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В январе текущего года Министерство просвеще-
ния РФ на своём сайте опубликовало Приоритетные 
направления развития образования обучающихся с ин-
валидностью, с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) до 2030 года. Это свидетельствует о том, 
что созданию в школах и детских садах инклюзивной 
образовательной среды уделяется особое внимание. 
По данным Министерства просвещения РФ, по состоя-
нию на 2021 год в условиях массовых образовательных 
организаций обучаются 54% детей с ОВЗ, однако толь-
ко 28% школ и 21% детских садов готовы обеспечить 
доступность образования для детей с инвалидностью. 
Введён в действие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 
согласно которому любая школа России на основе тер-
риториального принципа обязана быть готовой при-
нять любого ребёнка в условия совместного обучения. 
Однако мы до сих пор говорим об имитационном ха-
рактере инклюзивного процесса и явлениях формальной 
инклюзии, когда обучающегося принимают в школу, но 
специальные условия для его образования не создают. 

В этом выпуске журнала раскрыты методологиче-
ские аспекты организации системы инклюзивного обра-
зования, позволяющие выделить её стратегические ори-
ентиры: работа со взрослыми и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, а также применение в образо-
вательном процессе адаптационных практик, нацелен-
ных на достижение успехов обучающимися. 
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Методологические аспекты организации  
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КАК ФОРМА ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
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SPEECH THERAPY ROOM  
AS A FORM OF SUPPORT FOR STUDENTS WITH SPEECH DISORDERS 

 

Aleksandrova Lada Yu., Vatoropina Svetlana V. 
Yaroslav-the-Wise State University  

(Veliky Novgorod, Russia) 
 

Аннотация: В статье обосновывается необходимость создания логопедического 
кабинета в учреждении высшего профессионального образования. Приводятся дан-
ные экспериментального исследования речевых нарушений у студентов. Рассматри-
ваются основные направления деятельности логопеда вуза. 

Ключевые слова: речевые нарушения студентов, логопедическая помощь, лого-
педический кабинет вуза. 

Abstract: The article substantiates the need to create a speech therapy room in an 
institution of higher professional education. The data of an experimental study of 
students’ speech disorders are given and the main activities of a speech therapist of the 
university are considered in the article. 

Keywords: students’ speech disorders, speech therapy assistance, speech therapy 

room of the university.  
 
Известно, что сензитивным периодом 

для коррекции всех нозологических 
форм речевых расстройств является до-
школьный и младший школьный возраст 
ребёнка. (Р. Е. Левина, Г. А. Волкова, 
В. А. Ковшиков и др.). Логопедическое 
вмешательство в этот период наиболее 
эффективно, так как, с одной стороны, 
оно способствует нормализации вербаль-
но-коммуникативной функции, с дру-
гой – выступает гарантом успешного 
обучения ребёнка. 

Однако многолетний опыт работы со 
студентами Новгородского государ-
ственного университета имени Ярослава 
Мудрого убедил нас в том, что в целом 
ряде случаев логопедическая коррекция 
в детстве не была проведена. Произно-
сительные, просодические и лексико-

грамматические расстройства различной 

этиологии и степени выраженности со-
храняются у лиц студенческого возраста. 

Анализ теоретической литературы по-
казывает, что в государственной системе 
логопедической помощи имеется суще-
ственная лакуна, связанная с отсутствием 
возможности занятий для логопатов сту-
денческого возраста [1, 2, 3]. Мы убеди-
лись, что в отечественной образовательной 
практике отсутствует даже сама форма 
логопедического кабинета вуза.  

Целью нашего исследования, прове-
денного в 2022–2023 годах на базе Нов-
городского Государственного универси-
тета имени Ярослава Мудрого, явилась 
разработка и реализация проекта «Лого-
пед для студентов». Исследовательскую 
группу составили преподаватели Институ-
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та непрерывного педагогического образо-
вания и студенты, получающие образова-
ние по направлению подготовки «Специ-
альное (дефектологическое) образование». 

В рамках нашего опытно-эксперимен-
тального исследования была изучена по-
требность студентов в получении логопе-
дической помощи и распространённость 
различных форм речевых расстройств. 

Для изучения потребности студентов в 
логопедической помощи через студенчес-
кий союз, волонтёрские организации и со-
циальные сети была распространена спе-

циально разработанная анкета. Кроме про-
чего, анкета содержала вопросы о наличии 
нарушений речи, об их влиянии на обуче-
ние и коммуникацию, а также о желании 
улучшить свои речевые возможности. 

Выборка студентов, заполнивших 
анкеты, составила 115 человек. Из них 
42 явились студентами технических 
направлений подготовки, 35 – гумани-
тарных, 22 – психолого-педагогических, 
16 – студентами медицинских направле-
ний профессиональной подготовки. Гео-
графия мест, из которых студенты прие-
хали учиться в НовГУ, оказалась очень 
обширной – лишь 14 студентов были из 
Новгородской области, остальные ребята 
приехали учиться из соседних регионов: 
Псковской, Ленинградской, Тверской, 
Вологодской, Архангельской областей, 
Карелии, а также из других государств 
(Кыргызстана, Эстонии).  

Им было предложено пройти экспресс-
логопедическое обследование. При сборе 
первичного анамнеза нас интересовало, 

получали ли они логопедическую помощь 
на дошкольном и школьном этапах обра-
зования. Оказалось, что в 67 случаях из 
проанализированных 115 студенты в дет-
стве посещали занятия в логопедических 
группах дошкольных образовательных 
учреждений, школьных логопунктах и в 
поликлиниках. В 48 случаях логопедиче-
ская помощь была по разным причинам 
недоступна (не было логопеда, родители не 
считали важным занятия по коррекции 
речи, сами не замечали нарушений речи и 
др.). Систематизируем результаты в таб-
лице 1. 

 
 
 
 

Таблица 1. Доступность довузовской 
логопедической помощи 

 

Общее количество студентов,  

прошедших анкетирование  

115 

Посещали логопедические  
занятия в детстве 

67 

Не посещали логопедических  

занятий в детстве 

48 

 

Инструментарием для экспресс-диагно-
стического обследования стала диагности-
ческая технология А. Е. Карпушкиной «Изу-
чение речи взрослых». Обследовались сле-
дующие линии речевого развития: произ-
носительная, темпоральная, лексико-грам-
матическая, социально-коммуникативная.  

Критериальный анализ результатов 
исследования речи студентов показал, 
что лишь 2 из 115 преувеличили свои 
речевые затруднения. Мы назвали эти 
случаи «аутогипердиагностическими». 
Интересно, что оба студента представля-
ли гуманитарные специальности. 

В первом случае у юноши Алексея С. 
выявлены скорее личностные особенности 
(тревожность, мнительность), чем наруше-
ния речи. Мы связались с психологической 
службой НовГУ и рекомендовали Алексею 
посетить психологический кабинет.  

Во втором случае у девушки Варва-
ры З. был выявлен высокий интерес к 
изучению нарушений речи, однако соб-
ственных речевых нарушений не было. 
Варя много читала популярной литерату-
ры об устройстве речевого аппарата, «сы-
пала» логопедическими терминами: «ди-
зартрия», «фонация», «мягкая атака голоса» 
и др. Мы рекомендовали ей продолжить 
образование по профилю «Логопедия». 

В то же время у 113 студентов дей-
ствительно были выявлены серьёзные 
речевые расстройства: дислалия, ди-
зартрия, ринолалия, заикание, полтерн, 
тахилалия, брадилалия. Частота встреча-
емости данных расстройств у студентов 
представлена в таблице 2 на с. 6.  

Как видно из таблицы, в данной вы-
борке наибольшее количество случаев 
пришлось на дислалию. 

Особенно часто встречались её меха-
нические формы. Дислалия в этих случа-
ях была вызвана неправильным устрой-
ством периферического речевого аппа-
рата – нарушением прикуса, укорочени-
ем подъязычной связки, неправильным 
строением зубочелюстной дуги и др. 
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Таблица 2. Распространённость 
нарушений речи 

 

Вид речевого нарушения Кол-во 

студентов 

Дислалия 42 

Дизартрия 29 

Ринолалия 2 

Заикание 19 

Полтерн 4 

Тахилалия 13 

Брадилалия 4 

 
Интересно, что большинство случаев 

дислалии носило полиморфный харак-
тер – у студентов было нарушено произ-
ношение не одной, а нескольких групп 
звуков. Чаще всего звуков: «Р», «Л», «Ш», 
«Ж», «С», «З», «Ч». Однако частота встре-
чаемости дислалии в данной выборке в 
целом соотносится с частотой встречае-
мости по популяции.  

Необычными оказались результаты, 
касающиеся количества случаев заика-
ния. Мы выявили 19 случаев. Это пре-
вышает среднестатистические показате-
ли по популяции и требует серьёзного 
научного анализа.  

Результаты экспресс-обследования 
показали, что значительное количество 
студентов нуждаются в продолжении ло-
гопедической работы. 

Поиск документов, регламентирую-
щих деятельность логопедического каби-
нета для взрослых, не дал положитель-

ных результатов. Мы убедились, что ло-
гопедические кабинеты, обслуживающие 
взрослых логопатов, существуют лишь в 
системе здравоохранения – неврологиче-
ских и сосудистых отделениях клиниче-
ских больниц, реабилитационных цен-
тров, поликлиник. При этом как органи-
зационные, так и содержательные пара-
метры их деятельности не подходят для 
решения задач нашего исследования. 

Таким образом, перед нами встала 
задача разработки Положения о логопе-
дическом кабинете вуза. В настоящее 

время такое положение разработано. 
Оно включает как целевую составляю-
щую, которая отражает значительную 
специфику работы логопеда со студен-
тами, так и структурно-содержательную. 
В ней нашли отражение диагностиче-
ское, прогностическое, коррекционное и 
рефлексивное направления деятельности 
логопедического кабинета вуза. В поло-
жении представлен также список совре-
менного оборудования для кабинета, 
рассчитана смета на приобретение обо-
рудования, создан регламент проведения 
логопедических занятий. 

Документы, обосновывающие необхо-
димость открытия логопедического каби-
нета вуза, и результаты исследования ре-
чи студентов были представлены руковод-
ству Университета и получили поддержку. 
В настоящее время логопедический каби-
нет готовится к открытию.  
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Аннотация: В статье подчёркивается важность проведения коррекционной рабо-

ты с людьми, перенёсшими поражение головного мозга. Рассматриваются подходы к 
использованию логопедических технологий в реабилитации взрослых с моторной афа-
зией. Определяется роль и функции ближайшего окружения человека с моторной 
афазией в формировании коммуникативных навыков. 

Ключевые слова: моторная афазия, логопедическая работа, коммуникативные 
навыки, взрослый, ближайшее окружение. 

Abstract: The article emphasizes the importance of carrying out correctional and de-
velopmental work with people who have suffered brain damage. Approaches to the use of 
speech therapy technologies in the rehabilitation of adults with motor aphasia are consid-
ered. The role and functions of the immediate environment of a person with motor aphasia 
in the formation of communication skills are determined. 

Keywords: motor aphasia, speech therapy, communication skills, adult, immediate 
environment. 

 
Согласно статистическим данным 

Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, число людей, которые 
перенесли поражение головного мозга из-
за инсульта, инфаркта или травмы голо-
вы, неуклонно увеличивается, вследствие 
чего людей с диагнозом «Афазия» стано-
вится больше. По распространённости 
афазия является ведущим нарушением 
среди нарушенных когнитивных функ-
ций [1]. У человека с афазией часто воз-
никают трудности с коммуникацией, по-
этому проблема организации коммуника-
ции затрагивает не только человека с 
афазией, но и его ближайшее окружение, 
так как обе стороны заинтересованы в 
полноценном понимании друг друга.  

Согласно положению об организации 
работы дневного стационара для боль-
ных с афазиями, которое включено в 

Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, больным с 
нарушениями речи и других высших 
психических функций (больным с афази-
ей) предназначено комплексное восста-
новительное лечение и нейрореабилита-
ция, осуществляемая с использованием 
ежедневной логотерапии (индивидуаль-
ные и групповые занятия), нейропсихо-
логической диагностики и других видов 
реабилитации [2]. 

Несмотря на то, что нормативно-
правовой документ, касающийся взрос-
лых с афазией, разработан и реализуется 
на практике, взрослым с афазией часто 
недостаточно выделяемого времени на 
реабилитацию, которая проходит в ста-
ционаре. Соответственно, коммуника-
тивные навыки больных восстанавлива-
ются не полностью, возникают трудно-
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сти взаимодействия с их ближайшим 
окружением, поэтому описываемая про-
блема остается актуальной и на сего-
дняшний день. 

В рамках нашего исследования мы 
изучали восстановление и развитие ком-
муникативных навыков у взрослых с мо-
торной афазией в процессе коррекцион-
ных занятий логопеда при использова-
нии особых форм взаимодействия лого-
педа с ближайшим окружением взросло-
го с афазией. В ходе исследования были 
поставлены следующие задачи: 

– провести теоретический анализ 
научной психолого-педагогической и ме-
дицинской литературы по проблеме ис-
следования; 

– подобрать и адаптировать методи-
ки (диагностики) для определения осо-
бенностей сформированности коммуни-
кативных навыков у взрослых с мотор-
ной афазией; 

– выявить особенности сформиро-
ванности коммуникативных навыков у 
взрослых, больных моторной афазией; 

– проанализировать наиболее эффек-
тивные формы взаимодействия логопеда 
с ближайшим окружением взрослого с 
моторной афазией; 

– разработать, провести и доказать 
эффективность индивидуальной про-
граммы логопедических занятий по вос-
становлению коммуникативных навыков 
у взрослых с моторной афазией. 

Наша программа экспериментальной 
работы основана на следующих норма-
тивно-правовых документах: логопедиче-

ская программа специализированного 
коррекционно-восстановительного обуче-
ния «Восстановительное обучение лиц с 
речевыми нарушениями, перенёсших ос-
трое нарушение мозгового кровообраще-
ния, в ранний и поздний период» [3]; Ме-
ждународная классификация болезней 10-
го пересмотра [4]; Приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 1705н «О порядке орга-
низации медицинской реабилитации» [5].  

Изучением особенностей коммуника-
тивных навыков взрослых с моторной 
афазией занимались такие ученые, как: 
Визель Т. Г., Волкова Л. С., Зайцев И. С., 
Купцова А. Д., Лурия А. Р., Трунова А. Р., 
Цветкова Л. С., Шкловский В. М. [6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13]. 

Методика логопедической работы по 
восстановлению коммуникативных навы-
ков у взрослых с моторной афазией пред-
ставлена в трудах: Ахутиной Т. В., Ве-
бер А. А., Зайцева И. С., Филичевой Т. Б., 
Цветковой Л. С. [14, 15, 8, 16, 12]. 

Афазия – это системное нарушение 
речи, которое возникает при органиче-
ском поражении головного мозга и охва-
тывает разные уровни организации речи, 
влияющие на её связи с другими психиче-
скими процессами, и приводящее к дез-
интеграции всей психической сферы че-
ловека, в первую очередь, нарушая ком-
муникативную функцию речи [8, с. 2]. 

Моторная афазия – это наиболее 
распространённый вид афазии, который 
возникает при поражении речедвига-
тельного центра (центра Брока), харак-
теризующийся сохранением незначи-
тельных речевых способностей или же 
утратой способности говорить. Выделяют 
следующие формы моторной афазии: 
афферентная моторная афазия и эффе-
рентная моторная афазия [12, с. 18]. 

Афферентная моторная афазия – 
это вид моторной афазии, который 
наблюдается при поражении нижних от-
делов головного мозга левой теменной 
области [12, с. 29]. При данной афазии 
отмечают тяжелые расстройства речи. 
При грубой степени афферентной афа-
зии отмечают отсутствие фразовой речи. 
Часто ответ больного ограничен словами 
«да» или «нет», а также речевыми эмбо-
лами. При лёгкой степени болезни в речи 
можно услышать различные аграмма-

тизмы, связанные с неправильным про-
изношением звуков [6, с. 247].  

Второй вариант афферентной мотор-
ной афазии, называющийся «проводни-
ковая афазия», характерен при пораже-
нии теменных отделов левого полушария 
и встречается у леворуких людей (людей 
со скрытым левшеством). При тяжёлой 
степени второго варианта афферентной 
моторной афазии при повторении, 
назывании и других произвольных видах 
речи отмечается клишеобразная речь 
[10, с. 165].  

Эфферентная моторная афазия – 
это вид моторной афазии, который 
наблюдается при поражении нижних от-
делов премоторной зоны левого доми-
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нантного полушария (у правшей) коры 
головного мозга (зоны Брока) [12, с. 20].  

По окончании реабилитации, обычно 
у взрослого с эфферентной моторной 
афазией в устной речи может остаться 
всего одно слово или же несколько сло-
восочетаний, которые могут произно-
ситься с различной интонацией. В ре-
зультате, смысл и грамматический строй 
в применении слов будет утерян. В осно-
ве использования будут наблюдаться су-
ществительные в именительном падеже. 
Предлоги, наречия или прилагательные 
из речи исчезают. Таким образом, фра-
зовая речь у больного практически от-
сутствует. В речи присутствуют речевые 
стереотипы и междометия [13, с. 4].  

Коммуникативные навыки – это 
способность использовать средства об-
щения в условиях решения коммуника-
тивных задач на основе приобретённых 
знаний и умений [11]. Коммуникативные 
навыки разделяют на следующие груп-
пы: речевые навыки; навыки взаимо-
действия на уровне диалога; навыки ис-
пользования невербальных средств об-
щения; психологические навыки; навы-
ки использования в общении норм рече-
вого этикета. 

При любой форме моторной афазии 
будут наблюдаться нарушения в исполь-
зовании речевых навыков. При аффе-
рентной моторной афазии первого вари-
анта может полностью отсутствовать си-
туативная речь. При повторении звуков 
взрослый беспорядочно будет двигать 
органами артикуляции, а в его речи бу-

дут слышны литеральные замены [13, 
с. 6]. При втором варианте афферентной 
моторной афазии сохраняется ситуатив-
ная клишеобразная речь при произволь-
ных видах речи. При произношении слов 
взрослый с афферентной моторной афа-
зией не может сохранить порядок букв в 
слове, часто он произносит их зеркально 
[7, с. 401]. На ранней стадии восстанов-
ления могут быть нарушены функции 
повторения и называния, а по оконча-
нии реабилитации в речи будут присут-
ствовать выраженные аграмматизмы и 
«телеграфный стиль».  

Навыки взаимодействия у больных с 
афазией на уровне диалога будут выра-
жены недостаточно. При афферентной 
моторной афазии тяжёлой степени спон-

танная речь практически отсутствует. 
При эфферентной моторной афазии 
взрослые могут участвовать в доступном 
для них диалоге, тем не менее в речи мо-
гут быть эхолалии [7, с. 423]. 

