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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современная эпоха характеризуется 

стремительным развитием информационных технологий, становлением постинду-

стриального информационного общества. В этих условиях образование становится 

стратегическим ресурсом, во многом определяющим не только будущее отдель-

ного человека, но и будущее всей страны. Происходящие изменения непосред-

ственно отразились на существующей системе образования, изменив представле-

ния о целях, задачах и методах обучения и воспитания, потребовали новых теоре-

тических и методических подходов к обучению.  

Образование, ранее ориентированное на приобретение только знаний умений 

и навыков, в современном постиндустриальном обществе принимает новую форму, 

где основной целью является подготовка учащихся к жизни вне школы. В совре-

менном обществе, где стремительно развиваются технологии, одной из главных за-

дач образования – помочь учащимся развить гибкость мышления и быстро приспо-

собиться к новым ситуациям. Также одним из главных аспектов современного об-

разования является развитие навыков сотрудничества, когда очень важно 

научиться работать в команде, эффективно сотрудничать с людьми разных культур 

и сфер деятельности.  

Такой подход к пониманию целей образования требует от педагога умения 

создавать в процессе обучения определенные условия, использовать педагогиче-

ские технологии, направленные на всестороннее развитие личности, подготовку 

обучающихся к самостоятельной, активной жизни в динамично меняющемся об-

ществе. Эта задача не может быть решена без сформированных у молодого чело-

века, вступающего в самостоятельную жизнь, коммуникативных умений, которые 

во многом определяют его успешность во всех сферах его деятельности.  

Изменения представлений о целевой направленности образования нашло от-

ражение в нормативно-правовом обеспечении образования. Согласно федеральным 

образовательным стандартам начального основного образования, одним из резуль-

татов образования является формирование у учащихся универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают способность ребёнка учиться, самостоятельно ре-

шать встающие перед ним в учебной деятельности и в жизни задачи. Важную 

группу универсальных учебных действий составляют те, которые предполагают 

эффективное взаимодействие в процессе совместного исследования и применения 

своих знаний при решении разного рода практических задач (А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская).  

Профессиональная деятельность педагога по формированию универсальных 

учебных действий в образовательном процессе, её сущность, используемые техно-

логии, требуют определённых изменений под влиянием объективных факторов, к 

числу которых относится активное развитие инклюзивного образования. Развитие 

инклюзивного образования привело к появлению в классах значительного числа 

учеников, испытывающих стойкие трудности в обучении.  
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Учащиеся со стойкими трудностями в обучении представляют собой группу 

детей, отличающихся неготовностью к школьной жизни (интеллектуальной, соци-

альной, эмоциональной), которая ведет к затруднению в усвоении образовательной 

программы без специальной педагогической поддержки. 

В связи с этим перед педагогами общеобразовательной школы возникает ряд 

новых задач, связанных как с овладением технологией обучения данной группы 

учащихся, так и их интеграцией в образовательную среду школы. Решение данных 

задач требует от педагога формирования новых профессиональных компетенций, 

которые представлены в Профессиональном стандарте педагога и связаны со спо-

собностью выявлять учащихся, испытывающих трудности в усвоении образова-

тельной программы, оказывать им необходимую помощь в преодолении этих труд-

ностей с использованием соответствующих педагогических технологий. 

Становится понятной необходимость иного подхода педагога к формирова-

нию универсальных учебных действий (в частности, коммуникативных) в условиях 

инклюзивного класса, где одновременно обучаются дети с нормативным развитием 

и дети, испытывающие стойкие трудности в обучении. С этой целью становится 

необходимой разработка специальной педагогической программы, которая будет 

учитывать индивидуальные особенности данной группы учащихся, включая их ре-

чевые, познавательные, а также личностные особенности.  

Но в связи со стремительным развитием технологий, когда умение обучаться 

на протяжении всей жизни становится ключевым фактором для адаптации к посто-

янно меняющимся условиям, многие педагоги оказались неподготовленными к 

обучению учащихся с трудностями в обучении из-за недостаточности знаний в об-

ласти коммуникативного развития данной группы учащихся, в том числе особен-

ностей формирования у них универсальных учебных коммуникативных действий. 

Преодоление стойких трудностей в обучении в условиях инклюзивного об-

разования предполагает использование иных подходов, учёта образовательных по-

требностей данной группы учащихся. Не менее важной причиной является недо-

статочная разработанность технологии формирования у учащихся со стойкими 

трудностями в обучении универсальных учебных коммуникативных действий. 

Подходы к формированию данного вида учебных действий рассмотрены 

многими исследователями, но значительный вклад в их изучение внесли 

А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, Г.С. Ковалева, О.Б. Логинова. Данными исследо-

вателями предложена система классификации универсальных учебных действий, 

разработаны методики и практические рекомендации по формированию данных 

способов действий у учащихся в образовательном процессе. 

Проблема формирования универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий у детей со стойкими трудностями в обучении, обучающихся на начальной 

ступени общего образования, еще не получила полного освещения в научных ис-

следованиях. 

Коммуникативные трудности во многом определяют появление или усиле-

ние трудностей в обучении. 

На сегодняшний день очень остро стоит проблема предупреждения и преодо-

ления неуспеваемости младших школьников. Психологические проблемы неуспе-

вающих школьников изучены и широко представлены в работах Е.Е. Дмитриевой, 
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О.В. Защиринской, Н.А. Менчинской, Е.В. Соколовой, D. Browder, B.A. Jimenez, 

Ouchach Nouari, F. Spooner, B.R. Smith. 

Проблема школьников с пониженным уровнем обучаемости изучалась в 

двух аспектах: психологическом и педагогическом. Среди психологических значи-

мыми являются исследования Н.А. Менчинской, которая ввела термин «учащиеся 

с пониженной обучаемостью». 

Среди неуспевающих учащихся начальной школы особо выделяется группа 

детей с задержкой психического развития. Проблемы коммуникации таких уча-

щихся исследовались ведущими отечественными дефектологами Т.А. Власовой, 

Т.В. Егоровой, К.С. Лебединской, В.И. Лубовским, Н.А. Никашиной, М.С. Певз-

нер. Исследователями были отмечены такие трудности в обучении, как проблемы 

применения языковых средств для достижения цели общения, затрудняющие их 

способность эффективно вести диалог, ограничение словарного запаса, что, в свою 

очередь, усугубляет у них трудность понимания собеседника и формулирования 

собственного высказывания. Авторы относили отставание в развитии планирую-

щей и регулирующей функции речи, незрелость эмоционально-волевой сферы, что 

проявлялось в недостаточно внимательном и доброжелательном отношении к со-

беседнику, способности и желании его слушать, и, как следствие, у детей наблюда-

лась трудность в получении и передаче информации. А это уже непосредственно 

сказывалось на успешности обучения. О.С. Степина отмечала, что дети с трудно-

стями в обучении не могут самостоятельно овладеть навыками общения на таком 

уровне, который был бы достаточным для успешного социального взаимодействия. 

В связи с этим, вопросы коммуникативного развития данной группы детей 

особенно усугубились в условиях современного образования, когда наряду с бур-

ным развитием технологий активно развивается инклюзивная форма образования. 

Многие педагоги в настоящее время показывают недостаточную подготовленность 

к работе в условиях инклюзивного класса, где обучаются дети с разным уровнем 

их развития и способностей.  

Недостаточная готовность педагогов начальной школы к работе в условиях 

инклюзивного образования противоречит требованию федерального закона «Об 

образовании в РФ», где указана необходимость обеспечения соответствующих 

условий для освоения образовательной программы всеми учащимися, в том числе 

детьми со стойкими трудностями в обучении, а также формирования у них универ-

сальных учебных коммуникативных действий.  

