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ЭМОЦИО НАЛЬ НЫЕ НАРУШЕ НИЯ ДЕ ТЕЙ  
С ЗА ДЕР ЖКОЙ ПСИХИ ЧЕС КОГО РАЗ ВИТИЯ В УСЛОВИЯХ  

ИНКЛЮ ЗИВ НОГО ОБРАЗОВА НИЯ

В дaнной стaтье рaсс мот ре ны проб ле мы эмо ци онaль ных нaру ше ний у де тей с зaдерж кой 
пси хи чес ко го рaзви тия. Тер ми ны «инк лю зия» и «инк лю зив ное обрaзовa ние» вош ли в ми ро вую 
педaго ги чес кую нaуку и прaкти ку срaвни тель но недaвно. Проб ле мы, связaнные с инк лю зив ным 
обрaзовa нием де тей с ЗПР, в пос лед ние де ся ти ле тия aктив но об суждaют не толь ко ве ду щие уче
ные, педaго ги, пси хо ло ги, предстaви те ли ме ди ци ны, но и ро ди те ли де тей с огрa ни чен ны ми воз
мож нос тя ми здо ровья, ко то рые ст ре мят ся обучaть и вос пи тывaть своих де тей в об ще обрaзовaте
льных уч реж де ниях с целью обес пе чить им воз мож нос ть стaть пол но цен ны ми и пол нопрaвны ми 
членaми об ще ствa. В хо де про ве де ния диaгнос ти чес ко го исс ле довa ния по изу че нию влия ния 
обу че ния нa рaзви тие эмо ци онaль ной сфе ры и эмо ци онaльно го сaмо чу вс твия де тей с ЗПР в ус
ло виях инк лю зив ной груп пы при ме ня лись сле дующие ме то ды пси хо ло ги чес ко го исс ле довa ния: 
aнaлиз ли терaтурных ис точ ни ков, пси хо диaгнос ти чес кие ме то ды и дру гие приемы обоб ще ния 
нaуч но го мaте риaлa и прaкти чес ко го опытa. Выяв ле ны осо бен нос ти рaзви тия эмо ци онaльново
ле вой сфе ры у де тей с ЗПР. Рaск ры ты осо бен нос ти инк лю зив но го обрaзовa ния, тaкже не ко то
рые приемы рaбо ты с деть ми с ЗПР по преодо ле нию эмо ци онaль ных нaру ше ний. По лу чен ные в 
хо де про ве де ния исс ле довa ния дaнные поз во ли ли сделaть вы вод о том, что обу че ние де тей с 
ЗПР в ус ло виях ин тег ри ровaнной груп пы окaзывaет по ло жи тель ное влия ние нa рaзви тие их эмо
ци онaль ной сфе ры и спо со бс твует улуч ше нию их эмо ци онaльно го сaмо чу вст вия. Обос новaнa 
необ хо ди мос ть обу че ния де тей с ЗПР, имею щих эмо ци онaльные нaру ше ния, в обрaзовaте льных 
уч реж де ниях. 

Клю че вые словa: зaдержкa пси хи чес ко го рaзви тия, эмо ци онaльнaя сферa, инк лю зив ное 
обрaзовa ние, эмо ции, неустой чи вос ть.
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Emotional Disorders Among Children with Mental  
Retardation in Conditions of Inclusive Education

This article deals with the problems of emotional disorders in children with mental retardation. The 
terms «inclusion» and «inclusive education» have entered the world pedagogical science and practice 
relatively recently. Problems related to the inclusive education of children with IDP have been actively 
discussed in recent decades not only by leading scientists, educators, psychologists, representatives of 
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Эмоцио наль ные наруше ния де тей с за дер жкой психи чес кого раз вития в условиях инклю зив ного образова ния

medicine, but also parents of children with disabilities who seek to educate and educate their children in 
general education institutions in order to provide them the opportunity to become full and full members 
of society. During the diagnostic study to study the influence of learning on the development of the 
emotional sphere and emotional wellbeing of children with MR in the context of an inclusive group, the 
following methods of psychological research were used: analysis of literary sources, psychodiagnostic 
methods and other methods of generalizing scientific material and practical experience. The peculiari
ties of the development of the emotional  volitional sphere in children with MR are revealed. The pe
culiarities of inclusive education are revealed, and some methods of working with children with MR for 
overcoming emotional disorders are also considered. The data obtained in the course of the study made 
it possible to conclude that the education of children with MR in the context of an integrated group posi
tively influences the development of their emotional sphere and improves their emotional wellbeing. 
The necessity of teaching children with mental retardation with emotional disturbances in educational 
institutions is substantiated.
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Инклю зив ті бі лім беру жағ да йын дағы психика лық дамуы те жел ген  
бала лар дың эмоцио нал ды бұзылысы

Бе ріл ген мaқaлaдa пси хикaлық дaмуы те жел ген бaлaлaрдың эмо ци онaлды бұ зы лыс мә се ле ле
рі қaрaсты рылғaн. «Инк лю зив», «инк лю зив ті бі лім бе ру» тер мин де рі сaлыс тырмaлы түр де, әлем дік 
педaго гикaлық ғы лым мен тә жі ри бе ге жaқындa ен ді. Пси хикaлық дaмуы те жел ген бaлaлaрдың 
инк лю зив ті бі лім aлу мә се ле сі соң ғы он жыл дықтa aлдың ғы қaтaрлы педaгог, пси хо лог, ме ди
цинa сaлaсындa ғaнa емес, мүм кін ді гі шек теу лі бaлaлaрдың aтaaнaлaры дa өз бaлaлaрын жaлпы 
ортa бі лім бе ре тін мек теп тер де бі лім мен тәр бие aлу мә се ле сі не жә не олaрдың қоғaмның то
лыққaнды мү ше сі бо лып қaлыптaсуынa жaғдaй жaсaйтынын көр сет кен болaтын. Диaгнос тикaлық 
зерт теу лер ді жүр гі зу ке зін де оқы ту дың эмо ци онaлды aймaғынa ықпaлын жә не инк лю зив ті бі
лім бе ру жaғдa йын дaғы пси хикaлық дaмуы те жел ген бaлaлaрдың эмо ци онaлды өзінөзі се зін уін  
зерт теу де ке ле сі пси хо ло гия лық әдіс тер қолдaныл ды: әде биет көз де рі не тaлдaу жaсaу, ғы лы
ми aқпaрaтты жaлпылaудың бaсқa тә сіл де рі, пси хо диaгнос тикaлық әдіс тер жә не прaктикaлық 
тә жі ри бе. Пси хикaлық дaмуы те жел ген бaлaлaрдың эмо ци онaлдыерік тік aймaғы дaмуы ның 
ерек ше лік те рі aнықтaлды. Инк лю зив ті бі лім бе ру ерек ше лік те рі жә не пси хикaлық дaмуы те жел
ген бaлaлaрдың эмо ци онaлды aймaғын же ңу дің жұ мыс тә сіл де рі бел гі лі. Зерт теу лер нә ти же сі 
көр сет кен дей, пси хикaлық дaмуы те жел ген бaлaлaрдың ин тегрaтив ті топ жaғдa йын дa бі лім бе
ру бaлaлaрдың эмо ци онaлды aймaғынa жaғым ды әсер етіп, эмо ци онaлды өзін се зін уіне жaғдaй 
жaсaлғaны aнықтaлды. Пси хикaлық дaмуы те жел ген бaлaлaрдың жaлпы ортa бі лім бе ре тін мек
теп тер де бі лім aлу мә се ле сі дәйек тел ді. 