У взрослых с любой формой моторной 
афазии в разной степени сохраняются 
навыки невербальных средств общения. 
При эфферентной моторной афазии у 
взрослых отмечаются трудности в ис-
пользовании навыков невербальных 
средств общения, таких как: нарушения 
интонации, длительные паузы, наруше-
ния ритмико-мелодичной стороны. 
В острый период органического пораже-
ния головного мозга у взрослого с мотор-
ной афазией возникает состояние апа-
тии и равнодушия [9]. Больной теряет 
желание общаться с кем-либо, а при об-
щении использует невербальные сред-
ства коммуникации. После восстановле-
ния взрослый с моторной афазией может 
пользоваться при общении навыками 
использования норм речевого этикета. 
Многое в его состоянии будет зависеть от 
его психологического и физического здо-
ровья, а также употребления в общении 
навыков использования норм речевого 
этикета до болезни.  

Методика логопедической работы по 
восстановлению коммуникативных 
навыков у взрослых с моторной афазией 
основывается на нормативно-правовой 
документации [2, 5]. 

При афферентной моторной афазии 
цель восстановительного обучения – вос-
становление устной экспрессивной речи, 

а основная задача – восстановление ар-
тикуляторной деятельности, которая до-
ступна взрослому с афазией. При аффе-
рентной моторной афазии целесообраз-
ным будет использование метода смыс-
ло-слуховой стимуляции слова, то есть 
взрослый с афазией будет произносить 
не звук, а слово [14, с. 30].  

При эфферентной моторной афазии 
цель восстановительного обучения – вос-
становление экспрессивной речи, письма 
и чтения через общее растормаживание 
речи, преодоление эхолалий и восстанов-
ление вербальной активности. Главной 
задачей при данной форме афазии ста-
новится преодоление патологической 
пассивности и восстановление динами-
ческой схемы слова [14, с. 35].  
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Ближайшее окружение – это малая 
группа людей (обычно родственники, 
находящиеся в прямых взаимоотноше-
ниях друг с другом), представляющая со-
бой ячейку общества, в которой человек 
проводит большую часть своей жизни 
[17, с. 359]. 

Согласно действующим нормативным 
документам, учитель-логопед должен 
проводить консультативную работу с 
родственниками больных, в том числе 
давать рекомендации, касающиеся за-
нятий со взрослыми с афазией в домаш-
них условиях. Предусматривается при-
влечение ближайшего окружения взрос-
лого с афазией к участию в выполнении 
в доступной форме логопедических за-
даний и созданию условий, обеспечива-
ющих благоприятный психологический 
климат в семье [2].  

Учитель-логопед в работе с родствен-
никами больного должен разъяснить осо-
бенности состояния взрослого и дать ре-
комендации, касающиеся организации 
общения. Учитель-логопед всегда реко-
мендует ближайшему окружению со-
здать активную речевую среду, так как 
восстановление речи у взрослого с мо-
торной афазией в таком случае будет 
прослеживаться динамичнее, чем в 
остальных случаях. 

Изучение особенностей сформиро-
ванности коммуникативных навыков у 
взрослого с моторной афазией мы про-
водили в домашней обстановке с учётом 
рекомендаций государственного учре-
ждения здравоохранения «Городская 

больница № 40» Курортного района горо-
да Санкт-Петербурга в ноябре–декабре 
2022 года. В исследовании принимал 
участие Сергей Михайлович Г. в возрасте 
60 лет. Мужчина перенёс острое нару-
шение мозгового кровообращения по 
ишемическому типу – инсульт. В меди-
цинском учреждении Сергей Михайло-
вич прошёл необходимую реабилитацию 
(в том числе на занятиях с учителем-
логопедом), выписался из больницы и 
продолжил лечение дома, исходя из по-
лученных в учреждении рекомендаций.  

В ходе обследования было проведено 
5 диагностических встреч, каждая из 
которых длилась не более 40 минут. Диа-
гностика предусматривала наличие за-
ранее заготовленного дидактического 

материала, представленного в виде кар-
точек с картинками, учитывающими 
возраст больного. Все ответы фиксиро-
вались в диагностической карте. С це-
лью выявления актуального уровня 
сформированности коммуникативных 
навыков у взрослого с моторной афазией 
нами была разработана адаптированная 
методика, основанная на диагностиче-
ских материалах Т. Г. Визель «Нейропси-
хологическое блиц-обследование» [18, 
с. 20] и Л. И. Вассермана, С. А. Дорофее-
вой, Я. А. Меерсона «Методы нейропси-
хологической диагностики» [15]. 

В ходе изучения особенностей сфор-
мированности речевых навыков мы ис-
следовали импрессивную речь (ориента-
ция в окружающем пространстве, состо-
яние способности вербального выраже-
ния мысли, соотнесение названия с 
предметом, понимание сложно постро-
енной речи) и экспрессивную речь (ав-
томатизмы порядковой речи, повторение 
и называние). Результаты констатирую-
щего эксперимента показали, что у 
взрослого с моторной афазией значи-
тельно нарушены речевые навыки (за 
исключением импрессивной речи взрос-
лый с моторной афазией понимает ин-
струкции и выполняет их в меру своих 
возможностей). Особые затруднения 
наблюдаются в экспрессивной речи (от-
сутствует спонтанная и диалогическая 
речь, которая заменяется речевым эмбо-
лом и жёсткими речевыми автоматиз-
мами, отсутствует функция называния, 
наблюдаются трудности в повторении 

слов и фраз, различных по степени линг-
вистической сложности).  

При исследовании особенностей 
сформированности навыков на уровне 
диалога и взаимодействия на уровне 
диалога мы предложили задания, иссле-
дующие ситуативный диалог, который 
предполагает ответы на вопросы и вы-
полнение устных инструкций, а также 
вопросную речь в диалоге. Констатиру-
ющий эксперимент выявил, что у взрос-
лого с моторной афазией практически 
отсутствовали навыки взаимодействия 
на уровне диалога. У взрослого с афази-
ей была нарушена произвольная речь, 
однако в разговоре он принимал актив-
ное участие и пользовался средствами 
невербального общения. 



Методологические аспекты организации логопедической работы  
со взрослыми и детьми 

МЕНТОР 2’2023 11 

Изучение особенностей сформиро-
ванности навыков использования невер-
бальных средств общения выявило, что 
взрослый с моторной афазией применял 
навыки использования невербальных 
средств общения в меру своих возмож-
ностей – задания на состояние проксе-
мических и кинетических средств обще-
ния выполнялись им одной рукой. При 
этом в речи взрослый использовал ярко 
выраженную мимику и жесты, а также 
произносил речевой эмбол и жёсткие ре-
чевые автоматизмы с различной скоро-
стью, темпом и интонацией. 

Исследование психологических навы-
ков показало, что взрослый с моторной 
афазией критичен к своему состоянию, 
но, несмотря на критичность, проявляет 
желание участвовать в диалоге, пользу-
ясь при этом различными паралингви-
стическими средствами общения. 

При изучении особенностей сформи-
рованности навыков использования в 
общении норм речевого этикета мы 
наблюдали за наличием или отсутствием 
желания знакомиться, приветствовать 
собеседника, разумно выражать свои 
просьбы, уметь делать предложения 
и др. Анализ констатирующего экспери-
мента показал, что состояние навыков 
использования в общении норм речевого 
этикета не нарушено. Взрослый в меру 
своих возможностей соблюдает все нор-
мы речевого этикета (кивание, взмах ру-
кой), однако из-за нарушения произ-
вольной речи он не употребляет слова, 
которые свойственны нормам речевого 

этикета. 
Таким образом, при планировании и 

проведении коррекционной работы с ло-
гопедом нам необходимо было учесть 
специфические особенности взрослого с 
моторной афазией. На основе результа-
тов экспериментального исследования 
мы разработали программу коррекцион-
ной работы, направленную на формиро-
вание речевых умений (растормажива-
ние произносительной стороны речи), 
умений называть предметы и действия, 
умений повторять слова и предложения. 
Данные умения входили в состав рече-
вых навыков и навыков взаимодействия 
на уровне диалога, составляющих ком-
муникативные навыки взрослых с мо-
торной афазией. 

В целях формирующего эксперимен-
та мы разработали программу по фор-
мированию коммуникативных навыков 
у взрослого с моторной афазией. При 
проведении формирующего эксперимен-
та были учтены рекомендации медицин-
ских специалистов городского учрежде-
ния здравоохранения «Городская боль-
ница № 40». Программа коррекционной 
работы реализовывалась с 27 марта по 
28 апреля 2023 года со взрослым с аф-
ферентной моторной афазией. Коррек-
ционно-логопедическая программа была 
рассчитана на один месяц и состояла из 
десяти логопедических занятий. Про-
грамма была разработана на основе ло-
гопедической программы [3], а также с 
учётом выявленных в ходе диагностики 
особенностей сформированности комму-
никативных навыков. 

При разработке программы мы учи-
тывали, что формирование коммуника-
тивных навыков у взрослого с моторной 
афазией будет протекать успешнее при 
использовании в программе коррекци-
онной работы разнообразных форм вза-
имодействия учителя-логопеда с бли-
жайшим окружением взрослого с мотор-
ной афазией. Исходя из гипотезы нашего 
исследования в коррекционно-
логопедической программе было уместно 
использовать особые формы взаимодей-
ствия учителя-логопеда с ближайшим 
окружением взрослого с моторной афа-
зией. Мы провели коррекционные заня-
тия по следующим лексическим темам: 
«Дом», «Семья», «Мебель», «Одежда». Неко-

торые упражнения для восстановления 
коммуникативных навыков взрослого с 
моторной афазией разрабатывались с 
учётом учебного пособия Н. В. Кошеле-
вой [19, с. 156].  

Экспериментальными целями нашей 
программы являлись: формирование 
умения в произношении (растормажива-
ние произносительной стороны речи); 
формирование умения в повторении 
слов и предложений; формирование 
умений в назывании предметов и дей-
ствий. Нам было важно запустить про-
цесс растормаживания произноситель-
ной стороны речи; восстановить актив-
ное произнесение отдельных слов, слово-
сочетаний и коротких предложений, а 
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также простимулировать простые ком-
муникационные виды речи.  

В процессе коррекционной работы 
мы использовали такие виды работы, 
как: сопряжённое, сопряжённо-отражён-
ное, отражённое и самостоятельное про-
изнесение речи (произнесение автомати-
зированных речевых рядов, слов и фраз 
с опорой и без опоры на семантическое 
значение, стихотворений, песен, посло-
виц); затормаживание речевого эмбола 
(«то-то» в слово «тот»); подбор недостаю-
щего слова; подбор слова по аналогии и с 
противоположным значением; ответы на 
вопросы с помощью картинок и пикто-
грамм; поддержание диалога; вербали-
зация предметов и действий.  

Помимо упражнений в программе 
реализовывались различные формы вза-
имодействия с ближайшим окружением: 
информирование родственников с по-
мощью речевого буклета, консультации и 
занятия-практикумы. Наше взаимодей-
ствие в рамках экспериментальной про-
граммы помогло организовать совмест-
ную работу Сергея Михайловича Г. с его 
ближайшим окружением и позволило 
родственникам получить рекомендации 
по общению с больным, которые помогли 
улучшить контакт, а также помогли Сер-
гею повысить качество его коммуника-
тивных навыков.  

По окончании формирующего экспе-
римента мы провели повторную диагно-
стику. Проанализировав полученные ре-
зультаты, мы выявили, что у взрослого с 
моторной афазией, по сравнению с пе-

риодом до начала коррекционной рабо-
ты, улучшились коммуникативные 
навыки, в особенности речевые навыки. 
Сергей Михайлович Г. стал повторять 
слова и предложения, называть некото-
рые предметы и действия, а также он 
смог произносить некоторые слова и 
фразы самостоятельно. Тем не менее, на 
прежнем уровне остались умения в по-
вторении сложных слов. Также взрослый 
с моторной афазией с трудом мог назы-
вать предметы и действия, о которых не 
упоминалось в коррекционной програм-
ме. Сергей по-прежнему пользовался по-
мощью ближайшего окружения для того, 
чтобы передать информацию, которую 
он хотел сказать самостоятельно. 

Анализ результатов повторного диа-
гностического обследования позволил 
нам сделать вывод о том, что коррекци-
онную работу необходимо дополнить и 
продолжить, так как десяти логопедиче-
ских занятий недостаточно для полного 
восстановления коммуникативных 
навыков взрослого с моторной афазией. 
Тем не менее, результаты повторной ди-
агностики показали эффективность раз-
работанной и реализованной нами про-
граммы коррекционной работы по вос-
становлению коммуникативных навыков 
больного с моторной афазией при ис-
пользовании особых форм взаимодей-
ствия логопеда и ближайшего окруже-
ния. Следовательно, цель работы достиг-
нута, условие заявленной нами гипотезы 
доказано, и мы предполагаем продол-
жить наше исследование в будущем. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается обеспечение преемственности в 

работе воспитателя и учителя-логопеда по формированию благоприятных условий для 
речевого развития детей, устойчивой положительной динамики логопедической кор-
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Дошкольное детство – наиболее бла-

гоприятный период для развития рече-
вой активности ребёнка, когда соб-
ственная речь, свободная и уверенная, 
необходима ему для познания окружаю-
щего мира, самопознания и становления 
полноценно развитой личности. Ни для 
кого не секрет, что в настоящее время 
наблюдается тенденция к значительному 
росту числа детей с тяжёлыми наруше-
ниями речи (ТНР). Во многом это вызва-
но недостатком живого общения детей 
со взрослыми, и в первую очередь со 
своими родителями. Всё чаще можно 
видеть маленьких детей в компании 
компьютера, телевизора, планшета и те-
лефона, что создает значительные пре-
пятствия для реализации основной 

функции речи – коммуникативной. 
В итоге дети становятся менее активны-
ми, молчаливыми, испытывают трудно-
сти в общении со взрослыми и сверстни-
ками. Для большинства детей с наруше-
ниями речи характерны быстрая утом-
ляемость, скудный словарный запас, не-
умение излагать свои мысли, согласовы-
вать слова в предложении, нарушение 
звукопроизношения, внимания, памяти 
и логического мышления. Одной из задач 
ФГОС ДО образовательной области «Ре-
чевое развитие» является развитие связ-
ной, грамматически правильной диало-
гической и монологической речи.  

Мы работаем на группе компенсиру-
ющей направленности для детей с ТНР. 
Для решения этой задачи в нашей груп-
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пе большую роль играет взаимодействие 
учителя-логопеда и воспитателя. Цель 
такого взаимодействия – обеспечение 
преемственности в работе педагогов. Мы 
используем единые подходы в образова-
тельном процессе, что способствует 
формированию благоприятных условий 
для развития детей, а также обеспечива-
ет устойчивую положительную динамику 
логопедической коррекции. 

Взаимодействие с воспитателем лого-
пед осуществляет в разных формах: 

- совместное планирование работы на 

текущий период по всем направлениям; 
- обсуждение и выбор форм, методов 

и приёмов коррекционно-развивающей 
работы; 

- оснащение предметно-развивающей 
среды в группе; 

- еженедельные задания учителя-ло-
гопеда воспитателям, которые включают 
индивидуальную работу с каждым ре-
бёнком по тем разделам программы, при 
усвоении которых эти дети испытывают 
наибольшие трудности. 

Работая на группе детей с ТНР, мы 
ежегодно отмечаем, что наравне с рече-
выми проблемами дети испытывают 
трудности в запоминании и воспроизве-
дении информации, например, в пере-
сказе небольших рассказов и сказок, ра-
зучивании стихотворений, составлении 
описательных рассказов о каком-либо 
предмете или явлении. Для решения этой 
проблемы мы используем в своей работе 
элементы мнемотехники. 

Слово «мнемотехника» дословно обо-

значает – «техника запоминания». Если 
расширить это понятие, то мнемотехни-
ка – это система методов и приёмов, ко-
торые обеспечивают наиболее эффектив-
ное запоминание, сохранение, воспроиз-
ведение информации. Вопросами испо-
льзования мнемотехники в дошкольной 
педагогике занимался ещё К. Д. Ушин-
ский, который предлагал связывать не-
знакомые для детей слова картинками, 
для их более быстрого и лучшего запоми-
нания. Хотя ключевым психическим 
процессом здесь выступает память, а не 
речь, именно память играет главную 
роль в формировании словарного запаса 
ребёнка. Чтобы хорошо овладеть устной 
речью, научиться грамотно выражать 
свои мысли и чувства, ребёнку сначала 

нужно помочь накопить достаточный 
запас информации. 

Работа в нашей группе строится сле-
дующим образом. Еженедельно учитель-
логопед изучает с детьми новую лексиче-
скую тему. Для активизации речи и за-
крепления пройденного материала лого-
пед предлагает воспитателю стихотворе-
ние для заучивания с детьми в свободное 
время. В первый день ознакомления с 
новой лексической темой воспитатель 
совместно с детьми составляет мнемо-
таблицу к предложенному стихотворе-

нию. Педагог читает отрывок стихотво-
рения, а дети придумывают символы, 
которыми можно обозначить слова в 
стихотворении.  

Использование опорных рисунков 
увлекает детей, превращает занятие в 
игру. Как известно, если информация 
будет представлена наглядно, то детям 
будет легче её запомнить и воспроизве-
сти, опираясь на визуальные символы. 
Составленная мнемотаблица помещается 
в развивающую среду группы и приём-
ную. В результате дети могут самостоя-
тельно повторять выученное стихотворе-
ние в течение дня, а также уходя домой. 
Каждую неделю мы изучаем новую лек-
сическую тему, поэтому каждую неделю 
у нас появляется новая мнемотаблица. 
В конце недели они помещаются в спе-
циальный альбом, который находится в 
центре развития речи «Речевичок», дети 
в любое время могут им воспользоваться, 
повторяя и рассказывая друг другу ра-
нее выученные стихотворения. 

Мы получаем много положительных 
отзывов от родителей, т. к. дети каждую 
неделю рассказывают им новое стихо-
творение наизусть. Дети же, в свою оче-
редь, радуют нас своими достижениями. 
Они стали менее стеснительными, более 
активными в общении, более вниматель-
ными и собранными, перестали бояться 
выступать перед зрителями. 

Таким образом, регулярное непре-
рывное взаимодействие воспитателя и 
учителя-логопеда с использованием при-
ёмов мнемотехники позволяет достигать 
положительных результатов сразу в не-
скольких областях и одновременно ре-
шать несколько задач. Учитель-логопед 
добивается своих поставленных целей, а 
воспитатель – своих. Так развивается 
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связная речь детей, память, внимание, 
воображение, совершенствуется произ-
носительная сторона речи ребёнка, а 
также дети учатся внимательно слушать 
друг друга, уважительно относиться к 

выступающему сверстнику. И приятно 
отметить, что всё это происходит в инте-
ресной для детей обстановке. Использо-
вание мнемотехники делает занятия 
увлекательными и нескучными. 
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В настоящее время логопедическая 

практика свидетельствуют об увеличе-
нии количества детей с недостатками 
речи, многие из которых имеют психо-
неврологические, соматические пробле-
мы, комбинированные нарушения раз-
вития. Речь идёт о детях, имеющих как 
не резко, так и явно выраженную невро-
логическую симптоматику, в частности, 
дети с заиканием; дизартрики; ринола-
лики; дети, имеющие нарушения двига-
тельно-моторной сферы: общей, мелкой, 
артикуляционной моторики; недостаточ-
ность развития высших психических 
функций – внимания, памяти, восприя-

тия. Соответственно у таких детей наблю-
дается не только низкий уровень развития 
устной речи и как следствие – серьёзные 
осложнения в овладении письмом и чте-
нием – дисграфия, дислексия. 

