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Социально-экономические преоб
разования в России повлекли за собой 
изменения в сфере образования, в 
том числе и специального. Требования 
к образовательным результатам обу
чающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья (ОВЗ) в соответствии 
с Федеральным государственным об
разовательным стандартом (ФГОС)
[1], Концепцией специального феде
рального государственного образова
тельного стандарта для детей с огра
ниченными возможностями здоровья 
(СФГОС) [2] определяются в рамках 
компетентностного подхода.

Компетентностный подход, в отли
чие от традиционного, рассматривает 
в качестве результата обучения не 
сумму знаний, умений и навыков, а 
способности личности эффективно ре
шать различные жизненные ситуации, 
т.е. компетентности [3-7].

В современной олигофренопеда
гогике активно обсуждаются вопросы 
модернизации образовательного про
цесса на основе компетентностного 
подхода, рассматриваются содержа
ние, структура, методы оценки, типо
логия и технология проектирования 
ключевых образовательных компетен
ций и компетентностей школьников 
с нарушениями интеллектуального 
развития (Н.Н. Малофеев, Т.В. Мар
кова, Е.А. Романова, Е.А. Стребелева, 
Т.В. Шевырева и др.) (рис. 1).

А . В . Хуторской , И. В . Калинина, 
Т.Ю. Симачкова и др. отмечают важ
ность организации процесса форми
рования компетентностей школьни
ков на этапе начального обучения, 
так как традиционное выстраивание 
связей начальной ступени обучения 
с основной ступенью базируется на 
сформированных в младших классах 
компетентностях, определяя успеш
ность обучения ребенка в различных 
образовательных областях [8].
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Рис. 1. Компетенции учащихся с нарушениями интеллектуального развития 
(в соответствии с Концепцией СФГОС для детей с ОВЗ)

В Концепции специального феде
рального государственного образова
тельного стандарта в структуре обу
чения школьников с ограниченными 
возможностями здоровья предлагает
ся выделить следующие области об
разования [9]:

• Язык -  знания о языке и речевая 
практика.

• Математика -  знания математики 
и практика применения математиче
ских знаний.

• Естествознание -  знания о мире и 
практика взаимодействия с окружаю
щим миром.

• Человек -  знания о человеке в со
циуме и практика осмысления проис
ходящего с самим ребенком и другими 
людьми, взаимодействия с близким 
и дальним социальным окружением; 
практика трудового взаимодействия.

• Искусство -  знания в области 
искусств и практика художественных 
ремесел.

• Физическая культура -  знания о 
человеке, своих возможностях и огра
ничениях и практика здорового образа

жизни, физического самосовершен
ствования.

Таким образом, освоение умственно 
отсталыми младшими школьниками 
образовательной области «Естество
знание» означает формирование их 
естествоведческой компетентности. 
Естествоведческая компетентность ум
ственно отсталых младших школьников 
«сочетает овладение умственно отста
лыми учащимися естествоведческими 
знаниями, умениями, навыками и жиз
ненной компетенцией, выраженной 
в приспособленности к реальной по
вседневной жизни» [10]. Например, при 
изучении раздела «Сезонные изменения 
в природе» в курсе «Развитие устной ре
чи на основе изучения предметов и яв
лений окружающей действительности»
[11] у умственно отсталых учащихся чет
вертого класса формируются следующие 
естествоведческие компетентности:
-  способность определять время го

да, время суток;
-  способность подбирать одежду и 

обувь в соответствии со временем 
года;
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-  способность применять правила по
ведения в различных погодных усло
виях: под дождем, градом и т.п.;

-  способность осуществлять сезон
ную экологическую природоохра
нительную деятельность;

-  способность производить сезонные 
наблюдения за изучаемыми явле
ниями и описывать результаты на
блюдений;

-  осознание значимости и ценности 
природы, ответственность при взаи
модействии с природными объек
тами и др.
Естествоведческая компетентность 

умственно отсталых младших школь
ников является сложным синтезом 
тесно взаимосвязанных структурных 
компонентов (мотивационного, когни
тивного, деятельностного).

