного по-
ведения к определённому показателю

Аналитическая  
таблица.  
Самоотчёт

2. Освоение метода 
невключённого 
сплошного  
наблюдения

Наблюдение за ребён-
ком на уроке и анализ 
результатов

Сбор и фиксация фактов, объективно от-
ражающих учебное поведение ребёнка в 
естественной ситуации урока с применением 
правил и критериев диагностического дина-
мического наблюдения. Выделение фактов 
и их сопоставление с критериями. Совмест-
ная интерпретация фактов. Совместное 
формулирование первичной общей гипотезы 
обследования

Протокол 
наблюдения. 
Анализ протокола. 
Самоотчёт

3. Проверка предва-
рительной гипо-
тезы о причинах и 
иерархии трудностей 
младшего школьника 
с ЗПР в процесс  
обучающего  
эксперимента 

Проведение обучаю-
щего эксперимента и 
анализ его резуль-
татов 

Постановка конкретных задач диагностики 
на основе оценки специфики учебного по-
ведения обучающегося с ЗПР. 
Выдвижение гипотезы о причинах затрудне-
ний ребёнка, их иерархии и взаимосвязях. 
Уточнение конкретного содержания диа-
гностики для проверки гипотез каждым из 
специалистов.
Осуществление отбора методик психоло-
го-педагогической диагностики с учётом 
первичной гипотезы и феноменологии 
индивидуальных особенностей психического 
развития и поведения младших школьников 
с ЗПР. 
Проектирование сценария и процедуры про-
ведения диагностики с учётом её цели, задач, 
выдвинутых гипотез.
Проведение обучающего эксперимента.
Совместная интерпретация результатов, 
установление причинно-следственных 
связей, представление обобщённых фактов 
в виде заключения на ребёнка с указанием 
причин и иерархии выявленных трудно-
стей. Определение последовательности и 
способов преодоления трудностей ребёнка, 
проектирование с их учётом коррекционной 
работы 

Протокол  
обучающего  
эксперимента. 
Заключение  
на ребёнка.  
Самоотчёт

4. Трансформация 
данных диагностики 
в педагогические  
задачи

Совместное определе-
ние образовательных 
условий, соотнося-
щихся с возможностя-
ми и потребностями 
обучающихся с ЗПР

Составление планов совместной работы. 
Разработка психологом рекомендаций для 
педагогов по индивидуализации обучения и 
воспитания обучающихся с ЗПР. 
Проектирование индивидуальных программ 
психолого-педагогического сопровождения 
и оценка эффективности их реализации

Планы совместной 
работы.
Рекомендации по 
индивидуализации 
работы. Самоотчёт
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Оценка проводилась экспертами на основе 
анализа представленных будущими педаго-
гами и психологами планов совместной ра-
боты и рекомендаций в области индивидуа-
лизации образования младших школьников 
с ЗПР. Критерии оценки:

•  способность к совместному определе-
нию образовательных условий, соотнося-
щихся с особыми образовательными потреб-
ностями ребёнка с ЗПР (0–3 балла);

•  способность к совместному установле-
нию последовательности и способов преодо-
ления трудностей ребёнка (0–3 балла);

•  способность к проектированию соб-
ственной коррекционно-образовательной 
программы (0–3 балла);

•  способность к формулировке рекомен-
даций для педагогов и родителей по индиви-
дуализации обучения и воспитания младших 
школьников с ЗПР (0–3 балла).

Формируемые умения по переводу полу-
ченной информации в педагогическую пло-
скость позволяют на основе совместной, 
координированной деятельности педагога и 
психолога успешно решать важнейшие зада-
чи современной образовательной практики: 
обоснованно выделять или уточнять типо-
логический вариант ЗПР [9; 10], определять 

на его основе оптимальный для конкретно-
го ребёнка образовательный маршрут [11], 
уточнять педагогические и психологические 
условия, необходимые для удовлетворения 
его особых образовательных потребностей 
[12; 13].