Статистические данные последних де-
сятилетий показывают, что число детей с 
речевой патологией возросло до 40-50% от 
общего числа детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста (А. Г. Прудко, 
Е. А. Соболева, Т. Б. Филичева и др.) [4]. 

В последние годы контингент обуча-
ющихся в образовательных учреждениях 
значительно изменился. В связи с внед-
рением инклюзивного образования с 
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каждым годом увеличивается число обу-
чающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ), испытывающих 
значительные трудности в усвоении об-
разовательных программ. Все вышепе-
речисленные проблемы свидетельствуют 
об актуальности и необходимости лого-
педической помощи как составляющей 
комплексного психолого-педагогического 
сопровождения в инклюзивном обуче-
нии, ориентированном на системное 
обучение, воспитание, социализацию де-
тей и поддержку их здоровья. 

Изучение, коррекция и обучение де-
тей с разными видами нарушений раз-
вития требуют от учителя-логопеда при-
менения мультидисциплинарного подхо-
да, разносторонней основательной под-
готовки по медицинским, психологиче-
ским и специальным педагогическим 
наукам. 

Обязательными для учителя-логопеда 
являются гуманистические ценности: 
уважение к детской личности; представ-
ление о ребёнке как о самом ценном; 
осмысление своей роли наставника и ор-
ганизатора, обеспечивающего процесс 
обучения школьников с ОВЗ. Чтобы эф-
фективно влиять на общее развитие де-
тей с ОВЗ, стимулируя, исправляя и 
смягчая речевые нарушения, необходи-
мо создавать особые условия для обуче-
ния и воспитания. 

Коррекционно-логопедическая работа 
с обучающимися с ОВЗ направлена на 
реализацию системы логопедической 
помощи на фоне первичного дефекта в 

освоении адаптированной основной об-
щеобразовательной программы образо-
вания, коррекцию недостатков в рече-
вом развитии обучающихся, их социаль-
ную адаптацию и строится в соответ-
ствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом для обуча-
ющихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья [8; 9]. 

На протяжении всей работы учитель-
логопед должен: 

- изучить анамнез, историю развития 
ребёнка, при необходимости побеседо-
вать с медицинскими работниками, про-
вести диагностику и обследование орга-
нов артикуляции [6]; 

- определить приоритетные коррек-
ционные, учебные, воспитательные за-
дачи, направления работы; 

- разработать индивидуальные коррек-
ционно-компенсаторные планы работы для 
каждого ребёнка с учётом нозологий 
(нарушений речи), т. е. построить индиви-
дуальный образовательный маршрут; 

- адаптировать учебные планы, про-
граммный материал, методы, формы 
обучения к индивидуальным образова-
тельным потребностям детей; 

- ориентироваться на личностный 

опыт, познавательные возможности кон-
кретного ребёнка; 

- разрабатывать различные приёмы и 
способы содействия общему развитию 
детей; 

- обеспечивать техническое, дидак-
тическое оснащение логопедического ка-
бинета; 

- применять на практике инноваци-
онные технологии логопедического воз-
действия. 

Чтобы обеспечить успешное обучение 
детей с ОВЗ, необходимо применять ши-
рокий спектр педагогических подходов и 
выстраивать индивидуальную коррекци-
онно-развивающую программу. Програм-
ма обеспечивает сопровождение детей с 
ОВЗ, выступает в качестве основного ин-
струмента при планировании коррекцион-
но-развивающей компетентностной дея-
тельности учителя-логопеда [7]. 

Задачи коррекционно-развивающего 
логопедического сопровождения, опи-
санные в программе, делятся на общие и 
специфические [7]. 

К общим основным задачам относят-
ся: создание условий, способствующих 
освоению детьми адаптированной обще-
образовательной программы образова-
ния и их интеграции в образовательном 
учреждении [7]. 

Специфические задачи коррекцион-
но-развивающего логопедического со-
провождения учитывают возрастные, 
типологические и индивидуальные осо-
бенности ребёнка и зависят от конкрет-
ной нозологической группы детей, осва-
ивающих АООП [7].  

Таким образом, в рабочей программе 
учителя-логопеда для обучающихся с 
ОВЗ должны учитываться возрастные, 
типологические и индивидуальные осо-
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бенности. Логопед должен основываться 
на принципах системного компенсатор-
но-развивающего воздействия на разви-
тие ребёнка с обеспечением преодоления 
им трудностей развития, которые обу-
словлены негативным влиянием нарушен-
ного анализатора, формированием ком-
пенсаторно-адаптивных механизмов, по-
вышающих возрастные возможности со-
циально-коммуникативного, познаватель-
ного, речевого и физического развития. 

Данные принципы лежат в основе 
реализации общедидактических и спе-

цифических подходов. Например, ком-
плексный подход носит медико-
психолого-педагогический характер, т. е. 
опирается на взаимосвязь всех специа-
листов сопровождения и предполагает 
устранение нарушений [4]. 

Освоение обучающимся коррекцион-
но-развивающей логопедической про-
граммы, созданной на основе ФГОС для 
детей с ОВЗ, предполагает достижение 
им трёх видов результатов: личностных, 
метапредметных и предметных [7]. 

Личностные результаты коррекцион-
ной работы – это те, которых ребёнок до-
стигает в результате изучения родного 
языка. Они включают в себя понимание 
того, что язык – главное средство обще-
ния между людьми, а родной язык – 
часть национальной культуры. Также ре-
бёнок осознаёт, что грамотная речь яв-
ляется показателем его индивидуальной 
культуры. Изучая язык, ребёнок разви-
вает способность к самооценке, наблю-
дая за своей речью и улучшая её каче-
ство; это может стать стимулом для 
улучшения карьеры и личностного раз-
вития. Важно понимать, что это дли-
тельный и трудоёмкий процесс, требую-
щий постоянного обучения и практики. 
Однако результаты такого труда могут 
быть значительными и полезными для 
личностного роста и развития [7]. 

Метапредметные результаты коррек-
ционной работы необходимы для успеш-
ного обучения детей с нарушением речи. 
Они включают в себя использование 
языка для поиска информации, умение 
ориентироваться в целях, задачах и 
средствах общения, а также выбор адек-
ватных языковых средств для коммуни-
кативных задач. Важно также учиты-
вать позицию собеседника и координи-

ровать разные позиции в диалоге, стре-
миться к более точному выражению сво-
его мнения и умению задавать вопросы. 
Метапредметные результаты коррекци-
онной работы как понятие используется 
в образовании и подразумевает резуль-
таты обучения, которые не являются 
прямым предметом изучения, но необхо-
димы для успешного усвоения материа-
ла. В данном случае речь идёт о языко-
вом обучении и развитии коммуника-
тивных навыков [7]. 

Предметные результаты коррекцион-

ной работы в начальной школе направ-
лены на достижение конкретных целей, 
которые включают в себя овладение ос-
новами русского языка, правилами ре-
чевого этикета и умением самопроверки 
и контроля своих действий. В частности, 
ученики должны уметь применять орфо-
графические правила и знаки препина-
ния, а также находить, сравнивать, 
классифицировать и характеризовать 
языковые единицы (звук, буква, часть 
слова, часть речи, член предложения и 
простое предложение) [7].  

Охарактеризуем основные направле-
ния работы учителя-логопеда в общеоб-
разовательной школе.  

Диагностическое направление 
Диагностическая работа учителя-

логопеда является составной частью 
комплексного изучения ребёнка с нару-
шением речи. Диагностическая работа в 
школе осуществляется по данным 
направлениям: определение уровня 
сформированности речевых навыков; 

устной и письменной речи. По данному 
направлению учитель-логопед осуществ-
ляет мониторинг речевого развития обу-
чающегося с ОВЗ. Определение уровня 
сформированности речевых навыков 
осуществляется по следующим показате-
лям (см. таблицу 1 на с. 19) [1; 2]. 

Следующим этапом в диагностике 
является определение уровня сформиро-
ванности устной речи, которое осу-
ществляется по следующим показателям 
(см. таблицу 2 на с. 19) [1; 2]. 

Результативность определения уровня 
сформированности устной речи оцени-
вается по шкале (см. рис. 1 на с. 19): 

Характеристика каждого уровня:  
2 балла – норма (нарушений нет), ре-

бёнок выполняет задание самостоятельно; 
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1 балл – незначительные отклонения от 
нормы (негрубое нарушение), ребёнок вы-
полняет задание с помощью взрослого; 

0 баллов – значительные отклонения 
от нормы (грубое нарушение), ребёнок не 
может выполнить задание. 

Следующий этап диагностического 
направления – определение уровня сфор-
мированности письменной речи, кото-
рый описывается по следующим показа-
телям (см. таблицу 3 на с. 20) [1; 2]. Ре-
зультативность определения уровня 
сформированности письменной речи 

оценивается по шкале (см. рис. 2 на 
с. 20). Характеристика каждого уровня: 

2 балла – норма (ошибки отсутствуют); 
1 балл – незначительные отклонения 

от нормы (негрубое нарушение), ребёнок 
иногда допускает данные ошибки при 
письме; 

0 баллов – значительные отклонения 
от нормы (грубое нарушение), ребёнок 
систематически допускает данные оши-
бки при письме. 

После проведённой диагностики по 
3 направлениям учитель-логопед анализи-
рует уровень сформированности речевого 
развития ребёнка за учебный год по сле-

дующим показателям (см. таблицу 4 на 
с. 20) [1; 2]. 

 
Таблица 1. Определение уровня сформированности речевых навыков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2. Определение уровня сформированности устной речи 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 1. Определение уровня сформированности устной речи 
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Таблица 3. Определение уровня сформированности письменной речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Определение уровня сформированности письменной речи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4. Сводная таблица уровня сформированности речевого развития за учеб-
ный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выводы логопедической диагностики 

обязательно соотносятся с психологиче-
скими, врачебными, педагогическими 
наблюдениями. Определение в процессе 
обследования уровня сформированности 
речевых навыков позволяет сделать вывод: 
ограничивается ли дефект речи только не-
достатками произношения, охватывает ли 
компоненты речевой системы, звуковую 
сторону речи и лексико-грамматическое 
строение речи, чтение и письмо. 

Коррекционное направление  
Коррекционная направленность ра-

боты учителя-логопеда представляет со-

бой систему коррекционного воздей-
ствия на языковую и учебно-познава-
тельную деятельность ребёнка с речевы-
ми нарушениями. В зависимости от 
структуры речевого нарушения и степе-
ни его проявления строится содержа-
тельное направление коррекционной ра-
боты. Коррекционная работа ведется в 
трёх основных направлениях: на фоне-
тическом уровне (предполагает форми-
рование полноценных фонетических 
представлений на базе развития фоне-
матического восприятия, совершенство-
вание звуковых обобщений в процессе 
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упражнений в звуковом анализе и син-
тезе); на лексико-грамматическом уровне 
(предполагает уточнение значений име-
ющихся в словарном запасе детей слов; 
дальнейшее обогащение словарного за-
паса путём накопления новых слов, от-
носящихся к различным частям речи, 
формирования представлений о морфо-
логических элементах слова, навыков 
морфемного анализа и синтеза слов); на 
синтаксическом уровне (предполагает 
уточнение, развитие, совершенствова-
ние грамматического оформления речи 
путём овладения моделями различных 
синтаксических конструкций; развитие 
навыков самостоятельного высказыва-
ния, путём установления последователь-
ности высказывания, отбора языковых 
средств, совершенствования навыка 
строить и перестраивать предложения 
по заданным образцам) [5]. 

В современной общеобразовательной 
школе в условиях инклюзии должна при-
сутствовать вариативность образова-
тельных маршрутов для обучающихся с 
особыми образовательными потребно-
стями. В индивидуальной программе 
развития возможно применение коррек-
ционно-развивающих и обучающих ком-
пьютерных программ, которые значи-
тельно повышают интерес и мотивацию 
обучающихся с ОВЗ. 

Таким образом, содержание коррекци-
онно-развивающей деятельности направ-
лено на решение специфических задач, 
обусловленных индивидуальными особен-
ностями развития школьников с ОВЗ, и 
реализуется через специально организо-
ванные групповые и индивидуальные за-
нятия [7]. 

Успешное осуществление коррекци-
онной работы зависит от сотрудничества 
учителя-логопеда с учителями. Эффек-
тивна общая форма работы педагогиче-
ских работников – бинарные уроки, би-
нарные занятия учителя-логопеда с учи-
телем начальных классов, учителя-
логопеда с психологом, на которых одно-
временно реализуются коррекционные, 
обучающие, воспитательные задачи. 

Организационно-методическое напра-
вление 

Этот аспект деятельности учителя-
логопеда состоит из подготовки и уча-
стия в школьных психолого-педагогичес-
ких комиссиях, методических объедине-

ниях, педагогических совещаниях, офор-
млении документации. 

Одним из важных условий инклюзив-
ного обучения является выработка единых 
требований к детям с речевыми наруше-
ниями со стороны педагогов и логопеда. 
Учитель-логопед должен приложить мак-
симум усилий, чтобы убедить педагога в 
необходимости внимательно и осторожно 
оценивать работу детей с нарушениями 
речи. Важно убедить педагогов в том, что 
создание благоприятной психологической 
атмосферы на уроке будет являться зало-
гом хорошей работы ребёнка [6]. 

Современная образовательная фило-
софия, ориентированная на личность ре-
бёнка, основывается на том положении, 
что родители являются её первыми учи-
телями, родители должны работать в 
тесном контакте с педагогами. Отсюда 
следует следующее направление деятель-
ности учителя-логопеда. 

Консультативно-просветительское на-
правление 

Учителя-логопеды занимаются не-
сколькими направлениями консультатив-
но-просветительской работы. Они вклю-
чают родителей в обучение и взаимодей-
ствие со специалистами учреждения. По-
вышают осведомлённость родителей о раз-
витии и образовательных потребностях ре-
бёнка с нарушениями речи. Помогают се-
мье реализовать коррекционно-развиваю-
щую программу и следить за единством 
требований к обучающемуся в домашней 
обстановке и в школе. Учителя-логопеды 
регулярно обмениваются информацией с 
родителями о развитии ребёнка с ОВЗ и 
прогрессе в реализации программы. Орга-
низуют участие родителей во внеурочных 
мероприятиях [5]. 

Профилактическая деятельность ло-
гопедического сопровождения направле-
на на выявление детей с трудностями в 
обучении и усвоении общеобразователь-
ных программ. Работа учителя-логопеда 
в данном направлении предупреждает и 
преодолевает вторичные расстройства, 
вызванные первичным речевым дефек-
том, и охраняет нервно-психическое 
здоровье детей. Учителя-логопеды помо-
гают детям адаптироваться к школе и 
создают благоприятный эмоционально-
психологический климат в учебном кол-
лективе и семье. Проводят выступления 
на родительских собраниях, методиче-
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ских объединениях и консультации по 
коррекции речи обучающихся, а также 
индивидуальные и групповые занятия с 
обучающимися [7]. Работа учителя-
логопеда включает в себя не только кор-
рекционно-развивающие мероприятия, 
но и профилактические действия, 
направленные на поддержание здоровья 
и успехов детей с нарушениями речи. 

Таким образом, логопедическое соп-
ровождение обучающихся с нарушением 
речи в образовательной школе в услови-
ях инклюзии является частью работы 
психолого- педагогического направлення 
и имеет большое значение для преодоле-
ния речевых нарушений, даёт ребёнку с 
ОВЗ уверенность в собственных силах, 
способствует развитию его познаватель-
ных способностей. Для эффективной ор-
ганизации логопедического сопровожде-
ния необходимо вести совместную рабо-
ту с другими специалистами в комплексе, 
а также важна  подготовка и переподго-

товка кадров. Поскольку педагоги, в том 
числе специальные, должны стать гибким 
сообществом специалистов, которые учат-
ся на протяжении жизни, постоянно об-
новляют знания в соответствии с запросом 
общественного развития, учитывая совре-
менные технологии, позволяющие эффек-
тивно выполнять общественный заказ, ка-
чественно работать в конкурентном про-
странстве для эффективной вариативно-
сти образовательных маршрутов. 

Развитие и перспективы ребёнка, 
имеющего речевые нарушения, зависят от 
положительной атмосферы в школьной 
среде, от правильно подобранных коррек-
ционных форм обучения. Учитель-логопед 
не только открывает неограниченные воз-
можности общения, он является своеоб-
разным проводником. Перспективным 
направлением исследования проблемы 
может стать поиск содержания и форм 
подготовки учителя-логопеда к работе в 
команде с психологом и педагогом. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности работы с детьми с расстрой-

ством аутистического спектра (РАС). Показаны эффективные методы и приёмы рабо-
ты с детьми в ДОУ, применяемые в практической деятельности педагогами. Педагоги 
дают свои рекомендации как работать с этой группой детей (РАС). Статья будет по-
лезна разным специалистам дошкольных организаций. 

Ключевые слова: инклюзия, РАС, аутизм, карточки PECS, альтернативная ком-
муникация, визуальная опора, визуальный алгоритм. 

Abstract: The article reveals the peculiarities of working with children with autism 
spectrum disorder (ASD). The article demonstrates effective methods and techniques of 
working with children used in practical activities by teachers in preschool. Teachers give 
their recommendations on how to work with this group of children (ASD). The article will 
be useful to various specialists of preschool organizations. 

Keywords: inclusion, RAC, autism, PECS cards, alternative communication, visual 
support, visual algorithm 

 
Основываясь на законодательной си-

стеме Российской Федерации об образова-
нии, в России ведётся долгосрочная реа-
лизация программы создания доступной и 
качественной образовательной среды, для 
успешного обучения и социализации де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). Инклюзия – система обуче-
ния, которая предполагает не только 
успешную реализацию потенциала таких 
детей, но и их полноценную жизнь в об-
ществе. 

Инклюзивное образование (от англ. 
inclusion – «включение») – это форма обу-
чения, при которой люди с физическими 
или умственными ограничениями обу-
чаются вместе с остальными, а не в спе-
циальных образовательных учреждени-

ях. При этом образовательные организа-

ции создают условия для совместного 
обучения, такие как: перепланировка 
учебных помещений, подведение панду-
сов и др. Педагоги используют в работе 
адаптивные учебные планы, на детей со-
ставляются адаптированные образова-
тельные программы (АОП), используются 
новые методики преподавания, изменя-
ются методы оценивания, к работе при-
влекаются специалисты – тьюторы (со-
провождающие).  