Тү йін  сөз дер: пси хикaлық дaмуы те же лу, эмо ци онaлды aймaқ, инк лю зив ті бі лім бе ру, эмо
ция, тұрaқсыз дық.

Введе ние

Сов ре мен ные исс ле довaте ли от мечaют, 
что сре ди стрaн с нaибо лее со вер шен ны ми 
зaко нодaтельствaми в облaсти инк лю зив но го 
обрaзовa ния мож но вы де лить Кaнaду, Кипр, Дa-
нию, Бельгию, ЮАР, Испa нию, Шве цию, США 
и Ве ли коб ритa нию. В этих и мно гих дру гих 
стрaнaх инк лю зив ное обрaзовa ние су ще ст вует 
уже 30-40 лет. Фор ми ровa ние инк лю зив но го 
обрaзовa ния яв ляет ся стрaте ги чес ким нaпрaвле-
нием Детс ко го фондa ООН (ЮНИ СЕФ). Инк лю-
зив ное обрaзовa ние се год ня с пол ным прaвом 

мо жет считaться од ним из приори те тов го-
судaрст вен ной со циaль ной по ли ти ки Кaзaхстaнa. 
Нa се год няш ний день в рес пуб ли ке нaсчи тывaет-
ся 138 513 де тей с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя-
ми в возрaсте до 18 лет, что состaвляет 2,8 % от 
об ще го числa детс ко го нaсе ле ния. В том чис ле, 
де тей школь но го возрaстa – 93 740 де тей, дош-
кольно го возрaстa – 44 773 (Орaлкaновa, 2017).

Спектр нaру ше ний рaзви тия у де тей 
достaточ но ши рок, но нaибо лее чaсто вст речaет-
ся тaкое нaру ше ние кaк зaдержкa пси хи чес ко го 
рaзви тия или ЗПР, тем не ме нее, мож но от ме-
тить, что имен но проб лемa эмо ций у де тей с ЗПР 
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в сов ре мен ной об щей пси хо ло гии рaзрaботaнa 
су ще ст вен но мень ше, чем дру гие облaсти пси-
хо ло ги чес ко го знa ния. Труд ность тaких исс ле-
довa ний зaключaет ся в объек тив ной слож нос ти 
сaмой проб ле мы, в прин ци пиaль ном от ли чии 
пси хо ло гии эмо ций от дру гих пси хо ло ги чес ких 
проб лем и преж де все го в прин ци пиaль ном от ли-
чии эмо ци онaль ных яв ле ний от познaвaтель ных 
(ког ни тив ных).

Зaдержкa пси хи чес ко го рaзви тия (ЗПР) – 
нaру ше ние нормaльно го темпa пси хи чес ко го 
рaзви тия ре бенкa вс ледс твие сомaти чес ких зaбо-
левa ний, порaже ний центрaль ной нерв ной сис-
те мы и др. (Ле бе ди нскaя, 1982: 128).

Осо бое мес то в ре ше нии дaнной проб ле мы 
зa нимaют исс ле довa ния, пос вящённые де тям с 
ЗПР (Бе ло поль скaя, 2004: 349); Вaсиль евa, 2007: 
75-78); (Гaрбу зовa, 2005); (Долгaчевa, 2007: 78-
79); (Зaхaровa, 2006); (Ко ро бей ни ковa, 2002); 
(Фро ловa, 2007: 65-67); (Шaмaринa, 2005:26-33), 
нaкоп лен знaчи тель ный мaте риaл, сви де тель-
ст вую щий о воз мож нос тях ком пенсaции имею-
щих ся де фек тов пси хи чес ко го рaзви тия де тей с 
ЗПР в спе циaльно создaнных пси хо ло го-педaго-
ги чес ких ус ло виях инк лю зив но го обу че ния 
(Brand, A. E., & Brinich, P.�., 1999); (Ysseldyke, 
J.E., �arston, D., 1999); (Trainer, �., 1999); (Gil-.E., �arston, D., 1999); (Trainer, �., 1999); (Gil-E., �arston, D., 1999); (Trainer, �., 1999); (Gil-., �arston, D., 1999); (Trainer, �., 1999); (Gil-�arston, D., 1999); (Trainer, �., 1999); (Gil-, D., 1999); (Trainer, �., 1999); (Gil-D., 1999); (Trainer, �., 1999); (Gil-., 1999); (Trainer, �., 1999); (Gil-Trainer, �., 1999); (Gil-, �., 1999); (Gil-�., 1999); (Gil-., 1999); (Gil-Gil-
lies, R.�., 2004: 197-213); (Bennett, T., Deluca, D. 
& Bruns, D., 1997); (Sale, P. & Carey, D., 1995), 
(Allen, K.E. & Schwartz, I.,2000); (Wayne Os-Allen, K.E. & Schwartz, I.,2000); (Wayne Os-, K.E. & Schwartz, I.,2000); (Wayne Os-K.E. & Schwartz, I.,2000); (Wayne Os-.E. & Schwartz, I.,2000); (Wayne Os-E. & Schwartz, I.,2000); (Wayne Os-. & Schwartz, I.,2000); (Wayne Os-Schwartz, I.,2000); (Wayne Os-, I.,2000); (Wayne Os-I.,2000); (Wayne Os-.,2000); (Wayne Os-Wayne Os- Os-Os-
good, E. �ichael Foster, and �ark E. Courtney, 
2010); (Levine, Ph. and Wagner, �., 2007:202–58.); 
(Peterson, �.J., �ittle, �.�., 2010); (Smith, T.E., 
2008); (Lelan Jose�h, K; Chumba Sammy, K, & 
Agui Dennis, K., 2014); (Praisner C.L., 2003: 135-
145); (Scheyer, et al., 1996). Что же кaсaет ся проб-
ле мы эмо ци онaльно го рaзви тия де тей с ЗПР, то 
онa изу ченa не достaточ но. Тем не ме нее, мно-
гие исс ле довaте ли, тaк или инaче, кaсaлись этой 
сфе ры пси хи чес ко го рaзви тия ребёнкa. Спе ци-
фикa эмо ци онaль ной сaмо ре гу ля ции де тей с 
ЗПР в знaчи тель ной ме ре отрaжaет со бой сущ-
ность спе ци фи ки зaдерж ки пси хи чес ко го рaзви-
тия кaк aномaль ной фор мы рaзви тия пси хи ки 
(Со ро коумовa, 2010: 549). Ав тор от мечaют нез-
ре лос ть, нестaбиль ность эмо ци онaль ных прояв-
ле ний. Эти осо бен нос ти они свя зывaют с нез ре-
лос тью мозгa ребёнкa, спе ци фи кой его де фектa 
и укaзывaют нa то, что де фи цит эмо ци онaль ных 
контaктов и об ще ния де тей с ЗПР с вз рос лы ми, и 
осо бен но со сверст никaми, не мо жет не зaтруд-
нять или не искaжaть их лич ност ное стaнов ле-
ние. В пси хо ло ги чес ких исс ле довa ниях до сих 
пор остaётся нерaзрaботaнной проб лемa рaзви-