Проблема формирования у учащихся с трудностями в обучении универсаль-

ных учебных коммуникативных обусловлена также явной недостаточностью науч-

ных исследований и методических разработок в этой области.  

Степень разработанности проблемы исследования. Научные исследова-

ния в области теории развития универсальных учебных действий у учащихся пред-

ставлены работами А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, а также М.С. Эльсиевой, ко-

торая также исследовала формирование коммуникативных универсальных учеб-

ных действий. Основной подход, на котором строятся данные исследования, – си-

стемно-деятельностный подход Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, 

А.Н. Леонтьева; также рассмотрена концепция генезиса общения ребенка со взрос-

лым М.И. Лисиной, теория формирования коммуникативных действий в условиях 
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учебного сотрудничества, представленная в работах В.В. Рубцова. Группы комму-

никативных умений, необходимых для успешного осуществления коммуникации 

рассмотрены Е.В. Руденским. Исследование А.В. Шумаковой раскрывает особен-

ности формирования мотивации обучения у младших школьников. Работы 

Е.Н. Пузанковой посвящены вопросам развития коммуникативных навыков млад-

ших школьников в процессе применения интерактивных форм обучения в образо-

вательном процессе. 

Многочисленные подходы к изучению понятия «трудности в обучении» рас-

смотрены А.Ф. Ануфриевым, Т.В. Ахутиной, М.Э. Вайнер, Ю.Н. Вьюнковой, 

В.В. Ковалевым, С.Н. Костроминой, Г.Ф. Кумариной, Н.П. Локаловой, Н.М. Пыла-

евой. Исследования клинико-психологической направленности по проблеме детей 

со стойкими трудностями в обучении были проведены Т.А. Власовой, Е.Л. Инден-

баум, Г.С. Ковалевой, К.С. Лебединской, В.И. Лубовским, М.С. Певзнер, Г.Е. Су-

харевой. Исследования Е.Е. Дмитриевой, Т.В. Егоровой, Г.И. Жаренковой, 

И.Ю. Кулагиной, Н.Г. Поддубной, Т.Д. Пускаевой посвящены специфике развития 

познавательной и эмоционально-личностной сфер. Исследования Н.Ю. Боряковой, 

Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко, Л.В. Яссман посвящены особенностям речевого раз-

вития, а особенностям овладения чтением и письмом детей со стойкими трудно-

стями в обучении посвящены труды Е.А. Логиновой, Н.А. Цыпиной.  

Обращалось внимание на необходимость разработки специальных методов 

по развитию речи у детей со стойкими трудностями в обучении (система логопеди-

ческой работы Р.И. Лалаевой, Е.С. Слепович). Особенности работы по развитию 

навыков письменной речи у младших школьников со стойкими трудностями в обу-

чении рассмотрены Т.А. Власовой, Н.А. Никашиной. Также нашел отражение во-

прос о необходимости психокоррекционной работы по формированию эмоцио-

нально-волевой и личностной сферы школьников со стойкими трудностями в обу-

чении в работах О.В. Защиринской, В.Б. Никишиной, Е.В. Соколовой. Исследова-

ние О.С. Стёпиной освещает методы педагогического воздействия на развитие 

коммуникативных навыков у младших школьников, которые испытывают стойкие 

трудности в обучении. Исследование Л.Ю. Лазаревой рассматривает специфиче-

ские образовательные потребности этой группы детей в контексте развития навы-

ков общения и использования языка.  

В то же время проблема формирования универсальных учебных коммуника-

тивных действий у учащихся начальной школы со стойкими трудностям в обуче-

нии, не нашла своего полного рассмотрения в научных исследованиях. Сложность 

формирования у учащихся с трудностями в обучении универсальных учебных ком-

муникативных действий обусловлена также явной недостаточностью научных ис-

следований и методических разработок в этой области. 

Предварительное изучение теоретических и практических аспектов обучения 

учащихся со стойкими трудностями в обучении позволило выявить противоречия, 

сложившиеся в системе образования и определяющие актуальность данного иссле-

дования. Среди них можно выделить противоречия между: 

– пониманием в системе образования важности развития универсальных 

учебных коммуникативных действий у учащихся со стойкими трудностями в обу-
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чении для их социализации и адаптации в образовательных организациях, реализу-

ющих инклюзивную практику и неподготовленностью педагогов к их формирова-

нию в связи с отсутствием специальных педагогических компетенций; 

– наличием характерных особенностей развития речи у данной группы уча-

щихся и отсутствием соответствующих исследований, которые бы раскрыли эти 

особенности и специфику развития у учащихся со стойкими трудностями в обуче-

нии универсальных учебных коммуникативных действий; 

– нормативными требованиями федеральных стандартов начального образо-

вания к формированию универсальных учебных коммуникативных действий у уча-

щихся и отсутствием научных исследований, раскрывающих специфику педагоги-

ческой программы их формирования в условиях инклюзивного образования. 

Вышеперечисленные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования, которая заключается в определении целей, задач, содержания, 

средств, педагогических условий и последовательности деятельности педагога по 

формированию универсальных учебных коммуникативных действий в условиях 

инклюзивного образования. 

Таким образом, в связи с обозначенной проблемой была определена тема 

диссертационного исследования: «Педагогические особенности формирования 

универсальных учебных коммуникативных действий в условиях инклюзивного об-

разования». 

Цель исследования – изучить педагогические особенности формирования 

универсальных учебных коммуникативных действий в условиях инклюзивного об-

разования. 

Объект исследования – универсальные учебные коммуникативные дей-

ствия. 

Предмет исследования – педагогические особенности формирования уни-

версальных учебных коммуникативных действий в условиях инклюзивного обра-

зования. 

Гипотеза исследования – формирование универсальных учебных коммуни-

кативных действий в условиях инклюзивного образования предполагает: 

– использование критериев оценки и диагностического инструментария, поз-

воляющих выявить особенности речевых и социально-психологических умений, 

составляющих основу универсальных учебных коммуникативных действий;  

– разработку педагогической программы, способствующей поэтапному фор-

мированию речевых и социально-психологических коммуникативных умений в 

рамках трёх групп универсальных учебных коммуникативных действий (коммуни-

кация как кооперация, коммуникация как предпосылка интериоризации, коммуни-

кация как взаимодействие) в урочной и внеурочной деятельности; 

– подготовку педагогов к решению профессиональных задач по формирова-

нию универсальных учебных коммуникативных действий в условиях инклюзив-

ного образования. 

Задачи исследования. 

1. Изучить современные теоретико-методологические подходы по проблеме 

формирования коммуникативных умений в условиях инклюзивного образования и 

уточнить понятие «универсальные учебные коммуникативные действия».  
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2. Определить критерии оценки и адаптировать диагностический инструмен-

тарий для исследования особенностей формирования универсальных учебных ком-

муникативных действий в условиях инклюзивного образования. 

3. Выделить особенности универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий у школьников со стойкими трудностями в обучении с позиции системного 

подхода к их рассмотрению, как совокупности действий ученика, включающей ре-

чевые и социально-психологические коммуникативные умения. 