Так в чём же сущность инклюзивного 
образования? Мы считаем, что сущность 
в том, чтобы любой ребёнок вне зависи-
мости от его физических и умственных 
особенностей был включен в общую си-
стему образования и посещал бы со сво-
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ими сверстниками обычные сады и шко-
лы. Родители вправе выбрать учебное 
учреждение для своего ребёнка, а учеб-
ным учреждениям, в свою очередь, нуж-
но подстроиться под этих детей и со-
здать условия для их обучения. 

Активное развитие инклюзивной 
практики в образовании в последнее вре-
мя приводит к тому, что в качестве субъ-
ектов включения выступают всё более 
сложные категории детей с ОВЗ, в частно-
сти дети с расстройством аутистического 
спектра (далее – РАС). Эти дети имеют 

право и потребность в образовании. С 
должным вниманием и помощью каждый 
из них способен раскрыться и познавать 
мир в данных ему природой пределах. Хо-
чется отметить, что с каждым годом число 
таких детей растёт. 

В связи с этим становится актуаль-
ной необходимость обеспечения доступ-
ности образования и равных прав на его 
получение для всех членов общества, в 
том числе для детей с РАС. 

РАС – довольно часто встречающаяся 
группа нарушений в развитии. На сего-
дняшний день не существует медикамен-
тозных способов «вылечить» аутизм, одна-
ко есть доказавшие свою эффективность 
методы, позволяющие преодолевать труд-
ности, свойственные РАС, а также учить 
детей необходимым навыкам. 

Термин «аутизм» (от греческого 
autos – «сам») означает «оторванность ас-
социаций от данных опыта, игнорирова-
ние действительных отношений». Таким 
образом, это поведенческий диагноз, он 

ставится на основании наблюдения и 
взаимодействия. Ещё до постановки ди-
агноза ребёнку врачом-психиатром пе-
дагоги видят, что у ребёнка есть пробле-
мы. Они начинают искать и подбирать 
соответствующие методики, приёмы и 
методы для работы с такими детьми. Ре-
бёнок с РАС находится как бы сам в се-
бе, он отгорожен от окружающего мира 
«стеной», оторван от реальности и не мо-
жет адекватно на неё реагировать. От-
сюда и расстройства речи, моторики, 
стереотипность деятельности и поведе-
ния, приводящие таких детей к социаль-
ной дезадаптации. Не существует «ти-
пичного аутиста». У детей наблюдается 
множество различных проявлений 
аутизма – от лёгких до тяжёлых. Дети с 

РАС – это особенные дети, с особенным 
поведением. Для них характерно нали-
чие психологических особенностей в 
разных сферах: эмоционально-волевой, 
познавательной, поведенческой, дея-
тельностной. Хочется повторить, что для 
этих детей свойственны: стереотипность 
поведения, страхи, тревожность, повы-
шенная возбудимость, погружённость в 
себя, агрессия и аутоагрессия, самости-
муляция, импульсивность, полевое пове-
дение, негативизм и другие особенности 
поведения. Эти дети, испытывая страх, 

не могут объяснить, в чём он выражает-
ся, что стало причиной его возникнове-
ния. Также зачастую они отказываются 
выполнять какие-то действия с детьми и 
взрослыми (взаимодействие, прогулка, 
приём пищи и т. д.). Свой отказ могут 
выражать в протестной форме. Они 
кричат, убегают, дерутся, отгоражива-
ются от всех, закрывают уши руками и 
пр. Следовательно, ребёнку нужно уде-
лять много внимания, терпения, чтобы он 
не причинил себе и окружающим физи-
ческую боль, а также проблем со здоро-
вьем. 

Основными диагностическими при-
знаками РАС являются качественные 
нарушения социального взаимодействия, 
вербальной и невербальной коммуника-
ции и ограниченные, стереотипные и 
повторяющиеся паттерны интересов, 
поведения и видов деятельности. Эти 
особенности прямо связаны с социаль-
ной жизнью человека, их нарушение 
всегда затрудняет социальную адапта-

цию. Эти же признаки лежат в основе 
особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС. 

В психолого-педагогическом отноше-
нии дети с РАС выделены в особую груп-
пу, поскольку взаимодействие с другими 
людьми (в том числе с родителями, вос-
питателями, педагогами, психологами) 
строится иначе, чем при других наруше-
ниях развития, в связи с качественными 
нарушениями коммуникации и социаль-
ного взаимодействия. Даже при таком 
столь тяжёлом нарушении, как слепо-
глухота, воспитание и обучение опира-
ются на взаимодействие с ребёнком, в то 
время как при аутизме сама коммуни-
кация, потребность в ней искажена, а в 
тяжёлых случаях фактически отсутству-
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ет. Таким образом, наша задача – хотя 
бы частично преодолеть, смягчить обу-
словленные аутизмом трудности, прежде 
всего социально-коммуникативные и по-
веденческие. 

При построении коррекционной рабо-
ты с такими детьми нужно использовать 
комплексный подход – это педагогиче-
ская, психологическая, медицинская по-
мощь, работа с семьёй. Для успешной реа-
лизации программы необходимо устано-
вить эмоциональный контакт с ребёнком. 
Для него создаётся комфортная среда 

пребывания, исключающая недоступные 
ему способы взаимодействия с миром. 

Одна из главных задач педагога – 
помочь ребёнку адаптироваться в кол-
лективе с перспективой дальнейшей со-
циализации, и поэтому коррекционная 
работа с таким ребёнком имеет два ос-
новных направления: 

- установление контакта с аутичным 
ребёнком и его социализация в коллек-
тиве; 

- формирование целенаправленной 
обучающей деятельности.  

Большую часть времени ребёнок, по-
сещающий образовательное учреждение, 
находится с педагогом. Поэтому роль пе-
дагога в формировании навыков общения 
ребёнка с РАС со взрослыми и сверстни-
ками особо важна. Чтобы по-настоящему 
помочь ребёнку, надо верить, что все мы 
занимаемся далеко не безнадёжным де-
лом. Нам не добиться снятия диагноза, но 
мы можем сделать многое: понять ребён-
ка, принять его таким, какой он есть, и, 

учитывая его особенности, помочь при-
способиться к миру. 

Главная задача педагога – вовлечь 
ребёнка в индивидуальную и совмест-
ную деятельность. С этой целью нужно 
применять в работе с ним как можно 
больше разнообразных форм взаимодей-
ствия, обогащая его эмоциональный и 
интеллектуальный опыт. 

Для того чтобы понять, с чего начать 
коррекционную работу, необходимо 
определить ведущее направление. В 
свою очередь, выбор направления будет 
зависеть от потребностей конкретного 
ребёнка. В одном случае необходимо в 
первую очередь обучить его навыкам 
самообслуживания, в другом – снизить 
уровень тревожности, провести работу 

по снятию страхов, налаживанию пер-
вичного контакта, созданию положи-
тельного эмоционального климата и 
комфортной психологической атмосфе-
ры для занятий.  

Дети с РАС видят смысл какой-либо 
деятельности только тогда, когда она 
чётко заранее запрограммирована: они 
должны знать, что делать в первую оче-
редь, какую последовательность дей-
ствий совершать, как закончить. Подоб-
ной осмысленности необходимо доби-
ваться при выполнении любого задания. 
Ребёнок всегда должен знать, зачем он 
будет выполнять то или иное действие. 
У большинства из них есть свои ритуалы, 
которые необходимо выполнить, чтобы 
включиться в работу. С этой целью в по-
мещении, где находится ребёнок, можно 
разместить так называемые поопераци-
онные карты и алгоритмы, на которых в 
виде символов обозначена четкая после-
довательность действий. Следует отме-
тить, что аутичным детям свойственна 
психическая пресыщенность, они быстро 
истощаются физически, поэтому для них 
необходим индивидуальный ритм рабо-
ты, более частое переключение с одного 
вида деятельности на другой. В детском 
саду эту проблему решить легко: ребёнка 
не надо загружать непосильными для не-
го заданиями, а вся его деятельность 
происходит через игру. 

Для улучшения пространственно-
временной ориентации ребёнка с РАС 
необходима терпеливая работа. Можно 
составить план группы с указанием рас-

положения предметов; оформить распо-
рядок дня, используя символы и рисун-
ки. Однако недостаточно просто соста-
вить и повесить схемы, необходимо чаще 
«как бы путешествовать» с ребёнком по 
ним, узнавая и называя предметы (на 
первых этапах, если ребёнок не захочет 
повторять названия, педагог может де-
лать это сам). 

Как отмечалось выше, детям с РАС 
свойственны бесцельные монотонные 
движения, раскачивания. Отвлечь их от 
стереотипного ритма можно, используя 
эмоционально насыщенные музыкально-
ритмические игры и танцевальные дви-
жения. Для этого идеально подходит ме-
тодика раннего развития ребёнка 
О. Н. Тепляковой «Галка-Игралка», кото-
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рую используем в своей работе. Цель ме-
тодики – это применение её в образова-
тельной деятельности, что способствует 
развитию высших психических функций 
и способностей детей через игру и твор-
чество, а также социализации ребёнка в 
детском коллективе. 

Методика «Галка-Игралка» помогает 
гармонично и полноценно развивать лю-
бого ребёнка с рождения, раскрывает 
потенциал креативности в ребёнке и ро-
дителях, помогает взрослым устанавли-
вать доверительные и творческие отно-

шения с ребёнком, наладить с ним кон-
такт. Причём хотелось бы отметить, что 
играть по методике можно как индиви-
дуально с одним ребёнком, так и с груп-
пой детей. Её можно использовать в ра-
боте как со способными (одарёнными), 
нормотипичными детьми, так и с имею-
щими ОВЗ: ЗПР, инвалиды, умственно 
отсталые, дети с РАС и др. Все дети, без-
условно, с удовольствием играют в пред-
лагаемые игры, вносят в них свои коррек-
тивы и интересы, а следовательно, разви-
ваются и приобретают свой собственный 
опыт. Регулярные музыкально-
ритмические игры будут способствовать 
уменьшению двигательных расстройств и 
создавать положительный эмоциональный 
фон (см. приложение № 1 на с. 28–29). 

Детям с РАС наиболее доступны схе-
мы, и именно на них необходимо опи-
раться в коррекционной работе. Если 
ребёнок не принимает инструкций и 
правил, которые Вы ему предлагаете, ни 
в коем случае не навязывайте их 

насильно. Лучше присмотритесь к тому, 
что и как хочет делать он сам, подыг-
райте ему, займитесь тем, что ему инте-
ресно. Это поможет наладить с ребёнком 
контакт. Может, это будет сенсорная ко-
робочка, игры с кинетическим песком, 
пальчиковые игры, релаксационные 
упражнения, песочная и музыкальная 
терапии, игры с водой и другое. Мы все-
гда следуем за интересом или выбором 
ребёнка, только тогда обучение будет 
максимально эффективным. Ребёнок 
своими действиями показывает интерес 
к деятельности, а мы используем его ин-
терес в целях обучения, в рамках этой 
деятельности. В обучении нужно учиты-
вать, что дети с аутизмом отчаянно 
стремятся к коммуникации, но как это 

сделать, они не знают. Собственную 
коммуникацию адаптируем под особен-
ности ребёнка. Используем простые и 
короткие фразы, конкретную инструк-
цию. Педагогу необходимо изменить 
свою речь, подстроить её в соответствии 
с уровнем развития конкретного ребён-
ка. Общение происходит не только на 
вербальном уровне, но и с использовани-
ем наглядного материала: картинок, ри-
сунков, схем, карточек с символами. 
Объяснения должны быть простыми, по-
вторяющимися по несколько раз. Рече-

вые задания предъявляются голосом 
разной громкости, с обращением внима-
ния на тональность. Мы как бы вовлека-
ем и привлекаем внимание ребёнка к 
совместной деятельности. Однако необ-
ходимо разделять понятия «внимание» и 
«вовлечённость». Когда ребёнок вовлечён 
в игру, в совместную деятельность, у не-
го больше возможностей для освоения 
новых навыков и действий. Вовлечён-
ность – базовый навык для развития со-
циального взаимодействия. Дети с РАС 
испытывают трудности с совместным 
участием в игре. Им также хочется иг-
рать и взаимодействовать с другими 
детьми, взрослыми. Но эти дети имеют 
своё особенное восприятие мира. Им 
сложно понять взаимосвязь некоторых 
действий и слов. Просто они не могут 
понять наши правила жизни. Их надо 
научить. У них есть свои игры и прави-
ла, и они зачастую не понятны нам.  Ес-
ли мы, наблюдая за ребёнком определен-
ное количество времени, видим, что ре-

бёнок не всегда устанавливает зритель-
ный контакт, не всегда смотрит в глаза, 
то целесообразно начать с реализации 
такой задачи, как установление зритель-
ного контакта для дальнейшего успешно-
го взаимодействия с ребёнком. Если по 
результатам наблюдения ребёнок не все-
гда реагирует на голос педагога и на 
своё имя (слух в норме), то необходимо 
первоначально научить реагировать на 
голос воспитателя и на своё имя (закреп-
лять навык откликаться на собственное 
имя без подсказки). 

В своей работе с каждым таким ре-
бёнком мы используем разные методы. 
Это постоянный сбор и анализ информа-
ции. Для сбора и анализа данных исполь-
зуем разные материалы: Спектр, Моди-



Игровые практики работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья 

МЕНТОР 2’2023 27 

фицированный Скрининговый Тест на 
аутизм для детей М-CHAT-R, таблицу ABC 
(сбор данных о нежелательном поведе-
нии), диагностические материалы. Про-
грамма помощи ребёнку систематически и 
объективно проверяется с помощью со-
бранных данных. Для того чтобы помочь 
ребёнку, мы наблюдаем за ним и собираем 
данные о нежелательном поведении. Фик-
сируем данные ежедневно, записывая, 
что произошло непосредственно перед 
нежелательным поведением, описываем 
поведение ребёнка и что произошло после 

(приложение № 2 на с. 29–30). 
В программе помощи важную роль иг-

рает мотивация ребёнка (система поощ-
рений), в качестве которых могут высту-
пать: лакомства, игрушки (создаём сен-
сорные коробочки для каждого ребёнка), 
сенсорные ощущения (игры с песком и 
водой), увлекательные активности (пазлы, 
качели). Всё это помогает вовлечь ребёнка 
во взаимодействие, выстроить с ним 
партнёрские отношения, повысить его ин-
терес к процессу обучения. Нужно искать 
то, что заинтересует конкретного ребёнка. 
Важно помнить, что предпочтения очень 
индивидуальны: то, что является поощре-
нием для одного ребёнка, может оказаться 
неприемлемым для другого.  

В своей работе с детьми с РАС мы 
используем разные подсказки. Вербаль-
ные подсказки: задаём вопрос «Как тебя 
зовут?» и тут же даём подсказку, а ребё-
нок повторяет. Подсказки жестами (по-
казываем, что нужно сделать, но не го-
ворим). Физические подсказки («рука в 

руке», в продуктивной деятельности, в 
лепке, рисовании), на музыкальных и 
физкультурных занятиях. 

Обеспечиваем ребёнку визуальную 
поддержку: 

• зрительные стимулы (картинки, 
надписи) для улучшения восприятия, за-
поминания и понимания информации;  

• визуальное расписание – это серия 
картинок, надписей, предметов, отобра-
жающих последовательность действий, 
событий, которые необходимо выполнить; 

• визуальную опору «сначала – потом». 
Пункт «сначала» – это то, что мы ожидаем 
от ребёнка в данный момент.  Пункт «по-
том» – это всегда то, что мотивирует ребён-
ка, является для него поощрением (пазлы, 
мыльные пузыри, качели, телефон); 

• используем такую форму визуально-
го расписания, как последовательность 
событий: переодеваться, мыть руки, ку-
шать, утренний круг, заниматься, гулять, 
спать… и другие. Ребёнок видит последо-
вательность действий и становится более 
спокойным, он понимает, что нужно делать 
в данный момент времени; 

• систему подкрепления жетонами; 

• при обучении ребёнка навыкам са-
мообслуживания: одеванию, мытью рук, 
пользованию туалетом используем визу-
альный алгоритм. Это представленная в 

виде картинок с подписями последова-
тельность действий; 

• используем метод обратных цепочек. 
Это способ, которым начинают обучение с 
последнего шага. Ребёнок выполняет по-
следнее действие и получает поощрения; 

• систему альтернативной комму-
никации, PECS – система общения при 
помощи обмена карточками. Всю работу 
выстраиваем в тесном сотрудничестве с 
родителями ребёнка, тьютором, дефек-
тологом и другими специалистами (при-
ложение № 3 на с. 31). 

Существуют правила работы с деть-
ми с РАС: 

1. Принимать ребёнка таким, какой 
он есть. 

2. Исходить из интересов ребёнка. 
3. Строго придерживаться опреде-

лённого режима и ритма жизни ребёнка. 
4. Соблюдать ежедневные ритуалы (они 

обеспечивают безопасность ребёнка). 
5. Научиться улавливать малейшие 

вербальные и невербальные сигналы ре-

бёнка, свидетельствующие о его дис-
комфорте. 

6. Обеспечить комфортную обстанов-
ку для общения и обучения. 

7. Терпеливо объяснять ребёнку смысл 
его деятельности, используя чёткую нагляд-
ную информацию (схемы, карты и т. п.). 

8. Избегать переутомления ребёнка. 
Подводя итоги, можно сказать, что 

чем раньше ребёнку с РАС будет постав-
лен диагноз и начнётся коррекционная 
работа, тем больше возможностей для 
того, чтобы скорректировать нежела-
тельное поведение, развить нужные для 
жизни навыки, социализировать его в 
обществе. С помощью всех вышепере-
численных методов формируются рече-
вые и коммуникативные навыки, навы-
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ки самообслуживания, умение взаимо-
действовать и сотрудничать с педагога-
ми и детьми, а это всегда вызывает 
трудности в работе с детьми с РАС. Хо-
чется добавить, что нужно придержи-
ваться таких установок, как доброжела-
тельное, оптимистичное, терпеливое от-

ношение к детям, но в то же время надо 
быть требовательным в процессе обуче-
ния и повседневной жизни. И несмотря 
на все трудности и препятствия, кото-
рые неминуемо встретятся на пути ре-
бёнка с РАС к миру, можно сказать: «до-
рогу осилит идущий». 

 
Приложение № 1. Игры по методике О. Н. Тепляковой «Галка-Игралка»: «Ножками 

затопали», «Дорожка», «Сапожки» 
 

Начать играть можно как в помещении, так и на улице. Ходим по дорожке, топа-
ем и напеваем песенку (можно придумать свою): 

Ножками затопали, 
Зашагали по полу! 
Топ-топ! Топ-топ-топ! 
А теперь все вместе – стоп! 
Играть в «Дорожку» дети очень любят. Они могут как просто остановиться, так и 

придумать интересную фигуру и застыть в ней.  А ещё можно вырезать и приклеить 
на рулон обоев следы и ходить по ним или придумать другие варианты. Эта игра мо-
жет помочь организовать ребёнка и в случае неадекватного поведения, капризов. 
В игре помимо двигательной активности обогащается словарный запас ребёнка, раз-
вивается его речь и мыслительная деятельность.  

