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-  осознание учащимися значимости логических умений: понимание учащимися 
возможности применения логических умений в новых условиях.

Важно, чтобы формирование логических умений проходило систематически. В 
процессе проведения работы в данном направлении учитель должен учитывать уровень 
сформированности умений у учащихся. Также дети должны осознавать значимость 
логических умений для овладения учебным материалом. Что может стимулировать их к 
овладению данными умениями.

Формирование логических умений является важнейшей составляющей современного 
образования лиц с нарушением слуха. Сформированные логические умения позволят 
учащимся строить умозаключения, приводить доказательства, делать выводы, обосновывая 
свои суждения, что будет способствовать применению приобретенных знаний в новых 
условиях, решению нетипичных задач, а также позволит учащимся творчески подходить к 
учебной деятельности, активно, с интересом участвовать в ней. Все перечисленное выше 
позволит лицам с нарушением слуха получить качественное профессиональное образование, 
быть конкурентоспособными на рынке труда, успешно социализироваться в общество.
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The article discusses the importance of developing logical skills in primary school as the basis for 
obtaining high-quality vocational education, successful self-realization and socialization into society of 
people with hearing impairment. The problems of developing logical skills in schoolchildren with hearing 
impairment are identified, and the conditions that contribute to their effective development are described.
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В данной статье рассматривается понятие читательской грамотности как важный компонент 

формирования функциональной грамотности, от которой зависит успешность обучения учащихся с 
нарушением слуха в современной школе и их дальнейшая успешная профориентация и социализация.
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Одна из важнейших задач современной школы -  формирование функционально 
грамотных людей, способных вступать в отношения с внешней средой, быстро
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адаптироваться и функционировать в ней, готовой к осознанному выбору будущей 
профессии, к самообразованию и саморазвитию на протяжении всей жизни.

Функциональная грамотность для учащихся с нарушением слуха -  фактор, 
способствующий адаптации и социализации в общество слышащих людей в различных 
видах деятельности: культурной, политической, экономической, социальной.

Н.Ф. Виноградова выделяет следующие компоненты функциональной грамотности: 
коммуникативная, читательская, информационная грамотность и предметная, к которой 
относятся: лингвистическая, литературная, математическая, естественно-научная,
социальная, оздоровительная, технологическая, художественная грамотность. Данное 
положение свидетельствует, что читательская грамотность является базовым компонентом 
функциональной грамотности.

В настоящее время в образовательном процессе все отчетливее наблюдается 
противоречие между увеличением объёма информации, которую необходимо изучить 
учащимся с нарушением слуха для получения качественного образования и освоения 
востребованной профессии, и их ограниченными возможностями ее усвоения. Поэтому 
перед педагогами стоит сложная задача не только научить читать и запоминать большое 
количество информации, но, прежде всего, научить учащихся уметь анализировать, 
обобщать, делать выводы и использовать полученные знания и навыки в повседневной 
жизни. Образовательное пространство расширяется, увеличивается круг источников 
информации. И разрыв между потребностями и возможностями увеличивается, несмотря на 
использование новых информационных технологий.

Для осознания своих склонностей и способностей к определенному виду деятельности 
и осведомленность о каналах и средствах приобретения знаний и умений для овладения 
конкретной профессией, учащимся с нарушением слуха необходимо владеть читательской 
грамотностью. Под читательской грамотностью нами понимается совокупность умений и 
навыков, отражающих потребность в читательской деятельности с целью достижения своих 
целей, расширения своих возможностей в получении образования, участия в социальной 
жизни.

Владение читательской грамотностью будет способствовать успешному смысловому 
чтению -  восприятию письменных текстов, анализу, оценке, интерпретации и обобщению 
представленной в них информации; умению извлекать необходимую информацию для ее 
преобразования в соответствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью различной 
текстовой информации в жизненных ситуациях [1, с. 25].

Основы читательской грамотности должны закладываться в начальной школе, где 
идет интенсивное обучение учащихся с нарушением слуха различным видам речевой 
деятельности. Чтение для данной категории детей является незаменимым источником 
развития представлений об окружающем мире и главной опорой личностного развития. 
В начальной школе читательская грамотность рассматривается не только как предметный, 
но и как метапредметный результат.

Формирование читательской грамотности у детей с нарушением слуха способствует 
их речевому развитию. Речь у учащихся с нарушением слуха не формируется спонтанно, 
а в условиях специально организованного образовательного процесса. При работе над 
пониманием текста, его обработки, преобразования, поиска информации, учащимся 
необходимо вступать в коммуникативное взаимодействие -  выражать свое мнение, 
доказывать, пояснять, объяснять, рассуждать, что способствует развитию коммуникативных 
способностей учащихся с нарушением слуха.

Навык чтения -  явление сложное. Он складывается из двух сторон: технической 
(способ, темп чтения, правильность и выразительность) и смысловой (понимание 
содержания и смысла читаемого). Долгое время в практике специального обучения чтению в 
начальной школе усиленный акцент делался на наращивание темпов чтения и работу над 
правильностью чтения. Это обуславливалось тем, что у учащихся с нарушением слуха при 
чтении наблюдается ряд нарушений: искажение звукового состава: пропуски букв, слогов, 
слов и даже строчек, перестановка единиц чтения, вставка произвольных элементов, замена
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одних единиц чтения другими. Что касается вопросов к тексту, то они, как правило, были 
нацелены на проверку усвоения его содержания. Такая практика вырабатывала у учащихся с 
нарушением слуха беглое, по возможности правильное, но бессознательное чтение, которое 
не позволяло максимально извлекать и понимать информацию, а задаваемые по тексту 
вопросы в основном были направлены на проверку усвоения его содержания.