Нами было проведено исследова
ние сформированности данной ком
петентности учащихся 1-4-х классов, 
имеющих нарушения интеллектуаль
ного развития [12]. На основе разрабо
танных показателей и критериев оцен
ки компонентов естествоведческой 
компетентности учащихся младших 
классов специальной (коррекционной) 
школы VIII вида были определены 
четыре уровня ее сформированности 
(достаточный, сниженный, низкий,

критический). Уровни сформированно- 
сти естествоведческой компетентности 
у умственно отсталых младших школь
ников в зависимости от года обучения 
представлены на рис. 2.

В выборке не оказалось детей с 
высоким уровнем сформированности 
всех обследованны х компонентов. 
У 3% учащихся естествоведческая ком
петентность сформирована на доста
точном уровне. К сниженному уровню 
отнесено большинство респондентов 
(42%). В эту группу вошли учащиеся со 
средним уровнем развития всех или 
большинства исследованных умений. 
Низкий уровень отмечен у 38% уча
ствующих в исследовании детей, кри
тический -  у 17% испытуемых.

Таким образом, проведенное нами 
изучение естествоведческой компе
тентности умственно отсталых млад
ших школьников выявило недостаточ
ную ее сформированность, что связано 
как с особенностями психического 
развития детей (бедность мотивацион
ной сферы, трудности целеполагания, 
недостаточность процессов анализа, 
синтеза, абстрагирования, сравнения, 
обобщения и др.), так с отсутствием в 
специальных (коррекционных) школах 
VIII вида целостной системы работы 
в данном направлении. Механизмом

достаточный сниженным 

уровень уровень

низким

уровень

критическии

уровень

□  1-й класс □  2-й класс □  3-й класс в 4-й класс

Рис. 2. Сформированность естествоведческой компетентности учащихся 
с нарушениями интеллектуального развития в зависимости от года обучения



116 Т.В. Маркова

формирования компетентности явля
ется содержательное изменение ее 
компонентов (мотивационного, когни
тивного, деятельностного) до достиже
ния более высокого уровня.

Определяющим условием повы
шения эффективности процесса фор
мирования естествоведческой компе
тентности умственно отсталых млад
ших школьников мы считаем созда
ние в образовательной организации 
компетентностно-ориентированной 
среды для осуществления учащимися 
различной практико-ориентированной 
деятельности [13]. Опираясь на струк
туру образовательной среды, разра
ботанную В.А. Ясвиным [14], мы вы
деляем технологический, социальный 
и пространственно-предметный ком
поненты компетентностно-ориенти- 
рованной образовательной среды.

Рассмотрим подробно пространст
венно-предметный компонент компе- 
тентностно-ориентированной среды. 
Он представляет собой совокупность 
объектов природы, находящихся в 
определенных пространственных отно
шениях, ориентированных на развитие 
активности ребенка по освоению есте
ствоведческих знаний, нравственно
ценностного отношения к природе, 
опыта экологической деятельности в 
природной среде (специальный каби
нет, уголки природы в школе, обустро
енная территория на пришкольном 
участке; получение разнообразной 
информации о природе из общения с 
родителями или другими ближайшими 
родственниками, из книг, средств мас
совой информации, Интернета и др.).

Основные требования к органи
зации пространственно-предметного 
компонента образовательной среды 
для формирования естествоведческой 
компетентности умственно отсталых 
учащихся -  соответствие основным 
концептуальным подходам учебной

программы, которая реализуется в 
конкретном образовательном учреж
дении; гетерогенность и сложность; 
связность функциональных зон; обе
спечение символической функции; 
индивидуализированность.

В условиях специальной (коррек
ционной) школы VIII вида возмож
ны различные варианты построения 
пространственно-предметного компо
нента компетентностно-ориентирован- 
ной среды. Например, кабинетный 
вариант. В учебном кабинете должна 
быть создана информационная среда, 
позволяющая каждому учащ емуся 
выбрать источники информации, сред
ства, формы и темп деятельности с уче
том его индивидуальных особенностей. 
Информационная пространственно - 
предметная среда включает наглядные 
средства обучения (учебник, живые и 
фиксированные натуральные объек
ты, модели, печатные таблицы и т.п.), 
подразумевает создание библиотеки, 
включающей художественную, научно
популярную и справочную литературу 
о природе, художественные альбомы, 
тематические фильмотеку и медиатеку 
(или же необходимо предусмотреть 
возможность свободного доступа уча
щихся в библиотеку для работы там 
под руководством педагога).