Продолжить игру можно на бумаге. Предложите ребёнку самому нарисовать до-
рожку. Для этого можно взять краски и кисти или фломастеры. Все зависит от жела-
ния малыша. Маленького ребёнка возьмите на ручки, вложите ему в руку кисть или 
фломастер и начертите несколько линий приёмом «из руки в руку», а с теми, кто по-
старше, можно сесть рядом и предложить нарисовать дорожку самостоятельно. Обя-
зательно похвалите: «Ах, какая красивая дорожка получилась!». Когда дорожка гото-
ва, можно нарисовать на ней песочек, камушки и др. Взяв в руку ребёнка фломастер, 
посыпаем песочек, напевая при этом песенку: 

По дорожке мы гуляем, 
Мы дорожку посыпаем! 
Тук-тук, ток-ток! 
Мы насыпали песок! 
А можно предложить ребёнку и нетрадиционные материалы, чтобы насыпать пе-

сочек (например, ватные палочки). Дорожка, посыпанная песочком, будет очень 
нарядной! А ещё, посыпая песочек, ставьте с ребёнком точки в такт словам. Так мы 
развиваем чувство ритма. Далее можно поиграть в пальчиковую игру. Поём же зна-
комую нам песенку, а пальчиками ходим по нарисованной дорожке. У каждого ре-
бёнка получится по-своему. Кто-то может походить двумя пальчиками одной руки 
(указательный и средний), а кто-то возьмёт по одному указательному пальчику на 
каждой руке и будет так ходить по дорожке. По дорожке может и кто-то или что-то 
походить, сделаем аппликацию, например, «сапожки». Напеваем песенку, можем ме-
нять в ней слова, получится речевая игра: 

Ходят по дорожке 
Красные сапожки. 
Это не сапожки – 
Это Саши ножки: 
Топ-топ-топ! Топ-топ-топ! 
Можно заготовить заранее вырезанные сапожки (для группы детей), а если ребё-

нок один, то вырезать прямо их вместе с ним, походить ими по дорожке, приклеить 
их (отработать графо-моторные навыки (обвести сапожок фломастером)), а может, и 
спрятать их в кармашек. Вырезая сапожки, считаем их: один и ещё один, два. Это 
пара! А это уже и математическая игра. Так же можно отработать и цвет. 

Предложите ребёнку обязательно подписать работу. Выбирайте лёгкие, простые, 
знакомые малышу слова. Название работы можно написать одним цветом, а автор-
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ство другим (например, «Ах какая дорожка!», «Нарисовал Саша»). С малышами можно 
придумать название самим и, вложив фломастер им в руку, приёмом «из руки в руку» 
написать вместе с ребёнком, а у более старших детей спрашиваем, что они хотят 
написать. Мы обычно помогаем старшим детям так: с их разрешения пишем им сло-
ва карандашом, а они их обводят. Более сложный вариант: пишем им отдельно на 
листочке предложенные ими же слова, а они перепечатывают их самостоятельно. До-
полнительно можно прочитать и обвести каждое слово отдельно овалом, что помогает 
отделить визуально слова друг от друга, сделать акцент на слове, и это выглядит кра-
сиво. Детали игровой ситуации зависят от возрастных особенностей детей и их игро-
вого опыта. Обязательно помогаем ребёнку перечитывать написанное.  

А ещё можно дополнительно написать всё те же слова на отдельных карточках и 
поиграть в лото. Для этих целей можно использовать, к примеру, пачки от чая, разре-
заем их на полоски, пишем на них слова. Степлером в уголочке можно прикрепить 
карманчик для этих карточек и прятать туда слова, а когда захочется поиграть, до-
стаём и прочитываем слово, ищем его на нашей работе. Это всё очень увлекательно и 
интересно для ребят, они с удовольствием играют с карточками.  

ВАЖНО!!! Остановить игру можно на любом этапе, главное – чтобы ребёнок не 
устал! В самом конце устраиваем импровизированную выставку работ, обязательно 
хвалим детей! 

 
Приложение № 2. Используемые материалы в работе: Спектр, Модифицирован-

ный Скрининговый Тест на аутизм для детей М-CHAT-R, таблица ABC (сбор данных о 
нежелательном поведении) 
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Аннотация: Работая в детском саду, мы часто сталкиваемся с тем, что большого ко-

личества имеющихся пособий и игр порой недостаточно для реализации конкретной об-
разовательной задачи, особенно в работе с детьми с особыми образовательными потреб-
ностями. В поисках решения этой проблемы мы открыли для себя игры на липучках. Иг-
ры на липучках имеют широкий спектр преимуществ. Простота использования игрового 
материала, возможность ранжирования его по степени сложности и индивидуальным 
особенностям ребёнка позволяют использовать игры на липучках различных видах дея-
тельности: в совместной групповой, подгрупповой и индивидуальной работе, в самосто-
ятельной детской игре, а также на разных этапах работы над темой. Именно игры на 
липучках, легко и быстро привлекая внимание малышей, позволят детям с особыми об-
разовательными потребностями в понятной и доступной форме сформировать полно-
ценные знания об окружающем мире, о предметах и явлениях, способность к исследова-
нию и творческому поиску, помогут развить желание и умение учиться.  

Ключевые слова: игры на липучках, особые образовательные потребности, раз-
витие дошкольника, решение образовательных задач, повышение мотивации, уни-
версальное дидактическое пособие. 

Abstract: Working in kindergarten, we often have to face the fact that a large number of 
available manuals and games are sometimes not enough to implement a specific educational 
task, especially when working with children with special educational needs. In search of a 
solution to this problem, we discovered Velcro games. Velcro games have a wide range of 
advantages. The ease of use of the game material, the possibility of ranking it according to the 
degree of complexity and individual characteristics of the child allow the use of Velcro games 
in various activities: in a joint group, subgroup and individual work, in an independent 
children's game, as well as at different stages of work on the topic. It is the Velcro games that, 
easily and quickly attracting the attention of kids, will allow children with special educational 
needs to form full-fledged knowledge about the world around them, about objects and 
phenomena, the ability to study and creative search, will help develop the desire and ability to 
learn in an understandable and accessible form. 

Keywords: velcro games, special educational needs, preschool child development, 
solving educational problems, increasing motivation, universal didactic manual. 

 
Работая в детском саду, мы часто 

сталкиваемся с тем, что большого коли-
чества имеющихся пособий и игр порой 
недостаточно для реализации конкрет-
ной образовательной задачи, особенно в 
работе с детьми с особыми образова-
тельными потребностями. Так как зада-
чи по развитию каждого малыша, преду-
смотренные адаптированной образова-

тельной программой, многочисленны и 
разнообразны, возникла необходимость в 
поиске и создании универсальных дидак-
тических пособий. Выстраивая деятель-
ность с учётом рекомендованной коррек-
ционной работы и индивидуальных осо-
бенностей каждого ребёнка, хотелось изго-
товить игры, которые будут интересны де-
тям с разным уровнем развития, будут 
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направлены на удержание их внимания, а 
также способствовать развитию психиче-
ских процессов, развивать мелкую мото-
рику, стимулировать речевую деятель-
ность. В поисках решения этой проблемы 
мы открыли для себя игры на липучках. 

Игры на липучках имеют широкий 
спектр преимуществ. Они довольно про-
сты в изготовлении и использовании для 
детей, привлекательны и дают возмож-
ность конкретизации и проработки ин-
дивидуальных задач, кроме того, можно 
подобрать и адаптировать материал 
практически по любой теме. Простота 
использования игрового материала, воз-
можность ранжирования его по степени 
сложности и индивидуальным особенно-
стям ребёнка позволяют использовать 
игры на липучках в различных видах де-
ятельности: в совместной групповой, 
подгрупповой и индивидуальной работе, 
в самостоятельной детской игре, а также 
на разных этапах работы над темой. Ис-
пользование игр на липучках способ-
ствует формированию целостной картины 
мира, расширению кругозора, сенсорному 
развитию и, конечно, обогащению само-
стоятельного игрового опыта детей. Не-
обычная и яркая форма подачи порой 
знакомых малышу игр является дополни-
тельным стимулом к освоению нового или 
закреплению знакомого материала. Имен-
но широкий функционал игр на липучках 
определил наш выбор: они позволяют до-
биться высоких образовательных резуль-
татов в работе с детьми с особыми обра-
зовательными потребностями. 

Вот несколько наиболее интересных 
вариантов, полюбившихся детям. 

1. «Собери разрезную картинку»  
В игре используются разные темати-

ческие иллюстрации в соответствии с те-
мой недели и поставленными задачами. 
Задача ребёнка – собрать все детали, со-
здав единую картинку. Количество дета-
лей, цветовая гамма может меняться в 
зависимости от индивидуальных особен-
ностей ребёнка. В игре закрепляются по-
нятия «часть», «целое», идёт формирова-
ние словаря, развитие мышления, памя-
ти, воображения. Детали хорошо крепят-
ся на основу (фон), и, собирая картинку, 
малыш не переживает, что картинка со-
бьётся в процессе подбора деталей.   

2. «Мы весёлые матрёшки»  
На игровом поле представлено 4 мат-

рёшки – разные по размеру, цвету. За-

дача ребёнка – расположить матрёшек 
на игровом поле так, чтобы у каждой 
было своё место, с помощью данной иг-
ры решается много задач: счёт, класси-
фикация по размеру и цвету, устный 
счёт, пространственные представления, 
речь. Кроме того, воспитывается интерес 
к народному творчеству. 

3. «Домашние животные» 
Игровое поле представлено в виде фер-

мы, на которой живут домашние живот-
ные, задача ребёнка – найти место каждо-
му животному. Здесь идёт работа над про-
говариванием животных с использованием 
звукоподражания; формируются (закрепля-
ются) знания о том, кто чем питается, про-
должается работа по ориентировке на пло-
скости, закрепление понятий: «слева», 
«справа», «над», «под», «большой», «малень-
кий», формируются понятия об отличитель-
ных особенностях домашних животных.  

Создавая игровые пособия самостояте-
льно, разрабатываем их в программе Pho-
toshop. Навык работы в фоторедакторе по-
могает конструировать вариативные посо-
бия на любую тематику для решения обра-
зовательных задач любой сложности. Раз-
рабатывая игры на липучках, часто исполь-
зуем современных мультипликационных 
героев, что позволяет повысить мотивацию 
ребёнка в ходе игровой проблемной ситуа-
ции. Появление любимого персонажа – это 
всегда увлекательно, ребёнок с интересом 
готов помочь герою, выручить его, выпол-
нить его поручение или просьбу. Любимый 
герой всегда вызывает у ребёнка положи-
тельный эмоциональный отклик и желание 
встретится снова. С каждой новой темой 
картотека игр пополняется. 

Игры на липучках – современное по-
собие, имеющее высокую эффективность 
в работе с дошкольниками благодаря 
возможности учёта и подбора игровых 
материалов на основании индивидуаль-
ных особенностей каждого малыша, его 
интересов и склонностей. Именно игры 
на липучках, легко и быстро привлекая 
внимание малышей, позволят детям с 
особыми образовательными потребно-
стями в понятной и доступной фор-
ме сформировать полноценные знания 
об окружающем мире, о предметах и яв-
лениях, способность к исследованию и 
творческому поиску, помогут развить 
желание и умение учиться.  
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Расстройство аутистического спектра 

(РАС) – это самостоятельное расстройство, 
которое определяет личностные особенно-
сти, специфику функционирования мозга 
человека и способы его мышления и адап-
тации. Возникновение аутизма связано с 
генетическими мутациями, приводящими 
к нарушению развития нейронов головно-
го мозга, и не зависит от воспитания, об-
раза жизни семьи, места проживания или 
национальности. Клиническими проявле-
ниями РАС являются: нарушение соци-
ального взаимодействия и коммуникации, 
повторяющееся поведение, скудность по-
веденческого ритуала, нарушение игровой 
деятельности и воображения, нарушения 
пищевого поведения и навыка туалета.  

На сегодняшний день наиболее реко-
мендованными методами для коррекци-
онной работы с детьми с аутизмом во мно-
гих странах мира является метод приклад-

ного анализа поведения – ABA (Applieved 
Behavior Analysics). ABA – это научная 
дисциплина. Научный подход проявляется 
в том, что ведётся постоянный сбор дан-
ных о поведении ребёнка, а также оцени-
ваются изменения в поведении вслед-
ствие изменений в окружающей среде.  

АВА широко применяют для обуче-
ния важным социальным, академиче-
ским навыкам и навыкам коммуника-
ции. Большое внимание в программах 
АВА-терапии уделяется работе над про-
блематичным, нежелательным поведени-
ем. Такое поведение затрудняет процесс 
обучения, общения с ребёнком и его со-
циализацию, а также может подвергать 
риску самого ребёнка и его окружение. 
Часто проблемное поведение возникает, 
когда ребёнок не сотрудничает со взрос-
лым (с родителями, педагогами), когда 
требуется выполнение определённых за-
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даний, когда ребёнок не умеет спокойно 
принимать отказ или ждать, а также пе-
реключаться с одного вида деятельности 
на другой. Формы проблемного поведе-
ния: истерики (падение на пол, крики, 
плач), агрессия и аутоагрессия (удары, 
укусы, плевки), разрушительные дей-
ствия (разбрасывание, разламывание 
предметов), стереотипное поведение 
(кручение предметов, открывание – за-
крывание дверей, пристрастие к одному 
виду одежды или еды), социально-
неприемлемое поведение (громкие кри-

ки, раздевание в публичном месте), 
опасное поведение (убегание, пробова-
ние на вкус несъедобных объектов).  

Существует несколько традиционных 
стратегий коррекции нежелательного 
поведения: установление руководящего 
контроля, введение системы альтерна-
тивной коммуникации (карточки PECS, 
жесты), обучение навыкам: ждать, про-
сить о помощи и т. д., предоставление 
выбора, а также введение визуальных 
расписаний, жетонной системы и тайме-
ров. Часто бывают случаи, когда у ре-
бёнка возникают сложности с генерали-
зацией навыков (например, ребёнок обу-
чился навыку спокойно ждать в кон-
кретной среде, с определенным челове-
ком (в школе с тьютором), а в домашних 
условиях, с родителями этого не проис-
ходит) или приобретенные навыки не 
выдерживают проверку временем, быст-
ро исчезают из репертуара поведения 
ребёнка. В таком случае современные 
АВА-специалисты рекомендуют приме-

нять тренинг с опорой на навыки (SBT) 
(«Тренинг доктора Г. Хэнли»). 

Грегори Хэнли – поведенческий ана-
литик, доктор философии. Более 30 лет 
применяет принципы АВА для улучше-
ния социально-значимого поведения де-
тей и взрослых, как с ограниченными 
возможностями здоровья, так и без них. 
Г. Хэнли опубликовал более 100 статей в 
рецензируемых журналах, в основном 
посвященных оценке, лечению и профи-
лактике проблемного поведения и про-
блем со сном, стратегиям обучения для 
развития жизненно важных навыков и 
методов с доказанной эффективностью 
для практикующих врачей. 

Главным условием успешного 
проведения тренинга с опорой на навыки 

и достижения желаемых результатов 
является подготовительная работа. Очень 
важно провести беседу с самим ребёнком 
(если возможно), с его родителями и 
ближайшим окружением для того, чтобы 
выяснить его увлечения и предпочтения, а 
также определить, что будет ему безраз-
лично или вызовет резко негативную 
реакцию. Кроме этого, важно проанализи-
ровать нежелательное поведение – опи-
сать, что ему предшествует, в какой 
форме проявляется и каковы последствия 
поведения. Например, у мамы зазвонил 

телефон, ребёнок закричал и ударил маму, 
она быстро закончила разговор, и ребёнок 
успокоился. Очень важно определить, что 
ученик хочет сказать своим поведением.  

Далее специалисту необходимо создать 
условия, в которых ребёнок будет доволен, 
расслаблен и увлечён, будет чувствовать 
себя в безопасности и контролировать 
ситуацию. Например, это может быть 
отдельная комната, в которой есть все 
любимые игрушки, мультфильмы, батут 
или бассейн с шариками. Не стоит мешать 
ребёнку заниматься тем, чем он хочет сам, 
не нужно проявлять инициативу и всту-
пать с ребёнком в игру или беседу, пока он 
сам не пожелает этого. Также не надо зак-
рывать дверь, чтобы ученик мог в любой 
момент выйти из комнаты. В этот период 
важно показать ребёнку, что педагог на его 
стороне, понимает его и готов быть рядом.  

На следующем этапе нужно аккурат-
но предупредить ребёнка, что сейчас 
условия поменяются, игра закончится и 
он пойдёт заниматься. Если при пере-

ходе от игры к требованию происходит 
любое недовольство или нежелательное 
поведение, нужно сразу же уступить 
ребёнку и вернуть его в состояние, когда 
он доволен, расслаблен, увлечён. Повто-
рять эти попытки нужно до тех пор, 
пока ученик не поймёт, что к нему при-
слушиваются, не будут действовать про-
тив его воли и ему не нужно эскали-
ровать своё поведение. Далее необходимо 
ввести социально-приемлемую форму 
коммуникативной реакции вместо неже-
лательного поведения (это может быть 
жест или фраза), при использовании 
которой ребёнок будет возвращён к тому, 
что нравится. Как только ученик переста-
ёт проявлять нежелательное поведение в 
ответ на требование, можно переходить к 
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следующему этапу – формирования толе-
рантности (согласия) в случае отказа на 
его просьбу вернуться к игре.  

На следующих этапах тренинга тре-
бования постепенно наращиваются, за-
дания усложняются и используется 
попеременное удовлетворение просьбы 
ребёнка вернуться к игре. В данном 
тренинге важна постепенность и после-
довательность действий. Специалисту 
важно прислушиваться к ребёнку, наб-
людать, действительно ли он увлечён тем 
занятием, которое ему предлагают. 

И, конечно, тренинг должен проводиться 
под контролем специалиста (поведенчес-

кого аналитика), который будет анали-
зировать все данные, принимать реше-
ния и давать рекомендации по дальней-
шей работе с ребёнком.  

В результате проведения тренинга с 
опорой на навыки (тренинг Г. Хэнли) ре-
бёнок привыкает к тому, что к его прось-
бам и желаниям прислушиваются и для 
этого не нужно проявлять проблемное 
поведение. Также ребёнок учится сотру-
дничать с педагогом, переходить от лю-
бимой игры к заданиям, выполнять тре-
бования педагога, учится спокойно 

воспринимать отказ и ждать.  
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Расстройства аутистического спектра 

(РАС) представляют собой целую группу 
различных состояний. Для всех из них 
характерны те или иные трудности в со-
циальном взаимодействии и общении. К 
числу других особенностей относятся не-
типичные модели действий и поведения, 
например, трудности в переходе от одно-
го вида деятельности к другому, сосредо-
точенность на деталях и нестандартные 
реакции на внешние стимулы [1]. Син-
дром дефицита внимания с гиперактив-
ностью (СДВГ) – расстройство развития, 
характеризующееся неуправляемостью 
поведения, трудностями сосредоточения 
и поддержания внимания, повышенной 
отвлекаемостью на стимулы [2]. 