4. Теоретически обосновать, усовершенствовать, апробировать и внедрить в 

образовательную практику педагогическую программу формирования универсаль-

ных учебных коммуникативных действий в условиях инклюзивного образования, 

а также экспериментально проверить её эффективность. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: научные 

исследования в области формирования универсальных учебных действий 

(А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, С.В. Молча-

нов), развития универсальных учебных коммуникативных действий (М.С. Эльси-

ева); исследования коммуникативной компетентности и коммуникативных умений 

(Е.В. Руденский); концепция системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин); концепция генезиса 

общения (М.И. Лисина); теория формирования коммуникативных действий в усло-

виях учебного сотрудничества (В.В. Рубцов); исследования феномена трудностей 

в обучении (А.Ф. Ануфриев, Т.В. Ахутина, М.Э. Вайнер, Ю.Н. Вьюнкова, 

Ю.З. Гильбух, Е.Е. Данилова, Е.А. Домырева, Д.Н. Исаев, Н.П. Локалова, В.В. Ко-

валев, С.Н. Костромина, Г.Ф. Кумарина, Н.П. Локалова, H.A. Подымов, Н.М. Пы-

лаева, М. Тышкова и Р.Х. Шакуров); клинико-психологическая характеристика де-

тей со стойкими трудностями в обучении (Т.А. Власова, К.С. Лебединская, 

М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева); исследования формирования мотивации обучения 

А.В. Шумаковой; исследования формирования коммуникативных навыков млад-

ших школьников Е.Н. Пузанковой; исследования психолого-педагогических осо-

бенностей детей со стойкими трудностями в обучении и их образовательных по-

требностей (Т.В. Егорова, Г.И. Жаренкова, Л.В. Кузнецова, И.Ю. Кулагина, 

Л.Ю. Ларина, Н.Г. Поддубная); исследования особенностей речевого развития де-

тей со стойкими трудностями в обучении (Н.Ю. Борякова, С.В. Зорина, О.Н. Кова-

ленко, Р. И. Лалаева, В.И. Лубовский, Е.В. Мальцева, В.И. Насонова, Г. Н. Рахма-

кова, И.А. Симонова, Е.С. Слепович, Р.Д. Тригер, Н.А. Цыпина, С.Г. Шевченко, 

Л.В. Яссман); исследования, которые отражают содержание работы педагогов в 

формировании коммуникативной компетентности у учащихся со стойкими трудно-

стями в обучении (О.С. Стёпина), а также в развитии эмоционально-волевой и лич-

ностной сферы (О.В. Защиринская, В.Б. Никишина, Е.В. Соколова) и преодолению 

нарушений устной и письменной речи у детей со стойкими трудностями в обучении 

(Т.А. Власова, Р.И. Лалаева, Н.А. Никашина, Е.С. Слепович); исследования по раз-

работке программно-методических материалов для обучающихся в условиях реа-

лизации федеральных стандартов (Н.Н. Яковлева). 
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С целью решения вышеперечисленных задач использовались следующие ме-

тоды и методики исследования:  

– теоретические: анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

формирования коммуникативных умений у младших школьников со стойкими 

трудностями в обучении; 

– эмпирические: беседа, эксперимент (констатирующий, формирующий, кон-

трольный), оценка качества продуктов учебной деятельности школьников, каче-

ственная и количественная обработка результатов эксперимента. Были адаптиро-

ваны методики оценки универсальных учебных коммуникативных действий 

Г.А. Цукерман: «Рукавичка», «Узор под диктовку», «Кто прав?»;  

– методы математико-статической обработки данных с помощью компьютер-

ной программы MS EXCEL: критерий корреляции Пирсона, тест Мак-Немара. 

Эмпирический объект и база исследования. В исследовании приняли уча-

стие 148 младших школьников (7-8 лет). Экспериментальную группу составили 52 

школьника со стойкими трудностями в обучении, отобранные методом случайной 

выборки. Контрольную группу 1 составили 47 школьников со стойкими трудно-

стями в обучении. Всего школьников со стойкими трудностями в обучении – 99 

человек. Контрольную группу 2 составили 49 школьников, успешно осваивающих 

образовательную программу.  

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их науч-

ная новизна.  

Уточнено понятие «универсальные учебные коммуникативные действия», в 

котором выделены группа речевых умений и группа социально-психологических 

умений, которые являются важной составляющей успешного обучения и развития 

младших школьников и позволяют им эффективно взаимодействовать с окружаю-

щими в процессе сотрудничества. Определены особенности развития универсаль-

ных учебных коммуникативных действий у младших школьников со стойкими 

трудностями в обучении. Разработана педагогическая программа формирования 

универсальных учебных коммуникативных действий в условиях инклюзивного об-

разования с учетом выделенных и описанных критериев оценки компонентов уни-

версальных учебных коммуникативных действий: коммуникации как кооперации, 

коммуникации как взаимодействия, коммуникации как условия интериоризации. 

Данная программа предусматривает три этапа педагогической работы, на каждом 

из которых определено ведущее направление работы, задачи, формы организации, 

виды деятельности и ожидаемые результаты. Также разработана программа повы-

шения квалификации для педагогов, направленная на обучение педагогов методам 

и приемам формирования универсальных учебных коммуникативных действий в 

условиях инклюзивного образования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: опи-

саны особенности формирования универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий в условиях инклюзивного образования; исследованы специальные образова-

тельные условия, способствующие эффективной педагогической деятельности по 

формированию универсальных учебных коммуникативных действий; определена и 

обоснована последовательность формирования универсальных учебных коммуни-

кативных действий в условиях инклюзивного образования. 
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Практическая значимость исследования. Выделены критерии и адаптиро-

ван диагностический инструментарий для оценки уровня сформированности всех 

компонентов универсальных учебных коммуникативных действий; определены 

цель, задачи, методы, средства, условия эффективности и этапы работы по форми-

рованию универсальных коммуникативных действий в образовательном процессе; 

разработана программа повышения квалификации для педагогов, которая направ-

лена на развитие компетентности педагогов в области формирования универсаль-

ных учебных коммуникативных действий в условиях инклюзивного образования. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы в учебных 

курсах по методике обучения русскому языку в начальной школе, основам инклю-

зивного образования, психолого-педагогической диагностике, а также в программе 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и при разра-

ботке учебно-методических пособий. Полученные результаты исследования могут 

быть использованы в практической работе с учащимися начальной школы, которые 

имеют стойкие трудности в обучении, в условиях инклюзивного образования. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования определяется 

отсутствием противоречий в исходных теоретических и методологических поло-

жениях, а также использование разнообразных методов исследования, которые до-

полняют друг друга и являются соответствующими объекту, предмету, целям, за-

дачам исследования; апробацией материалов в городских и сельских школах, обра-

зовательных организациях дополнительного профессионального и высшего обра-

зования Ростовской области. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Критериями оценки особенностей формирования универсальных учебных 

коммуникативных действий у учащихся начальной школы в условиях инклюзив-

ного образования выступает уровень сформированности умений: речевых и соци-

ально-психологических. При этом речевые умения предполагают ведение диалога, 

построение понятного для собеседника устного и письменного высказывания в со-

ответствии с нормами родного языка. Социально-психологические умения подра-

зумевают установление и поддержание взаимодействия с другими людьми, прояв-

ление инициативы в процессе сотрудничества, понимание точек зрения, отличаю-

щихся от собственной и нахождение общего решения. 

2. Дети младшего школьного возраста, как особая группа детей, которые 

имеют стойкие трудности в обучении и отличаются от сверстников неподготовлен-

ностью к школе, обладают рядом особенностей в овладении универсальными учеб-

ными коммуникативными действиями. Они испытывают трудности в выражении 

своих затруднений и понимании инструкций собеседника в совместной деятельно-

сти. Кроме того, они проявляют пассивность в решении задач различного рода, не 

умеют договориться о распределении ролей для достижения общего результата. 

Они испытывают трудности в изложения своих мыслей, ведении устного диалога в 

соответствии с нормами русского языка и формулировании собственного мнения.  

3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий в 

условиях инклюзивного образования включает в себя три взаимосвязанных этапа. 