Сравнительный анализ профессиональ-
ной подготовки педагогов и психологов, 
осуществляемой в традиционной (раздель-
ной) и апробируемой (совместной) формах 
их обучения, свидетельствует о различиях 
в формировании как содержательной, так 
операциональной сторон деятельности в 
сфере диагностики индивидуального разви-
тия младшего школьника с ЗПР. 

Результаты анализа соответствующих 
профессиональных умений у студентов экс-
периментальной и контрольной групп пред-
ставлены в таблице 2. 

Анализ результатов эксперимента
Качественная оценка полученных резуль-

татов показывает следующее. У большинства 
будущих педагогов и психологов контроль-
ной группы отмечен средний уровень (80% 
и 70% соответственно) сформированности 
умения фиксировать факты, отражающие 
учебное поведение младшего школьника с 

Таблица 2
Оценка практической реализация технологии совместного обучения мониторингу  

будущих педагогов НОО и специальных психологов (%)

Структурные компоненты 
мониторинга

Уровни  
в баллах

Контрольная группа Экспериментальная группа

Педагоги Психологи Педагоги Психологи

1. Получение данных  
о ребёнке

Высокий (7–9) 10 20 80 87

Средний (4–6) 80 70 10 13

Низкий (1–3) 10 10 – –

2. Интерпретация  
данных

Высокий (7–9) – – 80 80

Средний (4–6) 80 90 20 20

Низкий (1–3) 20 10 – –

3. Обобщение  
данных

Высокий (11–15) – – 80 87

Средний (6–10) 70 90 20 13

Низкий (1–5) 30 10 – –

4. Трансформация  
данных диагностики  
в педагогические задачи

Высокий (9–12) – – 80 87

Средний (5–8) 70 90 20 13

Низкий (1–4) 30 10 – –
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ЗПР. Типичными для этого уровня являлись 
ошибки при составлении протоколов: реги-
страция фактов подменялась их обобщённой 
интерпретацией, подробная запись действий 
и высказываний школьника с ЗПР подменя-
лась их субъективной оценкой, не отража-
лась динамика поведения ребёнка в процессе 
работы, не все этапы деятельности подроб-
но фиксировались, ориентировочный этап 
практически не отражался в протоколах. 

Студенты экспериментальной группы 
(будущие педагоги и психологи) максималь-
но полно фиксировали и объективно описы-
вали факты учебного поведения школьника 
с ЗПР. Технология совместного обучения 
мониторингу позволила им получить чёткие 
представления о «портретах» детей с ЗПР, 
отражающих полноту, точность и разноо-
бразие вариантов их развития. Уровень ос-
воения первого практического компонента 
мониторинга у педагогов составил 80%, у 
психологов – 87%. 

Анализ экспертами уровней сформи-
рованности у студентов умений интерпре-
тировать данные о ребёнке показал, что и 
будущим педагогам, и будущим психологам 
контрольной группы была присуща оценоч-
ность суждений. Большинство из них обна-
ружили средний уровень сформированно-
сти практических компетенций (80% и 90% 
соответственно). Однако будущие учителя 
при интерпретации фактов, взятых из про-
токолов наблюдений, давали в большей сте-
пени дидактические оценки («справился», 
«не понял», «спешит»), а будущие психо-
логи стремились к оценке эмоциональных 
реакций ребёнка («обрадовался», «обидел-
ся») или к поспешной интерпретации при-
чин его ошибок и затруднений («невнима-
тельный», «отвлекался», «не дослушивал 
до конца»).

Большинство будущих педагогов и психо-
логов экспериментальной группы продемон-
стрировали высокий уровень сформирован-
ности профессиональных компетенций в об-
ласти интерпретации данных о трудностях 
учебного поведения младших школьников 

с ЗПР (80%). Особенно важным здесь пред-
ставляется факт указания студентами на не-
достающую в протоколах информацию об 
индивидуальных характеристиках ребёнка, 
что препятствовало получению более пол-
ной картины, в связи с чем они отмечали не-
обходимость проведения дополнительного 
диагностического обследования. 