СДВГ проявляется в целом наборе при-
знаков: гиперподвижность, импульсив-
ность, недостаточная сосредоточенность, 
хаотичность движений ребёнка, их неско-
ординированность, неуклюжесть. Ученик с 
СДВГ ни минуты не может оставаться не-
подвижным, вести себя спокойно, подчи-
няться правилам и дисциплине. Для СДВГ 
характерны: повышенная отвлекаемость 
на внешние стимулы, инертность, забыв-
чивость, низкий темп деятельности. Ребё-
нок постоянно погружён в свои мысли, 
смотрит невидящим взглядом, «грезит на-
яву». Он затрудняется в выполнении сте-
реотипных действий в игре, допускает 

большое количество ошибок в учебных за-
даниях, не доводит начатое до конца [3]. 

Ресурсный класс – особая инклю-
зивная образовательная модель, благода-
ря которой ученики с особенностями 
развития могут обучаться в общеобразо-
вательной школе по адаптированной 
общеобразовательной программе. В ре-
сурсном классе с каждым учеником ра-
ботают: тьютор (педагог, который помо-
гает ученику не только освоить академи-
ческую программу, но и лучше понять 
самого себя), учитель, специалисты пси-
холого-педагогического сопровождения 
(логопед, психолог, дефектолог, социаль-
ный педагог). Тьютор сопровождает ре-
бёнка в течение всего дня. В ресурсном 
классе вместе с учащимися с РАС может 

учиться ребёнок с РАС и СДВГ. У такого 
ученика помимо трудностей с коммуни-
кацией существует ряд других сложно-
стей, которые мешают ему осваивать 
академические знания. Ему сложно си-
деть за партой длительное время, он 
очень сильно отвлекается на посторон-
ние звуки, движения, сложно сосредото-
читься на словах учителя.  Для того, что-
бы такой ученик мог обучаться в классе, 
для него особым образом строится учеб-
ный день. Создается персональное визу-
альное расписание дня, где при помощи 
карточек, понятных картинок весь день 
расписан по минутам. В расписание 
включены все режимные моменты дня: 
встреча утром ученика и тьютора, посе-
щение столовой, все уроки дня, уход до-
мой с родителями.  Для спокойного пере-
хода от одной деятельности к другой 
между ними прописано время отдыха – 
прогулки по школе, спортивные упраж-
нения, отдых в сенсорной зоне. В связи с 
тем, что ученик с СДВГ не может сидеть 
за партой в течение длительного време-
ни, индивидуально для него тьютор с 
помощью учителя разбивает по таймеру 
время работы и время отдыха. Время 
работы может длиться всего 5-7 минут, 
после которых обязательно делается пе-
рерыв на 1 минуту. Таким образом, один 
урок разбит на несколько этапов, состо-

ящих из смены непосредственного заня-
тия и отдыха. Во время урока происхо-
дит очень быстрая смена деятельности, 
чтобы ученик находился в постоянном 
тонусе. В связи с тем, что время занятия 
сокращено под возможности ученика, 
задача тьютора состоит в том, чтобы 
максимально адаптировать программу 
по изучаемому предмету. Для этого ис-
пользуются следующие методы:  

1. Упрощение инструкции - разбивка 
на короткие действия, замена сложных 
фраз на простые. 

2. Индивидуальные стимульные ма-
териалы, например, вместо счётного ма-
териала используется набор машинок 
разного цвета и размера.  
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3. Дополнительная визуализация за-
дания – схема, чертёж, рисунок на за-
данную тему.  

4. Отсутствие двойных требований – 
например: вместо «посмотри и назови» 
требование – «посмотри», затем «назови». 

5. Сокращение объёма задания при 
сохранении его сложности: прописать 

одну строчку, а не две, решить два при-
мера, а не пять.  

Таким образом, обучение в ресурсном 
классе позволяет грамотно организовать 
учебный процесс для ученика с РАС и 
СДВГ. При этом такой ученик может 
успешно осваивать академическую про-
грамму, соответствующую его возрасту, 
в общеобразовательной школе.  
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Когда ребёнок приходит в первый 
класс, мы сажаем его за парту и начина-
ем учить читать, писать, считать. Для 
этого существуют стандартизированные 
программы обучения. Когда в первый 
класс приходит ребёнок с расстройством 
аутистического спектра (РАС), ситуация 
может быть совсем другой. Возможно, 
сначала мы будем учить ребёнка спо-
койно находиться в своем классе рядом с 
другими детьми, слушать учителя, реа-
гировать на обращённую речь или тре-
нировать другие навыки. «Ключевые 

проявления РАС исчерпываются тремя 
группами нарушений: нарушения в об-
ласти социального взаимодействия, 
коммуникации (аномалии в общении) и 
ограниченное, стереотипное, повторяю-
щееся поведение. В дополнение к этим 
специфическим диагностическим при-
знакам часто встречается ряд других не-
специфических проблем, таких как: фо-
бии, нарушения сна и питания, агрессия 
и аутоагрессия, которые следует опреде-
лять как коморбидные для РАС состоя-
ния» [1]. РАС – это комплексное наруше-
ние, которое будет проявляться по-
разному у разных детей, поэтому нам 
всегда придётся работать в нескольких 
направлениях.  

Для образовательной программы 
обязательным является организация 
специальных условий обучения и воспи-
тания для реализации как общих, так и 
особых образовательных потребностей. 
Без обеспечения этих условий обучение 
ребёнка не будет эффективным. 

К специальным образовательным 
условиям относятся: специальные обра-
зовательные программы; методы обуче-
ния и воспитания; учебники и учебные 
пособия, дидактические материалы [2]. 
Минздрав РФ рекомендует использовать 
методики и принципы прикладного ана-
лиза поведения. «Специфических мето-
дов медицинской реабилитации РАС в 
настоящее время не существует. Совре-
менные научные данные не позволяют 
предложить более эффективного сред-
ства для преодоления ключевых дефици-
тов, связанных с РАС, чем постоянная 
абилитация на основе поведенческих, 
психологических и образовательных под-
ходов. Эти вмешательства могут реали-
зовываться специально подготовленны-

ми педагогами, психологами, логопеда-
ми, родителями и другими родственни-
ками ребёнка с РАС» [1]. В обучении де-
тей с РАС методы, основанные на при-
кладном анализе поведения, признаны 
наиболее эффективными. Поведение – 
это сложный процесс. Работая с детьми с 
РАС, мы не только обучаем академиче-
ским навыкам, но и соблюдению правил, 
работе в группе, навыкам самообслужи-
вания, навыку совместной игры и про-
ведению досуга, сотрудничеству и дру-
гим навыкам.  

Для того, чтобы понять, чему и как 
учить ребёнка с РАС, проводят тестиро-
вание навыков. Для этого существуют 
специально разработанные программы. 

Популярные системы оценки 
навыков: 

1. VB-MAPP (Программа оценки 
навыков речи и социального 
взаимодействия, М. Сандберг). 

2. ABLLS-R (Программа оценки 
базовых речевых и учебных навыков, 
пересмотренная, Дж. Партингтон). 

3. AFLS (Программа оценки 
жизненных навыков). 

4. FISH (Справочник навыков 
функциональной независимости). 

В МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 16» дети с РАС обучаются 
по модели «Ресурсный класс». Для всех 
учеников ресурсного класса в соответ-
ствии с рекомендациями ПМПК состав-
ляется АОП (адаптированная образова-
тельная программа), ИОМ (индивидуаль-
ный образовательный маршрут), СИПР 
(специальная индивидуальная програм-
ма развития), ИУП (индивидуальный 
учебный план) по результатам актуаль-
ной диагностики навыков. В ресурсном 
классе обучающиеся последовательно 
включаются в деятельность общеобразо-
вательных классов, посещают уроки по 
школьным предметам, которые они мо-
гут изучать вместе со своими сверстни-
ками при поддержке тьюторов. При этом 
время совместного обучения для каждого 
из учеников может быть разным. Работа 
педагогов с детьми с РАС в ресурсном 
классе основывается на принципах при-
кладного анализа поведения и обяза-
тельно включает работу с нежелательным 
поведением. Поэтому для ребёнка со-
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ставляется академический и поведенче-
ский план. 

Нашей отправной точкой для начала 
обучения детей было тестирование 
навыков и мотивационных стимулов. 
Для тестирования навыков использова-
лась программа VB-MAPP. Эта програм-
ма включает оценку речевых, социаль-
ных, игровых, моторных и других навы-
ков детей с нарушениями развития, а 
также оценку барьеров для обучения и 
возможности перехода в менее ограни-
ченную учебную среду. 

Система оценки навыков VB-MAPP 
содержит три раздела: 

1. Оценка областей развития – пред-
назначена для определения имеющихся у 
ребёнка вербальных и социальных 
навыков. Она включает в себя 170 
измеримых этапов освоения навыков и 
речи. Оцениваются такие реакции, как 
манд (просьба), такт (наименование), эхо 
(вокальная имитация), интравербальные 
навыки (умение отвечать на вопросы), 
поведение слушателя, двигательная ими-
тация, игра, поведение в группе, визу-
альное восприятие и сопоставление с 
образцом. 

2. Оценка преград обучения – даёт 
возможность определить, какие из 24 
распространённых препятствий в обу-
чении и освоении навыков есть у конк-
ретного ребёнка. Под барьерами понима-
ются проблемы с поведением, конт-
ролем, зависимостью, самостимуляцией, 
неспособность к обобщению, слабая 
мотивация, сенсорная чувствительность, 

дефекты в вербальных реакциях, 
социальных навыках, зрительном восп-
риятии, имитации и артикуляции. Это 
очень важный компонент, который 
помогает специалистам разработать про-
грамму вмешательства с учетом имею-
щихся препятствий. 

3. Оценка перехода – содержит 18 об-
ластей оценки и отслеживает прогресс, а 
также определяет готовность ребёнка к 
обучению в естественной среде. 

После проведения тестирования мы 
видим сильные стороны ребёнка, его по-
требности и можем определить цели ра-
боты, т. е. какие навыки необходимо 
сформировать и какие сильные стороны 
могут помочь в процессе формирования 
навыков. На основе этих данных кура-

тор нашего класса определил цели на год 
и составил план работы с ребёнком. Пе-
дагоги на основании этих данных со-
ставляют АОП / ИОМ / СИПР / ИУП.  

Программа VB-MAPP рассчитана на 
детей до 4 лет. Но может применяться 
для людей любого возраста, если их вер-
бальные навыки (или часть их) соответ-
ствуют уровню развития четырёхлетнего 
типично развивающегося ребёнка. Когда 
ученики закроют все навыки по системе 
VB-MAPP, мы можем перейти на другую 
систему оценивания навыков – ABLLS-R. 

ABLLS-R даёт возможность оценить 
навыки ребёнка в 25 областях, в том 
числе: сотрудничество, визуальное 
восприятие, навыки просьбы, навыки 
ведения диалога, навыки генерализации 
и другие. В общей сложности тест 
оценивает 544 навыка. Оценка 
позволяет определять проблемы, которые 
мешают формированию функциональ-
ной коммуникации и приобретению 
новых навыков, позволяет оценить уро-
вень развития навыков, а также может 
помочь установить, какие умения нужны 
ребёнку для того, чтобы эффективно 
взаимодействовать с окружающими и 
обучаться в повседневной жизни. Пред-
назначена для детей до 8 лет. 

Во время обучения проводится 
постоянный сбор и анализ данных для 
того, чтобы видеть прогресс ребёнка и 
при необходимости скорректировать 
программу. Вот несколько примеров.  

На момент проведения тестирования 
Ученик: использует для коммуникации 
вокальную речь, называет предметы, 
картинки, цвета, формы, буквы, цифры, 
животных, знакомых людей, транспорт, 
названия объектов. Может наименовать 
фразой из двух-трёх слов. Имеет навыки 
просьбы. Ученик может просить у 
взрослых и детей развёрнутыми 
фразами, но делает это редко. В любой 
новой деятельности ученик испытывает 
тревожность, отказывается, уклоняется.  
Наша задача – сформировать у него 
большее количество спонтанных просьб, 
развивать навыки диалога (способность 
отвечать на вопросы взрослого). А также 
работа с тревожностью: обучение гово-
рить о своём состоянии, постепенно 
преодолевать тревожность, включаться в 
деятельность.  
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Ещё один пример. На момент тести-
рования ученик: использует для комму-
никации указательный жест, слова и 
абрисы слов, нежелательное поведение. 
Навык наименования не сформирован. 
Может играть параллельно с детьми в 
стереотипную игру, навыки досуга не 
сформированы. Почти всё своё время 
погружён в стереотипные действия с 
предметами. Нежелательное поведение 
(НП) возникает часто, имеет различные 
топографии, чаще всего оно является 
формой коммуникации. НП может 

возникать в ответ на отказ предоставить 
мотивационный предмет либо как 
неадекватный досуг, например, 
раскидывание вещей. Мы будем 
отрабатывать навык спокойного отказа. 
При первых признаках недовольства и 
нежелания выполнять требования 
тьютор будет давать подсказку, чтобы 
Ученик научился отказываться жестом. 
Также мы будем работать над 
расширением досуговой деятельности, 
например, будем учить его играть в 
машинки или другие игрушки. 

Тестирование мотивационных стимулов 
Мотивационный стимул – это мате-

риальное или нематериальное поощре-
ние, имеющее большое значение для 
обучаемого. Это и есть та награда, ради 
которой ученик будет сотрудничать с 
педагогами и выполнять учебные 
задания. Чтобы определить мотивацион-
ные стимулы, мы: 

1. Спрашиваем родителей. 
2. Наблюдаем. 
3. Тестируем. 
Родители могут хорошо знать 

интересы ребёнка, но во время учебного 
процесса мы всё равно наблюдаем, 
потому что интересы могут меняться. 
Как понять, что нравится ребёнку? Пре-
длагаем на выбор игрушки, деятельность 
или пищевые поощрения. И смотрим, 
как ребёнок реагирует, что выбирает. 
Например, тестирование индивидуаль-
ных предпочтений может показать, что 
ребёнок любит печенье, мармелад, 
пастилу, зефир, но больше всего – 
печенье. Другой ребёнок любит 
молочный шоколад, чипсы, фруктовые 
карамельки, фотографировать на теле-
фон, играть в конструктор, рассмат-
ривать карты города. Все эти предметы 

и занятия могут стать его поощрениями 
в зависимости от их рейтинга в 
тестировании. За более сложные задания 
мы можем давать более ценные поощ-
рения. В течение времени мотивацион-
ные стимулы могут изменяться. В начале 
года ребёнку нравилось изучать карты 
города, а к концу года карты перестали 
его интересовать. И у ребёнка появилось 
увлечение – монтировать видеоролики на 
телефоне при помощи специальных про-
грамм. В другом случае набор мотива-
ционных стимулов был: скрепыши, 

силиконовые червячки, предметы для 
стереотипии, пастила, крекер, мармелад, 
пряник, батон, зефир, прыгать под 
танцевальную музыку, игра с водой. В 
конце года в этот список добавилось: 
скролить ролики на YouTube, танцевать 
со взрослым. И снизился интерес к 
таким стимулам, как пастила, батон, 
зефир. 

Генерализация навыков 
Трудности с обобщением знаний 

и навыков усложняют обучение любого 
ребёнка с РАС. Часто ребёнок не просто 
не переносит учебный навык в другую 
ситуацию, но и не демонстрирует его с 
другим взрослым, за другим столом, на 
другом материале. Например, ребёнок 
научился инициировать игру с одним 
взрослым из педагогического коллек-
тива. И теперь всегда предлагает играть 
в догонялки только одному взрослому. В 
этой ситуации мы будем просить другого 
взрослого инициировать игру с 
ребёнком, а потом будем играть по 
очереди. Также мы будем подключать к 
игре других детей, соответственно их 
навыкам. Таким образом мы будем 
тренировать ребёнка инициировать игру 
с несколькими людьми, играть в 
совместную игру. Ещё мы можем вместе 
с нашим учеником посещать инклюзив-
ные переменки, где дети из ресурсного 
класса могут играть вместе с детьми из 
регулярных классов. Другой ребёнок 
научился считать до 10 при помощи 
счётных палочек. После этого мы будем 
учить ребёнка считать детали конструк-
тора, ложки в столовой, ступеньки на 
лестнице и т. д., чтобы закрепить навык. 

Многие дети с аутизмом очень быстро 
теряют приобретённые навыки, если они 
оторваны от их жизни и никак не под-
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крепляются в естественных ситуациях. 
Нас интересует максимальное развитие 
навыков, которое будет полезно для ре-
бёнка. Поэтому мы будем тестировать 
навыки и мотивационные стимулы в те-
чение всего учебного процесса. На базе 
«ресурсного класса», мы можем индиви-
дуально отработать с ребёнком выполне-

ние навыка в различных ситуациях, на 
разном материале. Именно в инклюзив-
ной среде дети с аутизмом отрабатывают 
те навыки общения и коммуникации с 
ровесниками, которые будут необходимы 
им в дальнейшей жизни в обществе. 
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Аннотация: В данной статье автор описывает организацию всего дня пребыва-

ния ребёнка с РАС в общеразвивающей группе детского сада, а также описывает эф-
фективные программы обучения и адаптации детей с РАС, которые направлены на 
развитие социального взаимодействия и коммуникации.  

Ключевые слова: эмоциональный фон, сопровождение и контроль, трудности со-
циальной коммуникации и социального взаимодействия, целенаправленное поведен-
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Abstract: In this article, the author describes the organization of the entire day of a 
child with ASD in the general development group of kindergarten, and also describes ef-
fective training and adaptation programs for children with ASD, which are aimed at devel-
oping social interaction and communication. 

Keywords: emotional background, support and control, difficulties of social communi-
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Насколько важно для развития чело-

века его взаимодействие с другими 
людьми? Мы не рождаемся с умением 
говорить, играть, ходить! Всему этому 
мы учимся в результате активного взаи-
модействия с другими людьми. Самой 
природой в нас заложена инстинктивная 
способность смотреть, наблюдать, повто-
рять за другими. Только так в жизни и 
происходит процесс обучения, получения 
новых навыков. 

Хотим мы этого или нет, но мы видим 
себя и своё поведение глазами кого-то и 
невольно соотносим своё поведение с 
чьим-то мнением. Мы слышим произне-
сённое кем-то своё имя и понимаем, что 
это приглашение к общению.  

А теперь давайте представим, что по 
какой-то причине у человека нет навы-
ков разделённого внимания, подража-

ния, имитации. Мир людей ему стал не-
понятен, неинтересен, непредсказуем. 
И, наоборот, свои собственные ощуще-
ния и окружающие его предметы вдруг 
стали чрезмерно значимы, интересны, 
предсказуемы и понятны. Такому чело-
веку сложно понять причины и цели ва-
ших действий, он не знает, чего ожидать 
от окружающих его людей. 