Педагогическая программа поэтапного формирования речевых и социально-психо-

логических коммуникативных умений предполагает работу в рамках трех групп 
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универсальных коммуникативных учебных действий (коммуникация как предпо-

сылка интериоризации, коммуникация как кооперация, коммуникация как взаимо-

действие) в урочной и внеурочной деятельности. Специфика каждого этапа заклю-

чается в смене приоритетного направления педагогической работы на каждом из 

них, где определены задачи, направления, ведущие формы взаимодействия, формы 

проведения, виды деятельности и результаты педагогической работы по формиро-

ванию универсальных учебных коммуникативных действий. Реализация разрабо-

танной педагогической программы предполагает использование критериев и диа-

гностического инструментария, позволяющих выявить уровень сформированности 

универсальных учебных коммуникативных действий; кадровое обеспечение, пред-

полагающее наличие подготовленных к проведению работы по формированию 

универсальных учебных коммуникативных действий педагогических кадров (учи-

теля, педагоги дополнительного образования, специалисты психолого-педагогиче-

ского сопровождения) в условиях инклюзивного образования.  

4. Подготовка педагогов в сфере формирования универсальных учебных ком-

муникативных действий в условиях инклюзивного образования включает в себя 

использование критериев оценки и адаптированных диагностических методик, ко-

торые позволяют определить особенности развития речевых и социально-психоло-

гических умений, разработку педагогической программы, которая помогает по-

этапно развивать данные умения в рамках трех групп универсальных учебных ком-

муникативных действий (коммуникация как кооперация, коммуникация как пред-

посылка интериоризации, коммуникация как взаимодействие) как на уроке, так и 

во внеурочной деятельности. 

Апробация и внедрение материалов исследования. Основные теоретиче-

ские положения и результаты экспериментального исследования обсуждались на 

заседаниях кафедры «Дефектология и инклюзивное образование» факультета 

«Психология, педагогика и дефектология» Донского государственного техниче-

ского университета (Ростов-на-Дону, 2022-2023). 

Материалы исследований рассмотрены и одобрены на: VI Международной 

научной конференции «Преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием в условиях реализации федерального государственного образова-

тельного стандарта» (Таганрог, 2019); Международной научно-практической кон-

ференции XV Левитовские чтения: «Актуальные проблемы теории и практики пси-

хологических, психолого-педагогических и педагогических исследований» 

(Москва, 2020); 2nd International scientific-practical conference «Trends in the develop-

ment of psycho-pedagogical education in the conditions of transitional society» (Ростов-

на-Дону, 2020); International Scientific and Practical Conference «International Tech-

nologies in Education: Psychology, Pedagogy, Defectology (Ростов-на-Дону, 2021); 

Первой открытой южно-региональной научно-практической конференции «Адап-

тивная верховая езда и здоровье» и V национальном симпозиуме «Единое здоро-

вье» (Ростов-на-Дону, 2022); Всероссийской (национальной) научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки и техники» (Ростов-на-Дону, 2023); I 

Открытой Южно-региональной научно-практической конференции «Перспективы 

реализации новых психотерапевтических и адаптивных практик» (Ростов-на-Дону, 

2023). 
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Материалы исследования используются в деятельности Донского государ-

ственного технического университета (Ростов-на-Дону), МБОУ средней общеобра-

зовательной школы х. Верхнеподпольный Аксайского района, МАОУ Школы 

№ 115 имени Ю.А. Жданова (Ростов-на-Дону). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ общим авторским 

объемом 4,7 п.л., в том числе 3 – в изданиях, входящих в базы данных международ-

ных индексов научного цитирования Scopus и Web of Science; 5 – в журналах, ре-

комендованных ВАК РФ для публикации материалов кандидатских диссертаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-

дения; трёх глав; заключения, содержащего основные результаты и выводы, прак-

тические рекомендации, перспективы дальнейшего исследования проблемы; 

списка использованной литературы, который включает 166 наименований, в том 

числе 23 – на иностранном языке. Диссертация включает 9 таблиц, 16 рисунков и 8 

приложений. Работа изложена на 187 страницах основного текста. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертации; сформулированы 

цель, задачи и гипотеза исследования; представлены основные научные положе-

ния, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования универсальных 

учебных коммуникативных действий в условиях инклюзивного образования» 

рассмотрена структура универсальных учебных коммуникативных действий, как 

одного из видов универсальных учебных действий, а также особенности формиро-

вания коммуникативных компетенций, входящих в структуру универсальных учеб-

ных коммуникативных действий у младших школьников с трудностями в обуче-

нии. На основе проведённого анализа выделены критерии оценки универсальных 

учебных коммуникативных действий, уточнено понятие «универсальные учебные 

коммуникативные действия». 

Анализ современных исследований показал, что универсальные учебные 

коммуникативные действия рассматриваются как значимый ресурс, обеспечиваю-

щий успешность ребёнка в образовательном процессе, его адаптацию в коллективе 

сверстников, а также его эффективность и благополучие во взрослой жизни. В ис-

следованиях А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, Н.Г. Салминой, 

С.В. Молчанова была рассмотрена структура универсальных учебных коммуника-

тивных действий, представленная тремя группами коммуникативных действий: 

коммуникация как взаимодействие, коммуникация как кооперация, коммуникация 

как условие интериоризации. М.С. Эльсиевой были определены базовые компо-

ненты универсальных учебных коммуникативных действий – личностно-мотива-

ционный, когнитивный, поведенческий и определены организационно-педагогиче-

ские условия их формирования в процессе взаимодействие ребенка с социумом в 

системах взаимодействия «ребенок-взрослый» и «ребенок-сверстник» (М.И. Ли-

сина). Рассмотрены методические вопросы формирования учителем универсаль-
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ных учебных коммуникативных действий и охарактеризованы возрастные особен-

ности развития универсальных учебных действий у младших школьников, приве-

дены методики для выявления уровня их сформированности (А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Г.С. Ковалёва, О.Б. Логи-

нова, С.В. Молчанов, Н.Г. Салмина). Эти исследования позволили описать возраст-

ные особенности развития универсальных учебных действий у младших школьни-

ков и разработать методики для выявления уровня их сформированности в ходе 

анализа результатов начального образования по программам формирования уни-

версальных учебных действий (Г.С. Ковалёва, О.Б. Логинова). Е.В. Руденский, рас-

сматривая понятие коммуникативной компетентности, выделил группы коммуни-

кативных умений, к которым отнёс социально-психологические, психологические 

и речевые умения.  

В то же время отмечается недостаточный уровень знаний педагогов началь-

ной школы по данной проблеме и необходимость организации специальной мето-

дической работы по повышению профессиональной компетентности педагогов в 

этом вопросе (Л.И. Лазарева). 

Проведённый анализ коммуникативный умений, составляющих основу уни-

версальных учебных коммуникативных действий, позволил дифференцировать их 

на два вида, в зависимости от реализуемого ими аспекта коммуникации: речевые 

умения, составляющие речевую основу универсальных учебных коммуникативных 

действий и социально-психологические умения, составляющие социально-психо-

логическую основу универсальных учебных коммуникативных действий, которые 

представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 

 

Критерии оценки универсальных учебных коммуникативных действий 

 

Группы  
коммуникатив-
ных действий 

Критерии оценки универсальных  
учебных коммуникативных действий 

Критерии оценки речевых  
умений 

Критерии оценки социально- 
психологических умений 

1 2 3 

Коммуникация 
как предпо-
сылка интерио-
ризации 

-умение передавать в речи суще-
ственные ориентиры действия, по-
нятные для собеседника;  
-умение получать необходимые све-
дения при помощи вопросов 

-умение договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совмест-
ной деятельности; 
- эмоциональное отношение к сов-
местной деятельности 

Продуктивность совместной деятельности 
Коммуникация 
как кооперация  

- умение отображать в речи суще-
ственные ориентиры действия, по-
нятные для партнера;  
-умение задавать вопросы и полу-
чать при их помощи необходимые 
сведения; 
-умение формулировать свои за-
труднения 
 