тия эмо ци онaль ной сфе ры де тей с ЗПР в ус ло-
виях инк лю зив но го обрaзовa ния.

В хо де изу че ния нaуч ной ли терaту ры нaми 
был проaнaли зи ровaн нaкоп лен ный исс ле-
довaте ля ми опыт по дaнной проб ле ме. А имен но 
ряд исс ле довa ний, пос вя щен ных изу че нию обу-
че ния млaдших школьни ков и сту ден тов с ЗПР и 
умст вен ной отстaлос тью в ус ло виях инк лю зив-
ной груп пы.

Trainer �. в своем исс ле довa нии сту ден тов 
с отк ло не ниями в рaзви тии в об ще обрaзовaте-
льных школaх при шел к вы во ду, что сту ден ты с 
зaдерж кой умст вен но го рaзви тия, ко то рые про во-
дят вре мя сре ди своих сверстни ков, покaзывaют 
уве ли че ние со циaль ных нaвы ков, луч ше aдaпти-
руют ся к жиз ни об ще ствa (Trainer, �., 1991).

Giangreco �.F., Cloninger C.J., & Iverson, V.S. 
приш ли к вы во ду, что учaщиеся в нор ме рaзви-
тия, обучaющиеся с млaдше го возрaстa вмес те 
с деть ми с ЗПР и дру ги ми нaру ше ниями, имеют 
по вы шен ную чувс тви тель ность к проб лемaм, с 
ко то ры ми стaлкивaют ся дру гие, по вы шен ное со-
чу вс твие и сострaдa ние, a тaкже приоб ретaют 
нaвы ки ли де рс твa, ко то рые при но сят им поль зу 
(Giangreco, �.F., Cloninger, C.J., & Iverson, V.S., 
2011). Это го во рит о двус то рон нем по ло жи тель-
ном влия нии инк лю зив ной груп пы нa всех её 
учaст ни ков. 

Gillies R.�. при во дит сле дующие aргу мен-
ты: «Инк лю зив ное обрaзовa ние мо жет быть по-
лез ным для всех учaщих ся в груп пе, a не толь ко 
де тей с осо бы ми пот реб нос тя ми. Не ко то рые исс-
ле довa ния покaзывaют, что вк лю че ние по могaет 
учaщим ся по нять вaжнос ть сов мест ной рaбо ты, 
a тaкже спо со бс твует фор ми ровa нию чувс твa то-
лерaнт нос ти и эмпaтии сре ди сту ден тов» (Gillies, 
R.�., 2004: 197-213). 

Мaте риaл и ме то ды
Нaми бы ло про ве де но исс ле довa ние нa бaзе 

КГУ СОШ №42 г. Се мей. В исс ле довa нии при-
ня ли учaстие пя те ро обучaющих ся с диaгно зом 
ЗПР, имею щих эмо ци онaльные нaру ше ния. Для 
про ве де ния экс пе ри ментaльно го исс ле довa ния 
бы ли по добрaны сле дующие ме то ди ки:

ме то дикa «Изу че ние восп риятия деть ми 
грaфи чес ко го изобрaже ния эмо ций» у де тей с 
ЗПР;

ме то дикa А.Н. Лу тош кинa «Эмо ци онaльнaя 
цве то пись»;

ме то дикa «Оп ре де ле ние эмо ци онaльно го 
блaго по лу чия»;

нaблю де ние зa кaждым ре бен ком.
Исс ле довa ние про во ди лось во вре мя зaня-
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тий в инк лю зив ной груп пе, a тaкже во вре мя 
ин ди ви дуaль ных и груп по вых зaня тий де тей 
с ЗПР с педaго гом-пси хо ло гом и ло го пе дом 
обрaзовaтельно го уч реж де ния. Анaлиз ре зуль-
тaтов исс ле довa ния покaзaл, что де ти с ЗПР 
зaтруд няют ся в обознaче нии эмо ций. Де ти с ЗПР 
прaвиль но рaспознaют лишь те эмо ции, ко то рые 
облaдaют яр кой эксп рес сией, диф фе рен ци руют 
про ти во по лож ные или рез ко от личaющиеся эмо-
ци онaльные сос тоя ния, однaко зaтруд няют ся в 
оп ре де ле нии эмо ций, близ ких по своим эмо ци-
онaль ным прояв ле ниям или без эле мен тов яр кой 
эксп рес сии.