Итак, расстройство развития челове-
ка, характеризующееся трудностями со-
циальной коммуникации и социального 
взаимодействия, называется расстрой-
ством аутистического спектра (РАС) или 
аутизмом. Ребёнку с РАС бывает сложно 
обратиться с просьбой или за помощью к 
другим людям, соблюдать очерёдность 
(ждать), понимать социальную дистан-
цию, жесты, эмоции и намерения других 
людей, социальные правила. Методы ра-

Идеи инклюзии: от адаптации до успеха 
 



Идеи инклюзии: от адаптации до успеха 

 МЕНТОР 2’2023 44 

боты, эффективно применяемые при 
обучении и воспитании детей (социаль-
ные поощрения, похвала, призывы, 
пример поведения), в данном случае не 
работают совсем. 

«В настоящее время мы не умеем «ле-
чить» аутизм, но знаем, что у всякого по-
ведения есть причины. Мы можем ана-
лизировать уровень коммуникации ре-
бёнка, корректировать его окружение, 
мотивировать его к выполнению задачи 
или инструкции и тщательно собирать 
данные, чтобы создать прочный каркас, 
который обеспечит возможность его бу-

дущего развития» [1, с. 16]. Поэтому чем 
раньше начато целенаправленное пове-
денческое вмешательство, разработана 
индивидуальная программа, тем больше 
шансов компенсировать, сформировать 
недостающие, но столь необходимые 
навыки. Сделать это совсем не просто, 
но возможно!  

Сначала необходимо установить ру-
ководящий контроль, наладить сотруд-
ничество, а главное – найти мотивацию, 
ради которой ребёнок будет готов зани-
маться. Ведь только то, что вызывает у 
такого ребёнка наибольший отклик, 
приносит удовольствие, входит в зону 
его интересов и может служить той ни-
точкой, которая выведет его из закрыто-
го личного пространства на путь соци-
ального взаимодействия и, как след-
ствие, на путь возможности чувствовать 
себя успешным в обществе. 

«На сегодняшний день не существует 
медицинских способов «лечения» аутиз-
ма, но есть эффективные программы 

обучения и адаптации детей с РАС. Залог 
их успеха – направленность на развитие 
социального взаимодействия и комму-
никации. Как правило, программы яв-
ляются результативными, если они: 

- направлены на развитие социаль-
ной коммуникации и взаимодействия; 

- основаны на прикладном анализе 
поведения;  

- применяются в естественной среде; 
- используют позитивное подкрепление. 
Исследования показывают, что рано 

начатые занятия по поведенческим про-
граммам помощи, в которых участвует 
семья ребёнка с РАС, демонстрируют 
превосходные результаты» [1, с. 9–10].  

Итак, как же вернуть фокус внимания 
такого человека туда, куда он должен 

быть направлен, – на другого человека? 
Ответ очевиден. Научиться социальному 
взаимодействию можно только в резуль-
тате социального взаимодействия! Неоце-
нимый по своему воздействию вклад в 
развитие ребёнка вносит инклюзия. 

В чём суть инклюзивного подхода в 
образовании? Смысл инклюзии состоит в 
том, чтобы полностью вовлечь ребёнка с 
ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) в жизнь группы. 

Инклюзивная образовательная сре-
да – это не абстрактное понятие. Кроме 
так называемой предметно-пространст-

венной среды, это ещё и конкретные, 
вполне реальные люди, которые еже-
дневно будут контактировать между со-
бой, и этот процесс необходимо сделать 
комфортным для всех его участников. 
В первую очередь, несомненно, это дети 
и педагоги. Родители воспитанников то-
же являются участниками этого процес-
са, транслируя своим детям своё отно-
шение к людям с иными возможностями. 
Если детский сад становится гибкой, 
принимающей и поддерживающей сре-
дой для особых детей, то очевидно, что и 
дети с разными трудностями могут полу-
чить здесь поддержку и помощь. Но так 
как трудности социальной коммуника-
ции и социального взаимодействия – от-
личительная особенность ребёнка с РАС, 
то понятно, что не каждый такой ребё-
нок может быть успешным в среде, ко-
торая предъявляет к нему огромное ко-
личество требований, правил, социаль-
ных установок.       

Итак, какие базовые навыки должны 

быть сформированы у ребёнка с РАС, 
чтобы инклюзия была успешной и дей-
ствительно приносила пользу всем 
участникам процесса? 

В первую очередь это элементарные 
навыки самообслуживания: ходить во-
время в туалет в специально отведённое 
для этих целей помещение, тщательно и 
вовремя мыть руки, переодеваться, ко-
гда этого требуют обстоятельства, само-
стоятельно кушать, соблюдая элементар-
ные правила этикета. Эти навыки ка-
жутся настолько простыми и естествен-
ными, базовыми для каждого человека, 
что иногда не верится, что они могут 
быть не сформированы, либо необходи-
мость их применения может вызывать 
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бурю отрицательных эмоций и нежела-
тельного поведения ребёнка. 

Немаловажное значение имеет готов-
ность ребёнка к сотрудничеству, навык 
совместного внимания, умение ждать, 
просить и отказываться социально прием-
лемым способом (вербально или не вер-
бально: жесты, карточки пэкс), умение и 
желание подражать (ребёнок замотивиро-
ван делать, как все, обучен навыку ими-
тации), может быть занят  самостоятель-
ной деятельностью хотя бы 10-15 минут.  

Зачастую для того, чтобы подгото-
вить ребёнка к инклюзии, необходимо 

провести большую предварительную ра-
боту по формированию всех перечислен-
ных навыков. Для этого существует спе-
циальная образовательная модель – ре-
сурсная группа. 

Главной целью деятельности тьютора 
(сопровождающего педагога), работаю-
щего как в ресурсной, так и в общераз-
вивающей группе с ребёнком с РАС, яв-
ляется: успешное включение такого ре-
бёнка в среду ДОУ (профилактика и 
коррекция проблем поведения). 

Дети с РАС настолько разные, что 
главное слово, которое не раз возникало 
в моей голове при работе с ними, – это 
«непредсказуемость». В силу того, что ре-
бёнку сложно самому разобраться в сво-
их чувствах, эмоциях, состояниях, он, 
скорее всего, сам не знает, как поведёт 
себя в следующий момент, а тем более не 
сможет объяснить своё поведение.  

Как тьютор, я год сопровождаю ре-
бёнка с РАС, и всё это время мне при-
шлось практически непрерывно учиться, 

иначе было бы сложно понимать причи-
ны того или иного поведения моего тью-
торанта, чтобы вовремя и должным об-
разом реагировать и направлять в сто-
рону социально приемлемого. 

Мой тьюторант посещает общеразви-
вающую группу детского сада с 3-х лет, 
сейчас ему 6,5 лет. У него очень много 
навыков и большая сфера интересов (кос-
мос, планеты, морские обитатели, насеко-
мые, марки машин, флаги стран, буквы 
русские и английские, чтение). Он актив-
но и красочно цитирует фразы из мульт-
фильмов, познавательных передач (эхола-
лия), собственная речь присутствует, но 
обеднена односложными предложениями, 
несогласованностью слов в предложении. 
Просьбы может произносить очень тихо, 

глядя в другую сторону, не заботясь о том, 
услышана ли просьба, нет навыка соци-
ально приемлемого отказа. 

Дети в группе принимают его таким, 
какой он есть, рады делать что-то вме-
сте, стараются помочь. И хотя отдельно 
правила никто не проговаривает, в 
группе действуют такие негласные пра-
вила: никто не комментирует действия и 
поведение моего тьюторанта, не обсуж-
дает и не осуждает. 

Так как ребёнок читающий, посте-
пенно мы отказались от визуального 
расписания, жетонной системы в пользу 

овладения новыми «инструментами 
ПАП». Это: «социальные истории» (поучи-
тельные истории об определённой жиз-
ненной ситуации в картинках), «пове-
денческий договор» (письменный текст, 
определяющий то, как его участники бу-
дут вести себя по отношению друг к дру-
гу), «универсальный протокол» (уступки в 
каких-то вопросах, кроме определённых 
базовых. Например, моем руки в обяза-
тельном порядке, переодеваем одежду 
после прогулки, в тихий час лежим тихо), 
работаем над формированием навыка 
социально приемлемых просьб и отказов, 
осознания и проговаривания своих эмо-
ций, желаний, включения в игру со 
сверстниками. Также нам очень помо-
гают такие «инструменты», как: 

- недирективная инструкция («рукам 
неприятно быть грязными»); 

- безошибочное обучение (подсказки 
разного уровня, в том числе: как отка-
заться от приглашения к совместной де-
ятельности без нежелательного поведе-

ния, вербальная подсказка: «не сейчас, 
давай попозже», цель – ребёнок чувству-
ет свою успешность); 

- обучение через игру, интерес (что 
получится, если смешать два цвета; опы-
ты с водой и т. п.); 

- выбор без выбора (будешь раскра-
шивать краской или фломастерами?); 

- расширение круга знакомств и об-
щения: здороваемся с сотрудниками 
детского сада, называя их по имени – 
отчеству, отвечая на их вопросы; 

- соблюдение правил, принятых в дет-
ском саду (попросить что-либо у воспита-
теля, попроситься погулять с детьми дру-
гой группы: «можно, я у вас поиграю?»); 

- прослушивание сказок, рассказов о 
сверстниках (авторы: Драгунский, Осеева); 
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- тренировка умения понимать и про-
говаривать свою эмоцию, договариваться; 

- экскурсии в Дом народного творче-
ства (ДНТ) вместе с группой (выход за 
пределы детского сада, новые люди, дру-
гая обстановка, интереснейшие темы). 
В ДНТ в этом учебном году побывали со 
своей группой уже четыре раза! 

Через год мой подопечный пойдёт в 
школу, и очень хотелось бы, чтобы он по-
сещал обычный (не ресурсный) класс, с 
сопровождением тьютора. Впереди ещё 
год, и мы планируем продолжать играть 
в игры на развитие эмоционального ин-

теллекта, понимание перспективы (точки 
зрения) другого человека, работать над 
речью, расширением активного словар-
ного запаса, умением договариваться 
как в игре, так и в любых жизненных 
обстоятельствах! Но если мы будем ожи-
дать и требовать больших успехов во 
всём и везде, беспрекословного соблюде-

ния всех правил, то всё чаще будем 
сталкиваться с нежелательным поведе-
нием. Принцип здесь такой: «я старался, 
делал, теперь я устал, хочу отдохнуть». 

Мама мальчика не устаёт повторять: 
«Инклюзия творит чудеса! Работа очень и 
очень заметна. Никогда я бы не смогла 
обеспечить ребёнку такие условия сама, 
только в плотном сотрудничестве! И ни-
когда не пойму родителей, которые вы-
бирают для ребёнка домашнее обучение!» 

Необходимо отметить, что участие 
тьютора в жизни ребёнка по мере разви-
тия его самостоятельности постепенно 

должно снижаться, уступая место обще-
нию со сверстниками и взаимодействию 
с педагогами. Основное правило тьюто-
ра – не делать ничего того, что ребёнок 
может сделать сам. Основная цель – 
стать ненужным, когда ребёнок станет 
самостоятельным. 
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Не секрет, что многие аспекты обще-

ния современных людей всё в большей 
степени перемещаются в сферу вирту-
альную. Эмоции выплёскиваются на 
многочисленных интернет-форумах, дру-
зья находятся в социальных сетях, на 
сайтах знакомств. Понижается возраст-

ная планка проникновения людей на 
пространство Интернета. Дети зачастую 
оказываются там раньше, чем обучаются 
основам простого человеческого обще-
ния. Это беда современного мира. 

Система дополнительного образова-
ния, успешно существующая в России (и 
наш город не исключение), во многом по-
могает скорректировать особенности дет-
ской психики, помочь детям найти своё 
место в стремительно меняющемся мире. 

Как педагог дополнительного образо-
вания с 30-летним стажем работы в му-
ниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования «Дворец 
детского юношеского творчества имени 
Лёни Голикова», могу отметить, что в по-
следние 10 лет обозначилась тенденция к 
появлению в обычных учебных группах 
(речь идёт о направлении «Керамика») 
детей с особенностями физического и 
интеллектуального развития. Почти в 
каждой учебной группе, которые я веду, 
есть 1-2 таких ребёнка. Это дети, кото-
рые могут передвигаться без посторон-

ней помощи. 
Именно присутствие детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
или инвалидностью даёт эффект пони-
мания их окружающими учащимися, 
возможность духовного роста. Причём 
эффект этот важен и полезен для обеих 
сторон. Для детей с ОВЗ – это своеобраз-
ный «социальный лифт», помогающий им 
интегрироваться в коллектив, доказать 
свою полноценность в целом ряде видов 
деятельности. Для «обычных» учащихся – 
возможность понять трудности жизни 
сверстника, лишённого столь привыч-
ной, казалось бы, для всех жизни. Слабая 
социализация, одиночество, связанное с 
индивидуальным обучением дома или в 

специализированном учебном заведе-
нии, – многие ли задумывались обо всех 
сложностях такого существования? 

В процессе занятий лепкой из глины 
или пластилина, как доказано врачами 
и, в частности, психологами, – улучшает-
ся мелкая моторика пальцев, а следова-

тельно, речь, мозговая деятельность. 
Принцип инклюзивного обучения обуча-
емых групп способствует взаимопод-
держке, развитию чувства ответствен-
ности за психологический комфорт сосе-
да или соседки. 

Предварительное родительское со-
брание обеспечивает знакомство с об-
стоятельствами жизни каждого ребёнка. 
Родители рассказывают о мотивах, под-
толкнувших детей заняться лепкой или 
керамикой. Если в группе из 8-10 уча-
щихся оказывается ребёнок с ОВЗ или 
инвалидностью, вся предварительная 
работа, обсуждение проблем и желаемых 
результатов проводятся особенно тща-
тельно и детально. Социализация ребён-
ка вполне осуществима на основе успе-
хов в творчестве, в художественном са-
моутверждении личности. Педагогиче-
ские технологии применяются диффе-
ренцированно, с индивидуальным под-
ходом к каждому ребёнку. Занятия име-
ют творческий характер, позволяют де-
тям расслабиться, обрести душевное 

спокойствие и уверенность в своих си-
лах. Это благотворно влияет на нервную 
систему, повышает самооценку и чув-
ство собственной значимости не только в 
данном коллективе, но и в обществе в 
целом. Адаптация детей-инвалидов в 
группе протекает достаточно быстро и 
вызывает у них эмоциональный подъём, 
улучшение самочувствия. Ощущаемые 
результаты достигаются в преодолении 
речевой и двигательной закрепощённо-
сти. Это следствие того, что дети с ОВЗ и 
дети-инвалиды посещают занятия по-
стоянно, в составе общей учебной груп-
пы по программе двухгодичного обуче-
ния, предусматривающей 2 занятия в 
неделю по 2 часа каждое.  



Идеи инклюзии: от адаптации до успеха 

 МЕНТОР 2’2023 48 

Новые личностные качества, форми-
рующиеся у обучаемых, – это рефлексия, 
креативность, практическое умение со-
здавать небольшие скульптурные формы 
в различных стилях. Осмысление дей-
ствительности путём её творческой ин-
терпретации, безусловно, увеличивает 
шансы ребёнка «вписаться» в окружаю-
щий его мир, найти своё место в не все-
гда уютном для него социуме. Для мно-
гих занятия в группе «Керамика» стали 
отправной точкой в дальнейшем самосо-
вершенствовании. Так, дети с ДЦП и 

синдромом Дауна участвуют в представ-
лениях театра жеста, продолжают твор-
чество в области изобразительных и де-
коративно-прикладных видов искусства.  

Немаловажно участие детей с ОВЗ и 
инвалидностью в выставках и конкур-
сах. Любая награда и даже просто уча-
стие убеждают ребёнка в осуществлении 
его самых смелых мечтаний, склоняют в 
пользу выбора той или иной профессии. 

Присутствие в учебной группе «осо-
бенного» ребёнка активизирует учебный 
процесс. Естественное желание оказать 
ему помощь, подбодрить его служит сти-
мулом для остальных детей успешнее и 
быстрее приобретать собственные навы-
ки и знания. Успехи в творчестве детей-

инвалидов позволяют и другим учащим-
ся критичней оценить свои работы, при-
ложить усилия к более яркому воплоще-
нию замыслов. В конечном итоге группа 
коллективно осознаёт, что творчество – 
это счастье, которое дано не всякому че-
ловеку, оно не зависит от физического 
здоровья или нездоровья. Творчество 
позволяет создать собственный неповто-
римый мир. 

Общество не может не замечать про-
блем, связанных с какой-либо его ча-
стью. Инвалиды, и в особенности дети-

инвалиды, – не обуза, а одно из слагае-
мых современного социального государ-
ства. Они являются напоминанием об 
ответственности всякого члена общества 
за поддержание справедливости, мира и 
гармонии, к которым веками стремилось 
человечество. Интеграция инвалидов – 
не просто задача, имеющая гуманитар-
ное значение, а залог существования 
принципов цивилизации, возможность 
её развития и совершенствования. Наше 
учреждение по мере сил и возможностей 
пытается вносить свой вклад в это дело – 
хотя бы в масштабах небольшого рос-
сийского города. 
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Основной целью конкурсов профес-

сионального мастерства «Абилимпикс» 

является обеспечение эффективной 
профессиональной ориентации и моти-
вации участников с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) к профессиональному образо-
ванию, содействие их трудоустройству и 
социокультурной инклюзии в обществе. 

Созданные во всех регионах Россий-
ской Федерации региональные центры 
развития движения (РЦРД) «Абилимпикс» 
выполняют основную задачу – развитие 
системы конкурсов профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью в 
конкретном регионе.  

В Псковской области РЦРД «Абилим-
пикс» функционирует на базе ГБПОУ ПО 
«Псковский колледж профессиональных 
технологий и сервиса» с 2016 года.  

Псковский РЦРД большое внимание 
уделяет развитию региональных компе-
тенций. Сотрудники колледжа являются 
активными участниками и организато-
рами этого процесса. В 2023 году в пе-
речень компетенций VIII Псковского 
чемпионата конкурсов профессиональ-

ного мастерства «Абилимпикс» были 
включены четыре региональные компе-
тенции: «Макетирование» (деревянное 
зодчество), «Ремесленная керамика» (По-
рховский сувенир), «Пирография» (Ту-
ровская поделка), «Вязание крючком» 
(Шелонская шаль).  

Разработка комплекта технической 
документации для проведения регио-
нальных компетенций Псковского чем-
пионата осуществлялась рабочей груп-
пой, в состав которой вошли мастера 
производственного обучения Псковской 
региональной общественной благотвори-
тельной организации «Росток», замес-
титель директора по БПОО ГБПОУ ПО 
«Псковский колледж профессиональных 

технологий и сервиса», руководитель РЦРД 
«Абилимпикс» Псковской области, учитель 

технологии ГБОУ Псковской области 
«Центр специального образования № 1». 