-умение договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совмест-
ной деятельности и находить общее 
решение; 
-умение проявлять активность при 
решении разного рода задач при вза-
имодействии;  
-умение обращаться за помощью, а 
также предлагать помощь и сотруд-
ничество 

Продуктивность совместной деятельности 
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Продолжение Таблицы 1 

1 2 3 

Коммуникация 

как взаимодей-

ствие 

- умение строить высказывания, по-

нятные для партнера; 

- умение задавать вопросы и полу-

чать необходимые сведения при по-

мощи вопросов; 

- умение вести устный и письмен-

ный диалог в соответствии с грам-

матическими и синтаксическими 

нормами русского языка 

- понимание различных позиций и 

точек зрения, ориентация на пози-

ции других людей, отличных от соб-

ственной; 

- умение формулировать собствен-

ное мнение и позицию 

 

 

 

 

Обобщив представленные в литературе взгляды на структуру и особенности 

универсальных учебных коммуникативных действий, уточнено понятие универ-

сальных учебных коммуникативных действий, которые представляют собой фор-

мируемую в процессе образования совокупность действий ученика, включающую 

речевые и социально-психологические коммуникативные умения, обеспечивающие 

способность взаимодействовать с окружающими в процессе совместной деятель-

ности и выступающие в качестве критериев развития универсальных учебных ком-

муникативных действий. 

Проблема трудностей в обучении рассматривалась с различных позиций: 

анализа причин, лежащих в основе этих трудностей (А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костро-

мина), анализа признаков социальной и психолого-педагогической неготовности к 

школе (М.Э. Вайнер, Ю.Н. Вьюнкова, Г.Ф. Кумарина), с позиции субъекта образо-

вания (Т.В. Ахутина и Н.М. Пылаева) – проблемы учения (ученика) и обучения 

(учителя). Исследовались также особенности проявления трудностей в обучении у 

детей с задержкой психического развития. Отмечалась специфика коммуникатив-

ных навыков этой группы детей, обусловленная недоразвитием словаря 

(Е.С. Мальцева, Е.С. Слепович, С.Г. Шевченко), грамматического строя (Е.Ф. Со-

ботович, Р.Д. Тригер, Н.А. Цыпиной, С.Г. Шевченко, Л.В. Яссман), монологиче-

ской и диалогической речи (Н.Ю. Борякова, Р.И. Лалаева, Е.С. Слепович), а также 

письменной речи (Е.А. Логинова, Е.В. Мальцева, И.А. Симонова, И.А. Смирнова, 

Р.Д. Тригер, Н.А. Цыпина). Эти особенности приводят к затруднениям в восприя-

тии речи, в построении собственного высказывания и отражают уровень развития 

речевых умений, составляющими речевую основу универсальных учебных комму-

никативных действий. Согласно исследованиям Г.И. Жаренковой, Т.В. Егоровой, 

Л.В. Кузнецовой, И.Ю. Кулагиной, Н.Г. Поддубной, Т.Д. Пускаевой недоразвитие 

социально-психологического компонента коммуникации у младших школьников с 

задержкой психического развития проявляется в недостаточной сформированности 

эмоционально-волевой и личностной сфер: неумение вступать в контакт с собесед-

ником, психоэмоциональная расторможенность, либо страхи и неуверенность. Все 

перечисленные недостатки речевого и социально-психологического развития при-

водят к появлению трудностей в формировании коммуникативной компетентности 

у данной категории детей и в значительной степени определяют появление стойких 

трудностей в обучении.  
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Изучив современные взгляды на сущность трудностей в обучении, было 

уточнено понятие «младшие школьники со стойкими трудностями в обучении», ко-

торое было определено, как особая группа детей, которые в силу различных биоло-

гических и социальных причин имеют признаки социальной и психолого-педаго-

гической неготовности к школе, испытывают стойкие затруднения в усвоении об-

разовательных программ и нуждаются в специальной педагогической помощи для 

преодоления этих трудностей.  

Изучение особенностей развития коммуникативной сферы младших школь-

ников со стойкими трудностями в обучении, выделение особых образовательных 

потребностей, обусловленных этими особенностями, нашло отражение в разра-

ботке специальных методических подходов к формированию речевых умений у 

данной категории детей. В исследованиях Р.И. Лалаевой, Н.А. Никашиной 

Е.С. Слепович рассматривалось содержание работы по коррекции нарушений фо-

нетико-фонематической стороны речи, по развитию лексики, по формированию 

грамматического строя речи, и развитию языкового анализа и синтеза. В исследо-

вании О.Н. Стёпиной рассматривались вопросы развития коммуникативных уме-

ний у младших школьников с трудностями в обучении в процессе совместной дея-

тельности. В то же время вопросы формирования универсальных учебных комму-

никативных действий, включающих социально-психологические и речевые уме-

ния, у младших школьников со стойкими трудностями в обучении в условиях ин-

клюзивного образования не нашли своего рассмотрения в современных психолого-

педагогических исследованиях. 

Во второй главе «Сравнительное исследование особенностей коммуни-

кативного развития младших школьников в условиях инклюзивного образо-

вания» представлены цели, задачи и этапы экспериментального исследования; тео-

ретическое обоснование и содержание методики констатирующего эксперимента; 

а также сравнительные результаты диагностики особенностей сформированности 

универсальных учебных коммуникативных действий у младших школьников с 

трудностями в обучении и у детей, успешно осваивающих образовательную про-

грамму в условиях инклюзивного образования. 

Цель экспериментального исследования на этом этапе состояла в выявлении 

особенностей развития универсальных учебных коммуникативных действий у уча-

щихся начальных классов, испытывающих стойкие трудности в обучении, и срав-

нении с уровнем развития данных способов действий у детей, успешно осваиваю-

щих образовательную программу в условиях инклюзивного образования. 

Диагностика проводилась в два этапа. На подготовительном этапе выявля-

лись уровень речевого развития, изучалось функциональное состояние основных 

систем организма и анализировался социальный статус семей детей со стойкими 

трудностями в обучении. На основном этапе диагностическое исследование было 

направлено на сравнительное изучение универсальных учебных коммуникативных 

действий у младших школьников со стойкими трудностями в обучении и школьни-

ков, успешно осваивающих образовательную программу в условиях инклюзивного 

образования.  

В экспериментальном исследовании приняли участие 99 младших школьни-

ков со стойкими трудностями в обучении, посещающих общеобразовательные 
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школы г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. Предварительный анализ особен-

ностей развития детей со стойкими трудностями в обучении показал гомогенность 

их состава по уровню речевого развития и функциональному состоянию организма. 

Поэтому учащиеся со стойкими трудностями в обучении были разделены на две 

группы: экспериментальную – 52 учащихся и контрольную группу 1 – 47 учащихся. 

Необходимость такого разделения была связана с последующим проведением пе-

дагогической работы с младшими школьниками из экспериментальной группы. 

Также, в экспериментальном исследовании приняли участие 49 учеников, успешно 

осваивающих образовательную программу, вошедших в контрольную группу 2.  

Изучение проводилось путём сопоставления особенностей коммуникативного раз-

вития детей со стойкими трудностями в обучении и детей, успешно осваивающих 

образовательную программу. Диагностика проводилась в привычных для младших 

школьников условиях учебной среды общеобразовательной школы в форме парной 

работы. 

Результаты первого этапа диагностики позволили выявить у всех школьни-

ков из экспериментальной и контрольной группы 1 соматическую ослабленность, 

функциональные расстройства организма, а также нарушение речевого развития.  