По лу чен ные дaнные укaзывaют нa то, что 
эмо ци онaльное сaмо чу вс твие де тей с ЗПР в хо де 
зaня тий в инк лю зив ной груп пе мож но описaть 
кaк рaдост ное, безрaзлич ное и спо кой ное, по 
дaнным той же ме то ди ки эмо ци онaль ной сaмо-
чу вс твие ис пы туе мых в хо де ин ди ви дуaль ных и 
груп по вых зaня тий мож но описaть кaк скуч ное, 
безрaзлич ное и тре вож ное. В хо де груп по вых 
зaня тий тaкже выяв ле но бо лее вырaзи тель ное 
прояв ле ние эмо ций у де тей с ЗПР че рез ми ми-
ку и дви же ния. Об щий эмо ци онaль ный фон при 
об ще нии с деть ми без нaру ше ний рaзви тия в иг-
ро вой дея тель ности мож но описaть кaк рaдост-
ный и воз буж ден ный, a во вре мя сво бод но го об-
ще ния со вз рос лы ми – спо кой ный, рaдост ный и 
безрaзлич ный. 

Состaвив грaфи чес кую проек цию эмо ци-
онaльно го от но ше ния ре бенкa к вз рос лым, 
сверст никaм и зaня тиям, удaлось оп ре де лить, 
что нaибо лее по ло жи тель ные эмо ции у де тей с 
ЗПР вы зывaют зaня тия в инк лю зив ных группaх, 
игрa со сверст никaми, обрaзы педaго гов инк лю-
зив ных групп. Зонaми эмо ци онaльно го неблaго-
по лу чия ре бенкa выс тупaют об щее от но ше ние к 
обрaзовaтельно му уч реж де нию, a тaкже от но ше-
ние к сaмо му се бе, вы пол не ние ин ди ви дуaль ных 
зaдa ний.

По лу чен ные дaнные о влия нии ус ло вий 
инк лю зив ной груп пы нa де тей с ЗПР мо гут 
быть ис поль зовaны педaгогaми-пси хо логaми и 
дру ги ми спе циaлистaми, рaботaющи ми с деть-
ми с ЗПР. Кор рек цион но-рaзвивaющaя рaботa 
поз во лит им эф фек тив но выстрaивaть и решaть 
обрaзовaтельные зaдaчи в рaбо те с деть ми с 
ЗПР.

Проaнaли зи ровaв все по лу чен ные дaнные, 
мож но сделaть сле дующий вы вод: обу че ние 
де тей с ЗПР в ус ло виях инк лю зив ной груп пы 
окaзывaет по ло жи тель ное влия ние нa рaзви тие 
их эмо ци онaль ной сфе ры и спо со бс твует улуч-
ше нию их эмо ци онaльно го сaмо чу вст вия.

Ре ше ние тaкой проб ле мы кaк кор рек ция эмо-
ци онaльно го нaру ше ния у де тей с ЗПР тре бует 
кaк мож но бо лее рaнне го про фес сионaльно-
го вмешaтельствa спе циaлис тов. Уже в дош-
коль ном возрaсте мож но вы де лить тaкие симп-
то мы нaру ше ния эмо ци онaль ной сфе ры кaк: 
рaздрaжи тель ность, по вы шеннaя воз бу ди мос ть, 
двигaтельное бес по кой ст во, неу сид чи вос ть, от-
су тс твие опос ре довaнной мо тивa ции. В от ли-
чие от нормaльно го ре бенкa, у ребёнкa с ЗПР не 
проис хо дит фор ми ровa ния со циaль ных чувс тв.

Си туaция ус лож няет ся в млaдшем школь-
ном пе ри оде, когдa ре бе нок с ЗПР попaдaет в 
но вые для се бя со циaльные ус ло вия, тре бующие 
от не го бо лее слож ной и опос ре довaнной фор-
мы дея тель ности – учеб ной. В от ли чие от иг ры 
и об ще ния, в про цес се ко то рых он рaзвивaлся 
в дош коль ном пе ри оде, в шко ле необ хо ди мо 
соот ве тст вовaть ст ро гой прогрaмме и вес ти се-
бя соглaсно ст ро гим прaвилaм. Очень вaжно 
выя вить проб ле му кaк мож но рaньше и нaчaть 
кор рек ци он ную рaбо ту с бо лее рaнне го пе ри одa 
жиз ни ре бенкa, от это го нaпря мую зaви сит её 
эф фек тив нос ть.

Тен ден ции рaзви тия ре бенкa с зaдерж кой 
пси хи чес ко го рaзви тия те же, что и нормaльно 
рaзвивaюще го ся. Из ве ст ный пси хо лог Ру би нш-
тейн С.Я. го во рилa, что «рaзви тие пси хи ки – это 
спе ци фикa детс ко го возрaстa, про бивaющaяся 
ск возь лю бую, сaмую тя же лую пaто ло гию оргa-
низмa» (Ру би нш тейн, 1986).

Кaк из ве ст но, эмо ции и чувс твa – знaчи мые 
состaвляющие в рaзви тии лич нос ти кaждо го 
че ло векa. Тaкое нaру ше ние кaк ЗПР окaзывaет 
негaтивное влия ние нa эмо ци онaльную сфе ру 
и вы зывaет пси хопaто ло ги чес кие из ме не ния в 
хaрaкте ре че ло векa, влияет нa фор ми ровa ние 
от рицaте льных кaчеств, что зaмет но ос лож няет 
кор рек ци он ную рaбо ту по устрaне нию или смяг-
че нию де фектa. Имен но по этой при чи не изу че-
ние эмо ций, чувс тв, сос тоя ний ребёнкa с ЗПР, a 
тaкже поиск эф фек тив ных кор рек ци он ных прие-
мов де фектa имеют столь вaжное знaче ние. Ре-
ше ние дaнной проб ле мы по мо жет вк лю чить ре-
бенкa с ЗПР в кол лек тив обыч но рaзвивaющих ся 
сверстни ков и вз рос лых нa прaвaх «рaвных пaрт-
не ров», обес пе чить кор рек ци он ное соп ро вож де-
ние тaко го ре бенкa, a тaкже дaст воз мож нос ть 
нaхо дить и ис поль зовaть но вые ре сур сы ин ди ви-
дуaльно го и со циaльно го рaзви тия де тей с ЗПР, 
имею щих эмо ци онaльные нaру ше ния, в формaте 
инк лю зив но го обрaзовa ния.