Говоря о читательской грамотности, следует подчеркнуть активный, 
целенаправленный и конструктивный характер использования чтения в разных ситуациях и 
для разных целей. Основным учебным предметом для формирования читательской 
грамотности является литературное чтение.

На уроках литературного чтения используются интерактивные методы и приемы с 
учетом психофизических особенностей учащихся с нарушением слуха. Особое внимание 
уделяется формированию у учащихся читательского интереса как средства развития 
читательской активности.

Ведущим методом формирования читательских умений является анализ текста 
литературного произведения. Анализ проводится в форме практической работы с текстом: 
выборочное чтение отрывков текста с описанием поступка героя, картин природы, образных 
выражений, слов, характеризующих персонажей, чувства и настроение; поиск ответов на 
вопросы; выделение смысловых частей, составление плана.

Для организации литературно-творческой деятельности на уроке используется 
комплекс практических методов обучения. Учащимся предлагаются разные творческие 
задания по содержанию прочитанного произведения: разыгрывание диалогов, эпизодов, 
драматизация, постановка «живых картин» с использованием движения, мимики, жестов; 
чтение по ролям; хоровая декламация отдельных отрывков, литературные игры.

На уроках используется анализ эмоционального содержания произведения; задания на 
распознавание эмоций, понимание намерений, мотивации действующих героев, упражнения 
в чтении вслух диалогов, эмоционально насыщенных отрывков текста, поиск вариантов 
точной передачи чувств, настроения, состояния героев; образцовое выразительное чтение 
учителя.

В процессе обучения у учащихся с нарушением слуха будет осуществляться 
приращение личного, смыслового, познавательного и творческого опыта читателя, 
формироваться читательская грамотность.

Работа с текстом формирует новый стиль мышления, для которого характерны 
открытость, гибкость, осознание позиции и точек зрения, альтернативности принимаемых 
решений. Технология работы с текстом развивает такие базовые качества личности, как 
критическое мышление, коммуникативность, креативность, мобильность, 
самостоятельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты 
своей деятельности, также аналитическое, критическое мышление, формирует культуру 
чтения, включающую умение ориентироваться в источниках информации, пользоваться 
разными стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать информацию с 
точки зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную, критически оценивать новые 
знания, делать выводы и обобщения [2].

Таким образом, владение технологиями работы с текстом -  это необходимая часть 
сегодняшнего образовательного процесса, успешной профориентации и жизнедеятельности 
личности в современном мире.
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This article examines the concept of reading literacy as an important component of the formation of 

functional literacy, on which the success of learning of students with hearing loss in a modern school and 
their further successful career guidance and socialization depend.
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В статье рассматриваются отдельные аспекты медиации, зарекомендовавшей себя как один из 

способов урегулирования конфликтов и ранней профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних, что особенно актуально в целях создания адаптивной образовательной среды.

Ключевые слова: медиация; восстановительный подход; инклюзивное образование; лица с 
особенностями психофизического развития.

Приказом Министра образования Республики Беларусь от 22 июля 2015 г. № 608 была 
утверждена Концепция развития инклюзивного образования лиц с особенностями 
психофизического развития в Республике Беларусь.

Согласно указанному акту система образования Республики Беларусь 
предусматривает целенаправленную работу с различными группами учащихся с особыми 
образовательными потребностями в рамках единого образовательного пространства, что 
отражено в нормах Кодекса Республики Беларусь об образовании. Концепцией закрепляется 
термин инклюзивное образование, под которым понимается обучение и воспитание, при 
котором обеспечивается наиболее полное включение в совместный образовательный процесс 
обучающихся с разными образовательными потребностями, в том числе лиц с 
особенностями психофизического развития, посредством создания условий с учетом 
индивидуальных потребностей, способностей, познавательных возможностей обучающихся.

Целью развития инклюзивного образования является обеспечение возможностей для 
получения образования всеми обучающимися, включая лиц с особенностями 
психофизического развития, в учреждениях основного и дополнительного образования. 
Получение общего образования, профессионального образования является необходимым 
фактором успешной социализации детей с особенностями психофизического развития, 
участию их в жизни общества, самореализации в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности.

Вместе с тем, включение ребенка с индивидуальными учебными потребностями в 
образовательный процесс в обычном учреждении образования связано с рядом проблем, как 
материально-технического характера, так и межличностного отношения участников 
образовательного процесса, особенно в учреждениях общего среднего образования [ 1 , с.180]. 
Создание и формирование инклюзивной среды потенциально провоцирует появление ряда 
конфликтных моментов, которые отражаются на всех участниках образовательного 
процесса: детях, родителях и педагогах.

Несмотря на активно принимаемые меры по созданию системы инклюзивного 
образования, специалисты отмечают низкую культуру инклюзии в обществе, в частности, 
недостаток доброжелательного отношения к детям с индивидуальными учебными 
потребностями в среде сверстников, неоднозначное отношение родителей большинства
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