На основе оценки качества составленных 
студентами итоговых заключений эксперты 
судили о сформированности умения обоб-
щать данные диагностики. Так, большин-
ство студентов экспериментальной груп-
пы – будущих педагогов и психологов, про-
демонстрировали высокий уровень сфор-
мированности данного компонента (80% 
и 87% соответственно). В представленных 
ими заключениях были корректно и точно 
отражены количественные и качественные 
характеристики поведения и деятельности 
ребёнка, установлена иерархия выявленных 
трудностей индивидуального развития. В 
заключениях студентов контрольной груп-
пы были представлены разрозненные и не-
редко противоречивые факты. В 70% и 90% 
случаев соответственно уровень сформи-
рованности умения обобщать данные диа-
гностики отмечен у них на среднем уровне, 
а у остальных – на низком (30% и 10% со-
ответственно). Они испытывали явные за-
труднения в представлении обобщённых 
характеристик младших школьников с ЗПР, 
дифференцируемых на основе различий в 
структуре, степени выраженности, соче-
тании нарушений когнитивной, мотиваци-
онной и аффективно-поведенческой сфер 
личности детей. В итоге их представления 
о содержании специальной помощи ребён-
ку часто носили недифференцированный 
характер и сводились к общим формули-
ровкам: «приучать к дисциплине», «разви-
вать речь», «воспитывать внимательность», 
«предлагать игры на развитие мыслитель-
ных операций» и т.п. Кроме того, предла-
гаемые ими приёмы работы, как правило, 
не соотносились с реальными трудностями 
детей.



Высшее образование в России • № 6, 2019104

Доказательством эффективности со-
вместного обучения педагогов и специаль-
ных психологов мониторингу индивиду-
ального развития является их способность 
предлагать конкретные методические 
образцы комплексного решения образо-
вательных задач с учётом особенностей 
индивидуального развития младшего 
школьника с ЗПР. Так, у студентов экс-
периментальной группы не вызвали за-
труднений задания по адаптации учебного 
материала, планированию результатов об-
разовательной деятельности обучающихся 
с ЗПР по принципу «малых шагов» в обу-
чении с обязательным учётом данных как 
психологической, так и педагогической  
диагностики. 

Заключение
Таким образом, в результате совместно-

го обучения мониторингу индивидуального 
развития младших школьников с ЗПР у буду-
щих педагогов и психологов формируемые 
профессиональные компетенции прояви-
лись на уровне, достаточном для успешного 
психолого-педагогического сопровождения 
ребёнка с ЗПР в условиях инклюзивного или 
интегрированного образования. 
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Abstract. The article presents the results of an experiment to create a model of joint training of 
students studying on the programs 44.03.01 “Teacher education” and 44.03.03 “Special (defectologi-
cal) education” at the university. The goal of such educational integration was to ensure the effective 
interaction of future professionals in these areas in the process of psychological and pedagogical 
support of schoolchildren with developmental delay who are studying in the conditions of inclusive 
or integrated environment. Traditional (separate) training of primary education teachers and special 
psychologists does not allow them to implement properly their professional competencies which are 
formed within autonomous educational approaches impeding productive cooperation in the con-
text of modern educational practice. 

The experimental model of joint training of teachers of primary education and special psycholo-
gists has been being piloted at Murmansk Arctic State University for several years. The subject field is 
monitoring of individual development of primary school-age children with developmental delay. The 
quality of joint training was evaluated in the third and fourth grade curriculum. We assessed the deve- 
lopment of cognitive and practical components of professional competences. On the whole the experi-
ment involved 35 future teachers and 35 future special psychologists, 15 professors and 30 workers of 
educational institutions. The sampling consisted of the full-time students of 2010-2011 enrollment who 
were selected in two groups – control and experimental. The dynamics of the formation of profes-
sional competences was assessed according to the same parameters and we used a large number of 
diagnostic tests for interim and final evaluation. On the whole the experiment has been organized as 
a longitude study. During the experiment we have got 280 products of students’ work, which became 
the base to provide the rationale for the conclusion that joint training of future teachers of primary 
education and special psychologists has obvious advantages in comparison with the traditional model 
of students’ training. The professional competences demonstrated by the students of the experimen-
tal group were sufficient for providing an adequate psychological and pedagogical support of school- 
children with developmental delay studying in the conditions of inclusive or integrated environment.
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