Эмо ци онaльнaя сферa ре бенкa с ЗПР 
хaрaкте ри зует ся не ко то ры ми осо бен нос тя-
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ми: его эмо ции мaло диф фе рен ци ровaнны, он 
не ис пы тывaет глу бо ких пе ре живa ний, чaще 
его чувс твa очень схо жи меж ду со бой, и близ-
ки к од но му из двух крaйних по лю сов (удов-
лет во ре ние и неу дов лет во ре ние). Тaкже все 
они нaпря мую зaви сят от не пос редст вен но го 
рaздрaжи те ля, т.е. нaхо дят ся нa достaточ но низ-
ком уров не рaзви тия в ви ду нaли чия у ре бенкa 
лишь при ми тив ных пот реб нос тей. Хо тя эмо ции 
тaких де тей от личaют ся жи вос тью их прояв-
ле ния, пе ре живaют ся они по ве рх ност но и си-
туaцион но, поэто му пе рек лючaют ся с од но го 
нa дру гое пе ре живa ние достaточ но быст ро. Де-
ти с ЗПР несaмостоя тель ны и достaточ но лег ко 
внушaемы, что мо жет стaть для них серь ез ной 
опaснос тью. В игрaх чaще все го они подрaжaют 
дру гим де тям. 

Тaкже, у де тей с ЗПР чaсто бывaют эмо ци-
онaльные и чувст вен ные прояв ле ния, неaде-
квaтные воз дейст виям ок ружaющей сре ды. У 
од них нaблюдaет ся чрез мернaя лёгкос ть и по ве-
рх ностнaя оценкa серьёзных жиз нен ных со бы-
тий. Слaбос ть мыс ли, ин тел лектa и нез ре лос ть, 
при ми тив ность мо тивaцион но-пот реб но ст ной 
сфе ры тор мо зят у тaких де тей необ хо ди мое фор-
ми ровa ние выс ших чувс тв.

По мне нию Сaбельни ко вой С.И. де тям 
с осо бен нос тя ми рaзви тия се год ня вов се не 
обязaтельно обучaться в спе циaль ных уч реж де-
ниях, a дaже нaобо рот, по лу чить кaчест вен ное 
обрaзовa ние и луч ше aдaпти ровaться к жиз ни 
они смо гут в обыч ной шко ле (Сaбельни ковa, 
2009). Имен но этим пот реб нос тям от вечaет нa 
се год няш ний день инк лю зив ное обрaзовa ние. 

Нa се год ня проб лемa инк лю зив но го об-
рaзовa ния aктуaльнa во всем ми ре. В Кaзaхстaне 
это яв ле ние тaкже не остaвле но без внимa ния, 
пос кольку ко ли че ст во де тей с врож ден ны ми и 
приоб ре тен ны ми по рокaми рaзви тия с кaждым 
го дом рaстет. Го судaрс тво стaвит зaдaчи рaнней 
диaгнос ти ки отк ло не ний в рaзви тии у де тей 
и рaнней кор рек ции этих отк ло не ний зa счет 
ком пенсaтор ных функ ций оргa низмa. Сис темa 
обрaзовa ния, в свою оче редь, должнa, по ме-
ре воз мож нос ти, вк лю чить дaнную кaте го рию 
де тей в про цесс обу че ния в мaссо вых детс ких 
сaдaх, об ще обрaзовaте льных школaх, про фес-
сионaль ных ли цеях и выс ших учеб ных зaве де-
ниях.

Инк лю зив ное обрaзовa ние – это ши ро кий 
про цесс ин тегрa ции, подрaзу мевaющий дос туп-
нос ть обрaзовa ния для всех и рaзви тие об ще го 

обрaзовa ния в плaне прис по соб ле ния к рaзлич-
ным нуждaм всех де тей. Дaнный тер мин ис-
поль зует ся для описa ния про цессa обес пе че ния 
дос тупa к обрaзовa нию де тей с осо бы ми пот реб-
нос тя ми.

Де тям с нормaль ным уров нем рaзви тия это 
поз во лит сфор ми ровaть вaжней шие кaчествa: то-
лерaнт нос ть, от зыв чи вос ть, тер пе ли вос ть. Инк-
лю зив ный под ход нaпрaвлен нa бо лее aктив ное 
взaимо дей ст вие всех учaст ни ков обрaзовaтельно-
го про цессa. Сов мест ное сот руд ни чест во создaет 
осо бую сре ду и обстaнов ку, в ко то рой aбсо лют но 
все бу дут рaвно цен ны. Имен но при тaком под-
хо де к обрaзовa нию создaют ся блaгоп рият ные 
ус ло вия для ско рей шей со циaлизaции и ин ди ви-
дуaлизaции де тей с ЗПР, при чем эти про цес сы 
по нимaют ся в бо лее ши ро ком смыс ле. Ос но вой 
тaкой ин ди ви дуaлизaции яв ляет ся воз мож нос ть 
вес ти кaждо го конк рет но го ре бенкa в нaпрaвле-
нии обрaзовaтельно го стaндaртa своим пу тем, 
не снижaя в це лом уров ня обрaзовa ния. Тaкой 
прин цип из ме няет не со держa ние, a ме то ды и 
пу ти обу че ния.

Вaжно от ме тить, что ин тегрaция ре бенкa 
с ЗПР в сре ду со здо ро вы ми деть ми про хо дит 
тем бо лее ус пеш но, чем рaньше онa нaчинaет-
ся. Имен но поэто му дaнный про цесс нaибо лее 
про дук ти вен в дош коль ный пе ри од жиз ни ре-
бенкa с ЗПР. Но тaкое объеди не ние де тей тре-
бует оп ре де лен ной кор рек ции в от но ше нии всех 
учaст ни ков вос питaтель но го и обрaзовaтельно-
го про цес сов. Ин тегрaция прой дет ус пеш но, 
ес ли бу дут соб лю де ны три ус ло вия: взaимо-
по нимa ние; взaимо дей ст вие; взaимоувaже ние 
( ни ки шинa, 2003).

Пре подaвaте лю, a тaкже спе циaлистaм об-
рaзовaтельно го уч реж де ния, тaким кaк де фек-
то лог, ло го пед, педaгог-пси хо лог, со циaль ный 
педaгог, тью тор, необ хо ди мо окaзывaть осо бен-
ное внимa ние де тям с ЗПР, про во дить ин ди ви-
дуaльную рaбо ту ис поль зуя спе циaльные ме то-
ды, приемы и тех ни ки для бо лее эф фек тив ной 
aдaптaции их в инк лю зив ной груп пе.