В классной комнате моделируются 
различные ситуации, отражающие 
процессы сезонных изменений в при
роде природных объектов и явлений 
и т.п. Пространство кабинета распре
деляется так, чтобы дети могли сво
бодно перемещаться. Учебные столы 
расставляем полукругом, чтобы сере
дина кабинета оставалась свободной 
и использовалась для создания игро
вых обучающих ситуаций. В кабинете 
обязательно должен быть календарь 
природы и труда.

В настоящее время в специальных 
(коррекционных) учреждениях VIII ви
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да внедряется полифункциональное 
оборудование и создаются сенсорные 
кабинеты. В отличие от традиционной 
классной комнаты, в полифункциональ- 
ном интерактивном оборудовании уже 
заложено разнообразие стимулов (воз
действующих на органы зрения, слуха, 
осязания и др.), продуманное приме
нение которых значительно повышает 
эффективность изучения природы, соз
давая дополнительный потенциал для 
развития школьников. В свой работе мы 
используем различное оборудование 
сенсорной комнаты. Например, при 
изучении явлений природы -  интерак
тивную панель «Осенний лист», панно 
«Живая вода»; при изучении физиче
ских качеств и свойств предметов -  сен
сорную тропу, сухой душ и др.

С каждым годом увеличивается 
число учреж дений, использую щ их 
современное компьютерное, Lego- и 
Spectra-оборудование в образователь
ном процессе, которое, как правило, 
собрано в «Леготеках». Коррекционно
развивающая среда Lego («Леготека») 
позволяет реализовать деятельност
ный подход в обучении, развивает 
творческий потенциал школьников, 
позволяет создавать на уроках дина
мические схемы, отражающие те или 
иные природные явления, делает де
монстрацию опытов яркой, красочной 
и более наглядной. Конструктор Lego 
дает практически неограниченные воз
можности создания различных типов 
построек и игровых ситуаций, реализа
ции учебных проектов.

Н еобходим ы м и ком понентам и  
компетентностно-ориентированной 
образовательной среды, направленной 
на формирование и развитие естество
ведческой компетентности умственно 
отсталых младших школьников, явля
ются уголок живой природы и учебно
опытный участок. Для живого уголка 
рекомендуется подбирать растения

нескольких видов, хорошо растущих в 
данном климате, не требующих специ
ального ухода и сохраняющих декора
тивность в течение всего сезона. Раз
меры учебно-опытного участка зависят 
от количества учащихся, характера ре
льефа местности, климатической зоны, 
в которой находится образовательное 
учреждение. Условно можно выделить 
следующие «зоны» учебно-опытного 
участка: газон; клумба; зона овощных 
растений; зоологический уголок; зона 
плодово-ягодных растений.

Специфическими образователь
ными возможностями, позволяющи
ми формировать естествоведческую 
компетентность умственно отсталых 
школьников, обладает школьный есте
ственнонаучный музей. В школьном 
музее может быть последовательно 
воплощена идея сотворчества учащих
ся, учителей и родителей. Привлече
ние учащихся к поисковой и исследо
вательской деятельности позволяет 
сделать их заинтересованными участ
никами образовательного процесса.

Эф ф ективность  коррекц ионно
педагогической работы по формиро
ванию естествоведческой компетент
ности умственно отсталых младших 
школьников зависит от грамотного 
взаимодействия всех участников об
разовательного процесса: учащихся, 
педагогов (учителя начальных классов, 
воспитателя, учителя-логопеда, дефек
толога, педагога-психолога и др.), роди
телей учащихся; а также от осознания 
ими важности овладения умственно 
отсталыми детьми естествоведческой 
компетентностью. Так, родители в про
должение процесса школьного обуче
ния в домашних условиях помогают 
своему ребенку создавать поисковую 
среду и становятся интеграторами раз
личных информационных источников, 
тем самым расширяя информацион
ное поле ученика.
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О рганизация компетентностно- 
ориентированной образовательной 
среды в образовательной организации 
стимулирует развитие мотивации уча
щихся к изучению природы и прояв
лению естествоведческой компетент
ности; в процессе наблюдения за окру
жающими объектами формируются 
понятия объективного и субъективного 
знания, корригируется познавательная 
деятельность учеников, осуществляет
ся практико-ориентированная деятель
ность детей, что способствует форми
рованию естествоведческой компе
тентности школьников с нарушениями 
интеллектуального развития.
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