На основном этапе проводилась оценка каждого компонента универсальных 

учебных коммуникативных действий. Для оценки компонента коммуникации как 

предпосылки интериоризации использовалась адаптированная методика Г.А. Цу-

керман «Узор под диктовку»; для оценки компонента коммуникации как коопера-

ции использовалась адаптированная методика Г.А. Цукерман «Рукавичка»; для 

оценки компонента коммуникации как взаимодействия использовалась адаптиро-

ванная методика Г.А. Цукерман «Кто прав?». В процессе исследования проводился 

качественный и количественный анализ результатов выполнения заданий детьми. 

Самые низкие показатели были выявлены по компоненту «коммуникация как 

взаимодействие». Большинство детей экспериментальной и контрольной группы 1 

показали низкий уровень развития речевых и социально-психологических умений. 

Причем самые низкие показатели были выявлены при исследовании таких речевых 

умений, как умение строить понятные для собеседника высказывания, вести уст-

ный диалог в соответствии с нормами русского языка и формулировать собствен-

ное мнение. У школьников из контрольной группы 2 не было выявлено низких по-

казателей ни по одному критерию коммуникации как взаимодействия. Их показа-

тели относились, в основном, к высокому и среднему уровням [Таблица 2]. 

При исследовании таких компонентов универсальных учебных коммуника-

тивных действий, как «коммуникация как кооперация» и «коммуникация как пред-

посылка интериоризации», основные трудности школьников экспериментальной и 

контрольной группы 1 были связаны с трудностями в формулировании своих за-

труднений, а часто и в понимании инструкции, которую давал партнёр по заданию. 

Для учеников характерной была пассивная позиция при решении разного рода за-

дач, неумение договариваться о распределении ролей и находить общее решение. 

Поэтому дети с трудностями в обучении часто выполняли задания без учёта ин-

струкции собеседника. При этом, у детей речевые умения были развиты в меньшей 

степени, чем социально-психологические, как и в случае анализа результатов по 

компоненту «коммуникация как взаимодействие».  
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Таблица 2 

 

Результаты сравнительного исследования особенностей коммуникативного развития 

младших школьников с трудностями в обучении и успешно осваивающих  

образовательную программу в условиях инклюзивного образования 

 

Уро-

вень 

Количество человек (%) 

Коммуникация как пред-

посылка интериоризации 

Коммуникация 

как кооперация 

Коммуникация 

как взаимодействие 

Речевые 

умения 

Социально-

психологи-

ческие 

 умения 

Речевые 

умения 

Социально-

психологи-

ческие  

умения 

Речевые 

умения 

Социально-

психологи-

ческие  

умения 

ЭГ КГ

1 

КГ

2 

ЭГ КГ

1 

КГ

2 

ЭГ КГ

1 

КГ

2 

ЭГ КГ

1 

КГ

2 

ЭГ КГ

1 

КГ

2 

ЭГ КГ

1 

КГ

2 

Высо-

кий  
- - 89,8 - - 59,18 - - 89,8 - - 55,1 - - 46,94 - - 69,39 

Сред-

ний  
21,15 17,02 10,2 19,23 19,15 40,82 21,15 19,15 10,2 7,69 8,51 44,9 11,54 8,51 48,98 11,54 8,51 30,61 

Низкий  78,85 82,98 - 80,77 80,85 - 78,85 80,85 - 92,31 91,49 - 88,46 91,49 4,08 88,46 91,49 - 

 

Условные обозначения: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа 

 

Эти умения требуют сформированности сложных интегративных умений: ре-

чевых и социально-психологических, которые основываются на одновременном 

умении передавать в речи существенные ориентиры действия, понятные для собе-

седника, умении получать необходимые сведения при помощи вопросов и умении 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, по-

ложительно эмоционально относясь к ней. 

Именно из-за специфических особенностей речевого развития – недоразви-

тия словаря, грамматического строя, монологической и диалогической речи, а 

также особенностей эмоционально-волевой сферы, у детей с трудностями в обуче-

нии имеются явные сложности в овладении универсальными учебными коммуни-

кативными действиями. 

В процессе диагностики школьников контрольной группы 2 не было выяв-

лено низких показателей по всем критериям данных компонентов универсальных 

учебных коммуникативных действий. При оценке речевых умений у школьников 

контрольной группы 2 был преобладающим высокий уровень развития, а при 

оценке социально-психологических умений – количество детей с высоким и сред-

ним уровнем было почти одинаковым. 

Для обеспечения статистической валидности полученных результатов и под-

тверждения однородности детей со стойкими трудностями в обучении при сравне-

нии детей экспериментальной и контрольной группы 1 по уровню выраженности 

критериев умений универсальных учебных коммуникативных действий на конста-

тирующем этапе эксперимента была проведена статистическая обработка данных с 

использованием 2-критерия Пирсона. Результаты статистической обработки пока-

зывают, что предположение об однородности детей со стойкими трудностями в обу-
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чении (экспериментальной и контрольной группы 1) по уровню развития универ-

сальных учебных коммуникативных действий по всем критериям статистически 

достоверно и вероятность ошибки предположения о том, что они относятся к раз-

ным группам по уровню выраженности всех критериев речевых и социально-пси-

хологических умений, составляет меньше 1% (р≤0,01). 

В третьей главе «Система работы по формированию универсальных 

учебных коммуникативных действий в условиях инклюзивного образования» 

представлена педагогическая программа формирования универсальных учебных 

коммуникативных действий в условиях инклюзивного образования. 

Формирующий этап эксперимента проводился МБОУ СОШ х. Верхнепод-

польный Аксайского района Ростовской области, МАОУ г. Ростова-на-Дону 

«Школа № 115 им. Ю.А. Жданова». В нем приняли участие 52 младших школьника 

со стойкими трудностями в обучении, которые составили экспериментальную 

группу. 

Цель формирующего эксперимента состояла в теоретическом обосновании и 

экспериментальной апробации педагогической программы формирования универ-

сальных учебных коммуникативных действий у школьников со стойкими трудно-

стями в обучении в условиях инклюзивного образования, раскрывающей особен-

ности её содержательного и процессуального компонентов.  

Педагогическая деятельность по формированию универсальных учебных 

коммуникативных действий у младших школьников в условиях инклюзивного об-

разования базировалась на принципах поэтапного формирования универсальных 

учебных коммуникативных действий, взаимосвязи развития речи и высших психи-

ческих функций, системности педагогической работы, дифференцированного и ин-

дивидуального подхода, специальной организации образовательной среды.  

В соответствии с принципом поэтапности в педагогической работе были вы-

делены три этапа. По каждому этапу определены направления педагогической ра-

боты, задачи каждого направления, ведущие формы взаимодействия (ребёнок – 

учитель; ребёнок – сверстник) и формы проведения педагогической работы (уроч-

ная, внеурочная), виды деятельности, специальные образовательные условия и ре-

зультаты работы по формированию универсальных учебных коммуникативных 

действий в условиях инклюзивного образования. 

На каждом этапе формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий велось в рамках трёх основных направлений.  Первым направлением яв-

лялась работа по развитию высших психических функций, которые составляют 

психологическую базу речи и определяют готовность ребёнка к овладению комму-

никативными действиями (коммуникация как кооперация, коммуникация как пред-

посылка интериоризации, коммуникация как взаимодействие). Эта работа прово-

дилась во взаимодействии учителя и психолога. Вторым направлением педагоги-

ческой деятельности по формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий являлась работа по развитию речевых коммуникативных умений, обеспе-

чивающих возможность точного использования лексических средств, правильного 

построения предложений, использования грамматических форм и синтаксических 

конструкций, что в целом, обеспечивает точность передачи информации собесед-
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нику. Третье направление было связано с целенаправленным развитием у школь-

ников с трудностями в обучении социально-психологических коммуникативных 

умений, обеспечивающих способность ученика к взаимодействию с окружающими 

в различных видах деятельности, эмоционально положительное отношение к такой 

совместной деятельности, умение договариваться, понимать различные позиции и 

точки зрения, помогать и обращаться за помощью.  