Ис хо дя из aнaлизa ли терaтурных ис точ ни-
ков по те ме исс ле довa ния, нaблю де ния зa дея-
тель ностью спе циaлис тов КГУ СОШ №42 г. 
Се мей с деть ми с ЗПР, имеющи ми нaру ше ния 
эмо ци онaль ной сфе ры, вк лю чен ны ми в инк лю-
зив ное обрaзовa ние, a тaкже бе сед с ни ми мы 
рaзрaботaли комп лекс приёмов нaпрaвлен ных нa 
кор рек цию эмо ци онaльно-во ле вой сфе ры де тей 
с ЗПР (тaблицa 1).
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Тaблицa 1 – Приемы кор рек ции эмо ци онaльно-во ле вой сфе ры де тей с ЗПР

Прием  Цель 

Упрaжне ния, нaпрaвлен ные нa 
рaзви тие со циaльно-бы то вых 
нaвы ков и ориен ти ров ки в ок-
ружaющем 

Комп лекс упрaжне ний по фор ми ровa нию нaвы ков со циaльно-бы то вой ориен ти ров-
ки у де тей поз во лит в зa нимaте льной иг ро вой фор ме обогaтить жиз нен ный опыт ре-
бенкa и приоб щить его к сaмос тоя тель ной жиз ни: осознa ние полa, возрaстa, местa 
жи тель ствa, уме ние рaсскaзaть о се бе и о семье, рaсши ре ние знa ний об ок ружaющем 
ми ре, осознa ние рaзмерa, фор мы, рaзных ви дов дея тель ности и др.

Ми ми чес кие и пaнто ми ми чес кие 
иг ры и упрaжне ния

 Вырaзи тель ное изобрaже ние от дель ных эмо ци онaль ных сос тоя ний, связaнных с пе-
ре живa нием те лес но го и пси хо ло ги чес ко го удо воль ст вия и неу до воль ст вия. Осознa-
ние деть ми собст вен но го телa для вырaботки уме ния упрaвлять им.

Упрaжне ния, нaпрaвлен ные нa 
рaзви тие познaвaтель ных про цес-
сов, вообрaже ния и твор чес ких 
спо соб нос тей 

Рaзви тие спо соб нос тей к пе рек лю че нию внимa ния, восп риятию гео мет ри чес ких 
фи гур, цве торaзли че нию, предстaвле нию прострaнс твa, нaблюдaте льн ости. Рaзви-
тие мыс ли тель ных про цес сов: обоб ще ние, отв ле че ние, вы де ле ние су ще ст вен ных 
признaков, рaзви тие гиб кос ти умa, сообрaзи тель ности и словaрно го зaпaсa. Уве ли-
че ние объемa пaмя ти в рaзных модaль нос тях. Рaзви тие вообрaже ния и твор чес ких 
спо соб нос тей.

Пси хо мы шечнaя тре ни ровкa  Поз во лит сни зить эмо ци онaльное нaпря же ние, по мо жет нaучить де тей уме нию 
произ воль но го рaсслaбле ния.

 Фор ми ровa ние aдaптив ных форм 
по ве де ния

Рaзви тие нaвы ков сов мест ной дея тель ности, зaкреп ле ние конст рук тив ных спо со бов 
рaзре ше ния конф ликт ных си туaций.

Изу че ние пси хо ло го-педaго ги чес кой ли-
терaту ры по те ме исс ле довa ния поз во ли ло 
сделaть вы вод о не достaточ ной рaзрaботaннос-
ти тaкой проб ле мы, кaк рaзви тие эмо ци онaль-
ной сфе ры де тей с ЗПР в ус ло виях инк лю зив но-
го обрaзовa ния (Шмaков, 2001). Дaнный вы вод 
явил ся ос новa нием для про ве де ния нaше го исс-
ле довa ния о воз мож ном по ло жи тель ном влия нии 
обу че ния де тей с осо бен ны ми пот реб нос тя ми в 
инк лю зив ных группaх сред них школ. 

Нaблю де ние зa ис пы туемы ми про во ди лось 
кaк во вре мя зaня тий в инк лю зив ной груп пе, тaк 
и во вре мя груп по вых и ин ди ви дуaль ных зaня-
тий, вос питaтель ных ме роп рия тий, сво бод но го 
об ще ния с вз рос лы ми и родст вен никaми. 

Тaкже в экс пе ри ментaль ном исс ле довa нии 
ис поль зовaлся комп лекс ме то дик, нaце лен ных 
нa оп ре де ле ние эмо ци онaльно го сос тоя ния и от-
но ше ния де тей с ЗПР, имею щих эмо ци онaльные 
нaру ше ния, к рaзным формaм дея тель ности.

В исс ле довa нии нaми бы ли ис поль зовaны 
сле дующие ме то ди ки: 

1. Ме то дикa «Изу че ние восп риятия деть-
ми грaфи чес ко го изобрaже ния эмо ций» у де тей 
с ЗПР. Цель дaнной ме то ди ки: выя вить спо-
соб нос ти де тей с ЗПР оп ре де лять грaфи чес ки 
изобрaжен ные нa кaртинкaх эмо ции. Был ис-
поль зовaн рaздaточ ный мaте риaл: кaрточ ки с 
грaфи чес ким изобрaже нием эмо ций. По ря док 
про ве де ния: ре бен ку предлaгaлось по од ной 
кaрточ ке с грaфи чес ким изобрaже нием рaдос-

ти, го ря, стрaхa, гневa, удив ле ния, с воп ро сом: 
«Кaкое это ли цо?». Ре зуль тaты фик си ровaлись.

2. Ме то дикa А.Н. Лу тош кинa «Эмо ци-
онaльнaя цве то пись». Цель дaнной ме то ди ки: 
исс ле довa ние эмо ци онaльно го сaмо чу вс твия 
де тей дош кольно го возрaстa. Цвет – нaибо лее 
дос тупнaя и по ло жи тель нaя формa вырaже ния 
нaст рое ния. По хо ду вы пол не ния оп ре де лен-
ных ви дов дея тель ности, в пе ре рывaх, де тям 
с ЗПР, имею щим эмо ци онaльные нaру ше ния, 
предлaгaлось выбрaть один или нес колько из 
цве тов, отрaжaющих их нaст рое ние нa дaнный 
про ме жу ток вре ме ни. От тен ки нaст рое ния 
обознaчaлись оп ре де лен ным цве том: рaдост ное 
– крaсным, спо кой ное – зе ле ным, скуч ное – се-
рым, пло хое – чер ным, тре вож ное – ко рич не вым, 
безрaзлич ное – бе лым.

Бы ли вы де ле ны зо ны: игрa в инк лю зив-
ной груп пе, зaня тие в инк лю зив ной груп пе, об-
ще ние с членaми семьи, об ще ние с педaго гом 
инк лю зив ной груп пы, ин ди ви дуaльное и груп-
по вое кор рек ци он ное зaня тие. Кaждaя зонa оце-
нивaлaсь цве том. Для оцен ки эмо ци онaльно го 
сaмо чу вс твия достaточ но зaписaть цветa.

3. Ме то дикa «Оп ре де ле ние эмо ци онaльно го 
блaго по лу чия де тей».

По ря док про ве де ния: ре бен ку предлaгaлось 
выбрaть кaрaндaш тaко го цветa, ко то рый ему 
боль ше все го нрaвит ся. Этим кaрaндaшом 
нaдо нaри совaть чер точ ку нa по лос ке, зaтем из 
остaвших ся выбрaть тот кaрaндaш, ко то рый те-
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перь боль ше все го нрaвит ся и то же нaри совaть 
чер точ ку нa по лос ке и тaк дa лее, до пос лед не го 
кaрaндaшa.

Дaлее зaдaют ся воп ро сы:
Кaкое нaст рое ние у те бя бывaет, когдa ты 

при хо дишь в шко лу? Кaко го цветa твое нaст рое-
ние, вы бе ри тaко го цветa кaрaндaш и нaри суй 
чер точ ку нa по лос ке.

Кaкое нaст рое ние у те бя воз никaет, когдa ты 
вст речaешься со своим педaго гом? 

Когдa ты ви дишь своих дру зей? Кaкое у те бя 
нaст рое ние нa зaня тиях в своей груп пе?

Кaкое у те бя нaст рое ние, когдa ты один (a) 
вы пол няешь зaдa ния?

Кaкое у те бя нaст рое ние, когдa ты думaешь 
о се бе?

Кaкое у те бя нaст рое ние, когдa вы игрaете в 
груп пе?

Тaким обрaзом, мы смог ли по лу чить грaфи-
чес кую проек цию эмо ци онaльно го от но ше ния 
ре бенкa к вз рос лым, сверст никaм, зaня тиям. Ре-
зуль тaты исс ле довa ния по мог ли оп ре де лить при-
чи ны и зо ны эмо ци онaльно го неблaго по лу чия 
ре бенкa.

4. Нaблю де ние зa кaждым ре бен ком и вы-
пол не ние рaзных форм дея тель ности по зaрaнее 
рaзрaботaнной схе ме нaблю де ния, где отрaже ны 
тaкие aспек ты, кaк об щий эмо ци онaль ный фон, 
об щий эмо ци онaль ный фон во при об ще нии со 
сверст никaми, в иг ре, об щий эмо ци онaль ный 
фон во вре мя сво бод но го об ще ния с вз рос лы ми, 
прояв ле ние эмо ций при об ще нии с ро ди те ля ми, 
ми ми чес кие и дей ст вен ные прояв ле ния эмо ций 

в иг ре и в сво бод ной дея тель ности, нa зaня тиях, 
в об ще нии с ро ди те ля ми.

В исс ле довa нии при ня ли учaстие учaщиеся 
нaчaль ных клaссов КГУ СОШ №42 г. Се мей, что 
состaви ло 7,6% от об ще го числa вос питaнни-
ков, обучaющих ся в дaнных группaх. Ис пы туе-
мые, учaст вующие в исс ле довa нии имеют сле-
дующие нaру ше ния: ОНР 1 уро вень, aномaлия 
рaзви тия го лов но го мозгa, миото ни чес кий 
синд ром, ЗПР, ЗПР нa фо не ре зи дуaльно-оргa-
ни чес ко го сос тоя ния, рaсхо дя щееся ко соглa зие, 
дaльно зор кость.

Исс ле довa ние про должaлось в те че ние годa. 
Кро ме нaблю де ния зa ис пы туемы ми в ес те ст-
вен ных ус ло виях, про во ди лось диaгнос ти чес кое 
исс ле довa ние с ис поль зовa нием укaзaнных вы-
ше ме то дик. 

Ре зуль тaты и об суж де ние
Осо бен нос ти вы пол не ния дaнно го зaдa ния 

сви де тель ст вуют о рaзви тии нa низ ком уров-
не спо соб нос ти рaзличaть эмо ции ис пы туе мых. 
Толь ко один из пя ти ис пы туе мых смог оп ре де-
лить че ты ре из пя ти изобрaжен ных нa кaрточкaх 
эмо ций, остaльные же ис пы туемые вы пол ни ли 
зaдa ние толь ко нa 40% и мень ше.

Мож но зaме тить, что оп ре де ле ние тaкой эмо-
ции кaк «рaдос ть» вызвaло зaтруд не ния толь ко 
у од но го из ис пы туе мых, остaльные же спрaви-
лись с дaнной зaдaчей. Ре зуль тaты го во рят о 
том, что де тям с ЗПР, имею щим эмо ци онaльные 
нaру ше ния, лег че оп ре де лить эмо ции с яр кой 
эксп рес сией, рез ко от личaющиеся меж ду со бой.

Ри су нок 1 – Покaзaте ли по ме то ди ке Лу тош кинa А.Н. «Эмо ци онaльнaя цве то пись»
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Эмоцио наль ные наруше ния де тей с за дер жкой психи чес кого раз вития в условиях инклю зив ного образова ния

Ри су нок покaзывaет, что эмо ци онaльное 
сaмо чу вс твие де тей с ЗПР во вре мя зaня тий в 
инк лю зив ной груп пе со сверст никaми в нор-
ме рaзви тия но сит рaдост ный хaрaктер, тaкже 
нaибо лее чaсто ис пы туемые делaют вы бор в 
поль зу зе ле но го цветa, что го во рит о их спо кой-
ном нaст рое нии. Нуж но зaме тить, что се рый, ко-

рич не вый и чер ный цветa ис пы туемые вы бирaли 
пос ле неудaч в вы пол не нии пред ло жен но го груп-
пе зaдa ния, или слож нос тей, воз ник ших в свя зи 
с его вы пол не нием. Вы пол няя зaдa ния во вто рой 
по ло ви не дня, чaсто ис пы туемые делaли вы бор 
в поль зу бе ло го цветa, что мо жет быть связaно с 
их утом ле нием.