От этапа к этапу фокус педагогического внимания перемещался от одного 

направления к другому в соответствии с принципом системности и принципом вза-

имосвязи развития речи и высших психических функций, усложнялись задачи. По-

этапная динамика формирования универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий определила также приоритет в выборе участника взаимодействия ребёнка со 

стойкими трудностями в обучении, обеспечивающий решение педагогических за-

дач (педагог, сверстник).  

Так, на первом этапе ведущим направлением явилось развитие высших пси-

хических функций, составляющих психологическую базу речи, основная работа 

проводилась во внеурочной деятельности, которая осуществлялась под руковод-

ством учителя и психолога. Характер взаимодействия в ходе решения задач пер-

вого этапа находился, преимущественно в системе «ребенок – взрослый», что объ-

ясняется ведущей ролью педагога, моделирующего и направляющего коммуника-

тивную деятельность ребёнка в нужное русло, дающего её образец.  

На втором этапе ведущим направлением выступило развитие речевых уме-

ний и речевой активности школьников с трудностями в обучении, что обеспечи-

вало преодоление трудностей языкового формулирования высказываний – умения 

получать необходимые сведения при помощи вопросов; строить понятные для со-

беседника высказывания; чётко формулировать свои затруднения. Педагогическая 

работа на данном этапе строилась преимущественно в системе «ребенок – сверст-

ник», которая постепенно выстраивается наряду с системой «ребенок – взрослый». 

В процессе такого взаимодействия дети учились эмоционально положительному 

отношению друг к другу, способности объединять усилия на достижение опреде-

лённого результата в ходе, организуемой педагогом прежде всего урочной, а также 

и внеурочной деятельности.  

На третьем этапе на первый план выходит направление педагогической ра-

боты, связанное с развитием социально-психологических умений, обеспеченное 

сформированными на предыдущих этапах речевыми и функциональными предпо-

сылками коммуникативных универсальных учебных действий. Задачи направления 

реализовались преимущественно во внеурочной деятельности в системе взаимо-

действия «ребенок – сверстник», но уже в ходе организации самостоятельной сов-

местной деятельности младших школьников с трудностями в обучении в паре и в 

группе. Решались задачи формирования умения договариваться о распределении 

функций и находить общее решение; формулировать собственное мнение и пози-

цию; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Всеми этими умениями учащиеся со стойкими трудностями в обучении овладевают 

на основе сформированных на предыдущем этапе речевых умений.  
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Педагогическая деятельность по формированию универсальных учебных 

коммуникативных действий в условиях инклюзивного образования осуществля-

лась в соответствии с разработанным тематическим планом, составленным с учё-

том примерной адаптированной основной образовательной программой для уча-

щихся с задержкой психического развития.  

С целью оценки эффективности предложенной педагогической программы 

по формированию универсальных учебных коммуникативных действий у младших 

школьников в условиях инклюзивного образования была проведена повторная ди-

агностика детей экспериментальной и контрольной группы 1 в ходе контрольного 

эксперимента. Диагностика проводилась с использованием тех же критериев 

оценки и методик, которые применялись на констатирующем этапе эксперимента. 

Сравнительный анализ уровня развития универсальных учебных коммуника-

тивных действий учащихся экспериментальной группы, принимавших участие в 

формирующем эксперименте и учащихся контрольной группы 1, не принимавших 

участие в данном эксперименте, показал следующие результаты.  

По сравнению с результатами констатирующего эксперимента, на этапе кон-

трольного эксперимента наибольшая динамика у школьников экспериментальной 

группы была выявлена в сформированности таких компонентов универсальных 

учебных коммуникативных действий, как «коммуникация как предпосылка инте-

риоризации» и «коммуникация как кооперация». У школьников контрольной 

группы 1 на этапе контрольного эксперимента была отмечена незначительная ди-

намика развития данных компонентов универсальных учебных коммуникативных 

действий по сравнению с результатами диагностики на этапе констатирующего 

эксперимента. 

В компоненте «коммуникация как предпосылка интериоризации» среди ре-

чевых умений наибольшую динамику у детей экспериментальной группы показали 

умения получать необходимые сведения при помощи вопросов, в компоненте 

«коммуникация как кооперация» – умение задавать вопросы и формулировать свои 

затруднения, в компоненте «коммуникация как взаимодействие» – также умение 

формулировать вопросы и строить понятные для собеседника высказывания. У де-

тей контрольной группы 1 динамика показателей по данным речевые умениям была 

очень слабой. В компоненте «коммуникация как взаимодействие» такие речевые 

умения, как умение отображать ориентиры действия, понятные для партнера, вести 

устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и лексическими 

нормами русского языка, показали меньшую динамику, а у детей контрольной 

группы 1 положительной динамики отмечено не было.   

Среди социально-психологических умений у детей экспериментальной 

группы наибольшую динамику показали умения эмоционально положительного 

отношения к совместной деятельности, умение проявлять активность при решении 

разного рода задач и умение обращаться за помощью. У младших школьников кон-

трольной группы 1 была отмечена небольшая динамика уровня развития эмоцио-

нально положительного отношения к совместной деятельности, а в развитии уме-

ния проявлять активность при решении разного рода задач и обращаться за помо-

щью динамики отмечено не было.  В компоненте «коммуникация как взаимодей-

ствие» наименьшая динамика у детей экспериментальной группы была выявлена в 
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таких показателях, как умение формулировать собственное мнение и позицию, 

умение понимать различные точки зрения, ориентироваться на позиции других лю-

дей в то время, как у детей контрольной группы 1 положительной динамики отме-

чено не было. Это объясняется ограниченностью опыта социального взаимодей-

ствия, испытываемыми трудностями в переносе уже имеющегося опыта в анало-

гичные ситуации взаимодействия, характерными для детей со стойкими трудно-

стями в обучении. Это объясняется ограниченностью опыта социального взаимо-

действия, испытываемыми трудностями в переносе уже имеющегося опыта в ана-

логичные ситуации взаимодействия, характерные для детей со стойкими трудно-

стями в обучении. Количественные результаты исследования особенностей комму-

никативного развития школьников на этапе контрольного эксперимента представ-

лены в Таблице 3. 
 

Таблица 3 

 

Результаты сравнительного исследования особенностей коммуникативного развития 

школьников экспериментальной и контрольной группы 1 в условиях инклюзивного  

образования 

 

Уровень 

Количество человек (%) 

Коммуникация  

как предпосылка  

интериоризации 

Коммуникация 

как кооперация 

Коммуникация 

как взаимодействие 

Речевые 

умения 

Социально-

психологи-

ческие  

умения 

Речевые 

умения 

Социально-

психологиче-

ские умения 

Речевые 

умения 

Социально-

психологи-

ческие  

умения 

ЭГ КГ1 ЭГ КГ1 ЭГ КГ1 ЭГ КГ1 ЭГ КГ1 ЭГ КГ1 

Высокий  26,92 - 34,62 - 32,69 - 25 2,13 19,23 2,13 11,54 - 

Средний  69,23 36,17 63,46 29,79 61,54 42,55 69,23 36,17 73,08 38,3 84,62 48,94 

Низкий  3,85 63,83 1,92 70,21 5,77 57,45 5,77 61,7 7,69 59,57 3,85 51,06 

 

Условные обозначения: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа 

 

Эти же причины обусловили небольшую динамику у детей эксперименталь-

ной группы и отсутствие динамики у детей контрольной группы 1 в таких умениях, 

как умения формулировать собственное мнение, ориентируясь и принимая позиции 

других людей и формулировать связное высказывание в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими нормами родного языка. 