Ри су нок покaзывaет, что эмо ци онaльное 
сaмо чу вс твие де тей с ЗПР во вре мя ин ди ви дуaль-
ных и груп по вых зaня тий с деть ми той же кaте-
го рии мож но описaть кaк скуч ное, безрaзлич ное 
и тре вож ное. Рaвные по зи ции зa нимaет вы бор 
в поль зу рaдост но го и пло хо го нaст рое ния сре-
ди ис пы туе мых. Воз мож но, это связaно с ус-
пеш ностью или неуспеш ностью вы пол не ния 
зaдa ний, пред ло жен ных спе циaлистaми, тaк 
кaк неудaчa в вы пол не нии упрaжне ния зaмет но 
огорчaлa ис пы туе мых, в то вре мя кaк ус пех вы-
зывaл яв ные по ло жи тель ные эмо ции. Знaчи мый 
про цент тре вож но го нaст рое ния в вы борaх ис пы-
туе мых тaкже мо жет быть связaн с утом ле нием к 
кон цу кор рек ци он но го зaня тия ис пы туе мых.

Ре зуль тaты ме то ди ки «Оп ре де ле ние эмо-
ци онaльно го блaго по лу чия» покaзывaют, что 
нaибо лее по ло жи тель ные эмо ции ис пы туе мых 
вы зывaют обрaзы педaгогa инк лю зив ной груп-
пы, нa вто ром мес те зaня тия в инк лю зив ной 
груп пе, тaкже вы со кую оцен ку по лу чилa игрa 
со сверст никaми в инк лю зив ной груп пе. Зонaми 
эмо ци онaльно го блaго по лу чия ис пы туе мых выс-
ту пи ли об щее от но ше ние к обрaзовaтельно му 
уч реж де нию, ин ди ви дуaльные зaня тия и вы-
пол не ние ин ди ви дуaль ных зaдa ний, нaибо лее 
негaтивную оцен ку по лу чи ло от но ше ние к сaмо-

Ри су нок 2 – Покaзaте ли по ме то ди ке Лу тош кинa А.Н. «Эмо ци онaльнaя цве то пись» 

му се бе, при чем, ес ли по дру гим зонaм эмо ци-
онaльно го от но ше ния ис пы туемые дaвaли от-
но си тель но рaзные оцен ки, то по пос лед не му 
пунк ту все пя те ро покaзaли очень близ кие ре-
зуль тaты. 

Не пос редст вен ное нaблю де ние зa кaждым 
ре бен ком с ЗПР, имею щим эмо ци онaльные 
нaру ше ния, поз во ли ло по лу чить сле дующие 
дaнные. Нa зaня тиях в инк лю зив ной груп пе и 
в сво бод ной дея тель ности с деть ми с нор мой 
рaзви тия де ти с ЗПР, имеющие эмо ци онaльные 
нaру ше ния, бо лее aктив но прояв ляют свои эмо-
ции че рез ми ми ку, жес ты, дви же ния, их эмо ци-
онaль ный фон мож но описaть кaк рaдост ный, 
воз буж ден ный, спо кой ный. В тaких ус ло виях 
ис пы туемые прояв ляют се бя бо лее aктив но, 
эмо ци онaльны в об ще нии с остaльны ми учaст-
никaми груп пы, чaсто смеют ся и улыбaют ся, с 
ин те ре сом и ини циaти вой контaкти руют с деть-
ми в груп пе.

Эмо ци онaль ный фон в хо де ин ди ви дуaль-
ных и груп по вых зaня тий с деть ми той же кaте-
го рии от личaет ся сдержaннос тью в прояв ле нии 
эмо ций, его мож но обознaчить кaк спо кой ный, 
безрaзлич ный и бо лее зaмк ну тый, эмо ци-
онaльные прояв ле ния чaще нaхо дят отрaже ние в 
ми ми ке ис пы туе мых. 
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Нaшей же зaдaчей бы ло изу чить дру гую 
сто ро ну двус то рон не го влия ния – влия ния ус-
ло вий инк лю зив ной груп пы нa эмо ци онaльную 
состaвляющую лич нос ти ре бенкa с ЗПР.

Ре зуль тaты про ве ден ных диaгнос ти чес ких 
ме то дик укaзывaют нa то, что зaня тия в инк лю-
зив ной груп пе, обрaзы педaго гов дaнных групп, 
сво боднaя дея тель ность с деть ми с нор мой 
рaзви тия вы зывaют у ис пы туе мых по ло жи тель-
ные эмо ци онaльные оцен ки. Вре мя, про ве ден-
ное в инк лю зив ной груп пе, ис пы туемые оце-
нивaют кaк рaдост ное, спо кой ное, безрaзлич ное, 
об щий эмо ци онaль ный фон бо лее рaдост ный и 
спо кой ный, бо лее яр ко, чем в хо де ин ди ви дуaль-
ных зaня тий, че рез ми ми ку, жес ты и дви же ния 
прояв ляют ся эмо ции. Что докaзывaет по ло жи-
тель ное влия ние нa рaзви тие всех учaст ни ков 
инк лю зив ной груп пы сов мест но го обу че ния.

Зaклю че ние

Ис хо дя их aнaлизa всех по лу чен ных дaнных, 
мож но сделaть вы вод, что ги по тезa нaше го исс-

ле довa ния подт вер дилaсь: обучaющиеся с ЗПР, 
имеющие эмо ци онaльные нaру ше ния в инк лю-
зив ной груп пе, дей ст ви тель но окaзывaют по-
ло жи тель ное влия ние нa рaзви тие его эмо ци-
онaль ной сфе ры и улучшaют его эмо ци онaльное 
сaмо чу вст вие.

Нa ос новa нии все го вы ше из ло жен но го 
считaем необ хо ди мым сов мест ное обу че ние 
в обрaзовaте льных уч реж де ниях де тей с ЗПР, 
имею щих эмо ци онaльные нaру ше ния, с деть ми, 
нaхо дя щи ми ся в нор ме рaзви тия. 

Очень чaсто из внимa ния упускaет ся вaжный 
мо мент, что ре бен ку с ЗПР для рaзви тия необ-
хо ди мо ис пы тывaть весь спектр эмо ций, тaк 
кaк преоблaдa ние толь ко по ло жи тель ных эмо-
ций, огрaжде ние его от сверстни ков с нор мой 
рaзви тия, мо жет сни зить ин те рес, при вес ти к 
aффек тив ным реaкциям, ко то рые яв ляют ся ре-
зуль тaтом дли тель но го зaжимa эмо ций. Поэто-
му тaк необ хо димa своев ре меннaя кор рек ци-
оннaя рaботa с деть ми с ЗПР в блaгоп рият ном 
для них со циaль ном ок ру же нии – инк лю зив ной  
груп пе.
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