Для обеспечения статистической валидности полученных в исследовании ре-

зультатов было проведено статистическое сравнение детей из экспериментальной 

и контрольной групп на контрольном этапе эксперимента с использованием непа-

раметрического 2-критерия Пирсона. Параметры статистики 2-критерия Пирсона 

показывают, что между школьниками из экспериментальной и контрольной 

группы 1 имеются значимые различия по уровню выраженности по всем критериям 

умений универсальных учебных коммуникативных действий, но с упоминанием 

одного момента. Он заключается в том, что, предполагая после проведения форми-

рующего эксперимента о качественной однородности школьников из этих двух 



22 
 

групп, есть вероятность статистически достоверной ошибки меньше 1% (р≤0,01) по 

всем параметрам. Исключением является критерий «понимание различных пози-

ций, ориентация на позицию других людей», который относится к социально-пси-

хологическим умениям (коммуникация как взаимодействие), где вероятность такой 

ошибки повышается и составляет 5% (р≤0,05). 

Для оценки статистической достоверности «сдвига» (повышения) по всем 

критериям универсальных учебных коммуникативных действий у школьников экс-

периментальной группы от констатирующего к контрольному этапу эксперимента 

использовался вариант z-критерия теста Мак-Немара для сравнения двух связан-

ных совокупностей при номинативной шкале. Параметры статистики z-критерия 

теста Мак-Немара показали, что статистически достоверный сдвиг до среднего зна-

чения и выше произошел по всем параметрам универсальных учебных коммуника-

тивных действий (р≤0,01). Статистическая достоверность сдвига по каждому кри-

терию на этапе констатирующего и контрольного эксперимента несколько разли-

чается. Например, наибольшая (Zэмп= 6,86) достоверность сдвига обнаружилась по 

такому критерию, как эмоциональное отношение к совместной деятельности, а 

наименьшая (Zэмп= 5,19) – по такому параметру, как умение вести устный и пись-

менный диалог. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали положи-

тельную динамику в развитии речевых и социально-психологических умений по 

всем компонентам универсальных учебных коммуникативных действий в ходе це-

ленаправленной педагогической работы.  

В Заключении сформулированы основные выводы, подтверждающие гипо-

тезу исследования и раскрывающие положения, выносимые на защиту. 

1. Определены универсальные учебные коммуникативные действия как со-

вокупность действий ученика, формируемую в процессе образования, включаю-

щую речевые и социально-психологические коммуникативные умения, обеспечи-

вающие способность взаимодействовать с окружающими в процессе совместной 

деятельности и выступающие в качестве критериев развития универсальных учеб-

ных коммуникативных действий. Выделены речевые и социально-психологиче-

ские умения. При этом речевые умения предполагают ведение диалога, построение 

понятного для собеседника устного и письменного высказывания в соответствии с 

нормами родного языка.  Социально-психологические умения предполагают про-

явление активности при взаимодействии, понимание различных позиций и точек 

зрения и нахождение общего решения в процессе сотрудничества. 

2. Проведена диагностика особенностей сформированности универсальных 

учебных коммуникативных действий у младших школьников со стойкими трудно-

стями в обучении в условиях инклюзивного образования. В процессе диагностики 

такого компонента, как коммуникация как предпосылка интериоризации, было вы-

явлено, что наибольшие сложности представляли такие речевые умения, как спо-

собность отображать ориентиры действий, понятных для партнера по деятельности 

и такие социально-психологические умения, как умение договариваться о распре-

делении функций.  В процессе диагностики такого компонента, как коммуникация 

как кооперация, были выявлены трудности таких речевых умений, как умение 

отображать в речи существенные ориентиры действия, понятные для партнера, а 
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среди социально-психологических умений самыми низкими показателями были 

при оценке сформированности умения договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. Результаты исследования коммуникации как вза-

имодействия свидетельствуют, что среди речевых умений наибольшие затрудне-

ния были связаны с умениями вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка, при исследовании 

социально-психологических умений трудности проявлялись в необходимости по-

нимания различных позиций и точек зрения, ориентации на позиции других людей 

и умения формулировать собственное мнение и позицию. 

3. Установлено, что процесс формирования универсальных учебных комму-

никативных действий в условиях инклюзивного образования включает три взаимо-

связанных этапа. Особенностью каждого этапа является то, что на каждом из эта-

пов формирования универсальных учебных коммуникативных действий одно из 

направлений педагогической работы являлось ведущим, а другие два – сопутству-

ющие.  На первом этапе ведущим направлением было развитие высших психиче-

ских функций, на втором – развитие речевых умений, на третьем – развитие соци-

ально-психологических умений.   

4. Подтверждена эффективность разработанной педагогической программы 

формирования универсальных учебных коммуникативных действий в условиях ин-

клюзивного образования значительной динамикой уровня сформированности уни-

версальных учебных коммуникативных действий на этапе контрольного экспери-

мента.  Наибольшая динамика была выявлена в сформированности коммуникации 

как предпосылки интериоризации и коммуникации как кооперации. В компоненте 

коммуникация как предпосылки интериоризации и коммуникация как взаимодей-

ствие среди речевых умений наибольшую динамику показали умения задавать во-

просы так, чтобы приводить к правильному пониманию и ответу собеседника, в 

компоненте коммуникация как кооперация – формулировать вопросы и строить по-

нятные для собеседника высказывания. Развитие таких умений, как подбор нужных 

слов, для построения понятного для собеседника высказывания и правильного фор-

мулирования своих мыслей в первом компоненте и втором компонентах, и вести 

грамматически правильный диалог в третьем компоненте, требуют более углублен-

ной педагогической работы. Среди социально-психологических умений наиболь-

шую динамику показали умения эмоционально положительного отношения к сов-

местной деятельности в первом компоненте, умение проявлять активность при ре-

шении разного рода задач и умение обращаться за помощью во втором компоненте. 

Наиболее длительной педагогической работы требует развитие умения формули-

ровать собственное мнение и позицию, а также умение понимать различные точки 

зрения, ориентироваться на позиции других людей. Коммуникация как взаимодей-

ствие, как показал контрольный эксперимент, требует еще более длительной педа-

гогической работы с младшими школьниками в условиях инклюзивного образова-

ния из-за сложности формирования одновременного умения формулировать соб-

ственную позицию, ориентируясь и принимая позиции других людей и формули-

ровать связное высказывание в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 
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5. Разработана программа повышения квалификации по формированию уни-

версальных учебных коммуникативных действий в условиях инклюзивного обра-

зования с целью подготовки педагогических кадров (учителя, педагога дополни-

тельного образования, специалиста психолого-педагогического сопровождения), 

включающая в себя использование критериев оценки и диагностического инстру-

ментария, позволяющих выявить особенности двух видов умений (речевых и соци-

ально-психологических), разработку педагогической программы, способствующей 

поэтапному формированию данных коммуникативных умений в рамках трёх групп 

универсальных учебных коммуникативных действий в условиях инклюзивного об-

разования. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности при-

менения его результатов в процессе подготовки квалифицированных специалистов 

в области образования в учебных курсах, таких как методика обучения русскому 

языку в начальной школе, основы инклюзивного образования, психолого-педаго-

гическая диагностика, а также в программах переподготовки и повышения квали-

фикации педагогических кадров и при разработке учебно-методических пособий. 

Полученные результаты могут быть использованы в практической работе с учащи-

мися начальной школы, у которых имеются стойкие трудности в обучении в усло-

виях инклюзивного образования. 

Перспективы дальнейшего исследования заключаются в разработке ком-

плексной программы для диагностики речевых и социально-психологических уме-

ний у младших школьников, у которых имеются стойкие трудности в обучении. 

Кроме того, дальнейшее исследование будет связано с теоретико-методологиче-

ском обоснованием и совершенствованием методики развития коммуникативных 

компетенций у учащихся-билингвов или учащихся-инофонов. 
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