Региональные компетенции разрабо-
таны в соответствии с п. 4 Положения о 
совете по компетенциям «Абилимпикс» и 
приложением № 2 к данному положе-
нию. Конкурсные задания направляются 
на рассмотрение в региональные 
отделения (организации) общероссийс-
ких общественных организаций инвали-
дов и согласуются с Национальный цент-
ром «Абилимпикс». 

Конкурсное задание состоит из  
описания компетенции, содержания ра-
бот (модулей) для каждой категории 
участников, перечня используемого обо-
рудования, инструментов и расходных 
материалов, схем оснащения рабочих 
мест с учетом основных нозологий 
участников, оценочных критериев, схем 
начисления баллов, требований охраны 
труда и техники безопасности. Обяза-
тельным условием разработки конкурс-
ных заданий является их соответствие 
ФГОС СПО, ФГОС ВО и профессиональ-

ным стандартам.  
 
Компетенция «Макетирование» 
Старт развитию региональных ком-

петенций был дан в 2019 году: в рамках 
IV регионального чемпионата была 
разработана и проведена компетенция 
«Макетирование». Участниками соревно-
ваний стали школьники МБОУ «Центр 
специального образования № 1 г. Пскова». 
В 2022 году к соревнованиям присоеди-
нились участники категории «студенты» из 
профессиональных образовательных орга-
низаций Псковской области. 

В настоящее время в нашем регионе 
существует большой спрос на малоэтаж-
ное строительство. Наряду с современ-
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ными технологиями и материалами в 
строительстве используются и традици-
онные способы постройки домов из брё-
вен. Опыт постройки рубленых домов в 
Псковской области огромен, поэтому 
очень важно передавать этот опыт моло-
дому поколению. Современные техноло-
гии макетирования помогают создавать 
макеты памятников деревянного зодче-
ства. Принцип их изготовления, как 
правило, полностью идентичен возведе-
нию оригинала. Макетирование не толь-
ко знакомит с наследием русского дере-

вянного зодчества, но и имеет ярко вы-
раженную профессиональную направ-
ленность: знакомство с приёмами работ, 
чертёжными инструментами, примене-
ние  на практике секретов плотницкого 
и столярного мастерства, выполнение 
различных  видов соединений элементов 
строений, изготовление и работа с раз-
личными нестандартными инструмента-
ми и приспособлениями, проектирова-
ние срубных конструкций, овладение 
навыками создания масштабных кон-
струкций. Занятие макетированием даёт 
возможность познакомиться с востребо-
ванными в настоящее время професси-
ями столяра, плотника, реставратора 
строительного, инженера-строителя, ар-
хитектора и получить навыки проекти-
рования деревянных зданий.  

В структуре конкурсного задания 
есть очень важный пункт – ссылка на 
образовательный и профессиональный 
стандарты. Поэтому для подбора крите-
риев оценки региональной компетенции 

разработчики использовали норматив-
ные документы – образовательные и 
отраслевые стандарты (ФГОСы, Профес-
сиональные стандарты). 

При разработке компетенции ис-
пользовались: 

- ФГОС СПО по профессии «08.01.24. 
Мастер столярно-плотничных, паркет-
ных и стекольных работ»; 

- ФГОС СПО по профессии «29.01.29. 
Мастер столярного и мебельного произ-
водства»;  

- ФГОС СПО по специальности 
«35.02.03. Технология деревообработки»;  

- Профессиональный стандарт 
«Плотник промышленный». 

Конкурсное задание региональной 
компетенции «Макетирование» разра-

ботано по аналогии с конкурсными 
заданиями основных компетенций 
Национального центра «Абилимпикс». 

Участники компетенции «Макетирова-
ние» должны сделать макет деревянной 
конструкции (школьники – деревянную из-
бу, студенты и специалисты – деревянную 
часовню с накладными и функциональ-
ными элементами окон и дверей). Для обле-
гчения сборки изделия для конкурсантов 
были разработаны технологические карты 
выполнения и сборки макетов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Технологическая последовательность 

изготовления макета составлялась по 
технологически неделимым операциям. 
Такое объединение операций и видов 
работ позволило сократить время на 
переходы от одного рабочего места к 
другому. В процессе подготовки и учас-
тия в конкурсе участники научились ра-
ботать в команде, преодолевать труднос-
ти в общении, четко формулировать и 
выполнять поставленные перед собой 
задачи. Таким образом, подготовка к 
конкурсу и сам конкурсный процесс 
способствовали их социальной и профес-
сиональной адаптации. 
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Компетенция «Ремесленная кера-
мика (Порховский сувенир)»  

С целью вовлечения в конкурсное 
движение «Абилимпикс» людей с ум-
ственной отсталостью и сложными де-
фектами были разработаны региональ-
ные компетенции: «Ремесленная керами-
ка (Порховский сувенир)», «Пирография 
(Туровская поделка)» и «Вязание крюч-
ком (Шелонская шаль)». Направления 
компетенций связаны с самобытной ис-
торией нашего региона – издавна на 
территории Псковщины развивались ре-

мёсла и промыслы, связанные с работой 
с древесиной, льном, сукном, камнем, 
известняком, кузнечное и гончарное де-
ло. Развитию гончарного промысла спо-
собствовали природные залежи пригод-
ной для обжига глины. Интерес к изго-
товлению изделий из глины поддержива-
ется и возрастает ещё и потому, что в 
процессе работы с природным материа-
лом развиваются: художественный вкус, 
воображение, фантазия, мелкая мотори-
ка рук.  Метод глинотерапии и техноло-
гии изготовления изделий из глины акту-
альны в работе с людьми с умственной 
отсталостью и сложными дефектами, 
они помогают решать многие задачи и 
дают положительные результаты:  

- работа в гончарной мастерской спо-
собствует формированию мотивации на 
общественно-полезный труд, уважитель-
ного отношения к труду, возможности 
реализовать право на труд людей с мен-
тальными нарушениями; 

- развиваются коммуникативные 

особенности, что позволяет вступать в 
социальные отношения с большим коли-
чеством окружающих и способствует со-
циализации; 

- постоянные занятия с глиной и ин-
струментами способствуют укреплению 
мышц, снимают мышечные зажимы, 
корректируют мелкую моторику рук; 

- творческий процесс усвоения новых 
техник расширяет круг возможностей, 
развивает пространственное воображе-
ние, конструкторские способности участ-
ников, формирует художественный вкус; 

- наблюдается снижение тревожности 
и т. д. 

При разработке компетенций рабочая 
группа руководствовалась «Методическими 
рекомендациями по поэтапному 

вовлечению людей с умственной отсталос-
тью и сложными дефектами в конкурсное 
движение «Абилимпикс» от 2018 года.  

Участниками соревнований катего-
рии «специалисты» стали получатели 
социальных услуг, находящиеся на 
сопровождении в ПРОБО «Росток».   

В силу психических и физических 
особенностей состояния здоровья кон-
курсанты этой категории не могут 
выполнять задания основных компетен-
ций. Как правило, таким участникам 
требуется тьютор, помощник, они могут 

осуществлять свою трудовую деятель-
ность в специализированных учреж-
дениях. Так получилось и с нашими 
участниками. Большинство из них 
заняты в мастерских ПРОБО «Росток» 
(прим.: Порховский район, Псковская 
область, деревня Турово – берег 
живописной реки Шелонь. Место 
историческое – здесь в 1239 году князь 
Александр Невский заложил город-
крепость Порхов).    

При разработке конкурсного задания 
компетенции «Порховский сувенир» 
(глиняное изделие ручной работы) 
учитывались положения следующих 
нормативных документов:  

- Приказ Минобрнауки РФ от 
19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 
ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 
19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 
ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)»;  
- ФГОС СПО по профессии 

«072603.01 Изготовитель художествен-
ных изделий из керамики»;  

- ОКПДТР (общероссийский класси-
фикатор профессий рабочих, должнос-
тей служащих и тарифных разрядов): 
«12480 Изготовитель художественных 
изделий из керамики». 

При составлении заданий исходили 
из того, что подопечные ПРОБО «Росток» 
имеют сформированные и устойчивые 
навыки работы, рассчитанные на 
максимально самостоятельное выпол-
нение предложенного задания. Эксперт-
ная группа РЦРД отсняла материал по 
изготовлению тарелки-пиалы с целью 
дальнейшего описания последователь-
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ности выполнения задания. К каждому 
этапу работы подбирали свои критерии 
оценки. Так, первый модуль первого 
этапа «Соблюдение правил техники 
безопасности при работе с оборудова-
нием и инструментами» имеет ряд общих 
критериев (соблюдение правил конкурса, 
соблюдение правил техники безопас-
ности при работе с оборудованием и 
инструментами, чистота и аккуратность 
во время выполнения работы и по её 
завершении и т. д.). В итоге мы получили 
«специфичные» критерии:  

- правильная и качественная под-
готовка материала – пластичность глины;  

- правильное и качественное нанесе-
ние материала в форму – набивка;  

- правильное и качественное опреде-
ление равномерного нанесения материа-
ла в форму – толщина изделия; 

- правильная и качественная обрезка 
краёв изделия;  

- правильное и качественное извлече-
ние изделия из гипсовой формы. 

Результатом конкурсного задания 
стало изготовление из глины (вручную, 
без гончарного круга) тарелки-пиалы с 
последующим нанесением на готовое 
изделие декора (в виде даты освоения 
Порховской крепости – 1239 г.). 

Компетенция «Вязание крючком» 
(Шелонская шаль) 

При составлении конкурсной доку-
ментации данной компетенции эксперт-
ная группа ориентировалась на прог-
раммы дополнительного профессиональ-
ного образования, внеурочной деятель-

ности по утвержденным образователь-
ным программам в школе, образователь-
ных учреждениях ДПО.  

Участники компетенции при помощи 
вязального крючка должны изготовить  
шерстяное изделие – «шаль в миниатюре» 
(шаль для куклы) с декоративными элемен-
тами (закрепление кистей). В ходе выпол-
нения участник должен не только выпол-
нить изделие согласно выданному описа-
нию и схемам (образцу), но и правильно 
организовать своё рабочее место. 

Разработка критериев оценки по 
компетенции осуществлялась исходя из 
сравнения образца (итогового изделия) с 
тем, что сделают в итоге конкурсанты: 
соответствие количества связанных 
рядов и рядов, обозначенных в опи-

сании, порядок выполнения шали (изде-
лия), соответствие формы и размера 
образца шали и шали участника, равно-
мерное распределение кистей по краям 
шали, одинаковая длина кистей, прочное 
закрепление кистей по краю шали. 

Следует также отметить, что по 
требованиям к разработке и оформлению 
конкурсного задания критерии оценки 
должны быть двух видов: объективные и 
субъективные. Субъективные критерии не 
должны превышать 5% от общего коли-
чества критериев оценки. Объективная 

оценка, как правило, осуществляется по 
отношению к продукту деятельности 
конкурсанта. И этот продукт по 
возможности должен быть деперсонализи-
рованным, т. е. оценивание осуществ-
ляется «вслепую», в отсутствие инфор-
мации о том, кто является автором дан-
ного продукта. Субъективная оценка 
направлена на неподдающиеся измере-
нию аспекты профессиональной компе-
тенции. Она, как правило, определяется в 
процессе наблюдения за деятельностью 
конкурсанта. Предметом как объектив-
ной, так и субъективной оценки являются 
практические умения конкурсантов, а не 
их теоретические знания. Это означает, 
что демонстрируемые при выполнении 
конкурсного задания профессиональные 
навыки должны подтверждать наличие у 
конкурсантов соответствующих знаний. 
Также разработана схема начисления 
баллов по каждому из критериев (не менее 
15 критериев). Общее количество баллов 
за выполнение конкурсного задания по 

всем критериям оценки составляет 100. 
Формирование готовности выпускни-

ков школ к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соот-
ветствии с личными интересами, инди-
видуальными способностями, с учетом 
потребностей рынка труда – это требо-
вание федерального государственного 
стандарта основного общего образова-
ния, которое должно реализовываться в 
рамках программы воспитания и социа-
лизации обучающихся. Поэтому школь-
никам с инвалидностью и ОВЗ участие в 
подобных конкурсах важно и необходи-
мо. У них формируется профессиональ-
ный интерес, ответственность и добро-
совестное отношение к труду, развива-
ется творческое мышление, коммуника-
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тивные качества, позволяющие найти 
свое место на рынке труда, правиль-
но   адаптироваться к условиям взрос-
лой   жизни. Включение в соревнователь-
ную деятельность формирует в них уве-
ренность, прививает самостоятельность 
и дисциплинированность, что важно для 
дальнейшей социальной адаптации. 

Получение профессионального образо-
вания инвалидами очень важно, но оно 
теряет всякий смысл, если не сопровож-
дается последующим гарантированным 
трудоустройством. Для инвалидов, жела-

ющих трудиться, очень важна занятость. 
Инвалид, имеющий работу, перестаёт 
ощущать свою неполноценность, вызван-
ную физическими и иными недостатками 
здоровья, чувствует себя полноправным 
членом общества и, что немаловажно, 
имеет дополнительные материальные сре-
дства. Наши выпускники-участники кон-
курсов успешно работают по выбранной 
профессии, в частности на известном 
предприятии региона, выполняющем ре-
ставрационные работы исторических па-
мятников, реконструкцию зданий и со-
оружений нашей области – ЗАО «Реставра-
ционная мастерская», что является нагля-
дным примером актуальности и необхо-
димости работы в данном направлении.  

Мы рады тому, что удалось привлечь 
в соревновательный процесс студентов и 
выпускников с ментальными наруше-
ниями. Многие молодые люди с легкой и 
даже средней степенью умственной 
отсталости могли бы работать на обы-

чных рабочих местах, не требующих ква-
лификации, при поддержке наставников 
и кураторов. Работодатели относятся к 
ним настороженно, даже после оконча-
ния учреждений СПО. Отчасти мастер-
ские ПРОБО «Росток» компенсируют 
неготовность местного сообщества к 
инклюзии. Одновременно они играют 
важную роль в развитии таких процессов, 
как: трудовая занятость, сопровождаемое 
трудоустройство, трудовая социализация 
и интеграция. Молодые люди работают в 
специально созданных мастерских – 

гончарной, столярной и швейной. А пос-
кольку организация находится на пути 
туристического (исторического) маршрута, 
то изделия мастерских реализуют в 
местном Доме ремёсел, Доме культуры, на 
выездных выставках-продажах. Содейст-
вие в реализации продукции оказывает 
местная администрация, рассылая приг-
лашения на согласованные культурные 
мероприятия (районные / областные 
ярмарки, дни города). 

Участие в региональных компетен-
циях помогает людям с инвалидностью и 
проблемами здоровья почувствовать 
свою успешность, продемонстрировать 
обществу достижения в определённой 
профессиональной области, чтобы потом 
иметь возможность занять достойное 
место в социуме и идти по жизни с 
уверенностью в том, что добиться 
профессионального и жизненного успеха 
можно в любых обстоятельствах.  
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формирования социальной компетентности у учащихся, которая невозможна без разви-
тия эмоционального интеллекта. В представленной статье приведены приёмы формиро-
вания и развития эмоционального интеллекта у учащихся в урочной деятельности. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект (ЭИ); развитие эмоционального ин-
теллекта у учащихся; управление эмоциями; развитие личности учащегося, развитие 
социальной компетентности у учащихся. 

Abstract: The article discusses the concept of emotional intelligence, the need for its 
formation in students in the classroom. The new Federal State Educational Standard re-
quires the formation of social competence in students, which is impossible without the 
development of emotional intelligence. In the presented article, the methods of formation 
and development of emotional intelligence in students in the classroom are presented. 

Keywords: emotional intelligence (EI); development of emotional intelligence in stu-
dents; emotion management; student personality development, development of social 

competence in students. 
 
Обновлённые ФГОС в настоящий мо-

мент определяют для школы задачу – со-
здать условия для формирования и разви-
тия социальной компетентности у учащих-
ся. Аналитики Мирового экономического 
форума спрогнозировали востребованные 
компетенции к 2024 году, среди которых 
эмоциональный интеллект (ЭИ), относя-
щийся к социальным навыкам, будет за-
нимать значимое место. Следовательно, 
очевидна актуальность изучения развития 
ЭИ как одной из основных компетенций 
обучающихся в образовательном процессе. 
По мнению исследователей Джона Майера 
и Питера Саловей, ЭИ (англ. emotional 
intelligence, EI) – это сумма навыков и спо-
собностей человека распознавать эмоции, 
понимать намерения, мотивацию и жела-
ния других людей и свои собственные, а 
также способность управлять своими эмо-
циями и эмоциями других людей в целях 
решения практических задач. Для опреде-

ления оценки уровня ЭИ учащихся нами 
был использован тест «ЭмИн» Люсина Д. В. 
В основу теста положена трактовка ЭИ как 
«способности к пониманию своих и чужих 
эмоций и управлению ими».  

По мнению многих исследователей 
«дети с развитым эмоциональным интел-
лектом более здоровы физически, у них 
более крепкий иммунитет, они меньше 
болеют, чем дети из тех семей, где не 
применялись методы развития эмоцио-
нального интеллекта. Кроме того, разви-
тие эмоционального интеллекта способ-
ствовало формированию стрессоустой-
чивости: дети меньше и легче пережива-
ли из-за каких-либо неприятностей». 

Развитые эмоционально-интеллекту-
альные и социальные навыки школьни-

ков становятся условием эффективного 
академического обучения, а также ин-
дивидуальной реализации детей и под-
ростков. ЭИ даёт гарантию успешной 
деятельности в будущем, психологиче-
ского благополучия ребёнка. Немало-
важным для ученика является владение 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений в учебной и познава-
тельной деятельности. ЭИ можно и нуж-
но развивать не только в рамках вне-
урочной деятельности, но и в том числе 
на всех предметах школьного курса.  

В своей педагогической деятельности 
мы опираемся на модель ЭИ Дэвида Кару-
зо, состоящую из нескольких компонентов:  

1. Самоосознание и распознавание 
(восприятие). 

2. Самомотивация и использование 
эмоций для стимуляции мышления. 

3. Понимание эмоций. 
4. Управление эмоциями и управле-

ние взаимоотношениями. 
Нами были выделены компоненты, 

которые можно развивать на уроках:  
- самоосознание и распознавание 

(восприятие); 
- самомотивация; 
- использование эмоций для стимуля-

ции мышления.  
Представленные в статье приёмы 

формирования и развития ЭИ направле-
ны на работу с базовыми эмоциями и на 
работу с конкретными навыками (ком-
муникативными, развития лидерства, 
уверенности в себе и другими личност-
ными навыками социализации). 

Формирование и развитие ЭИ уча-
щихся в урочной деятельности проводи-
лось в нетрадиционной форме. Дети по-
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гружались в тему, проходя квесты, вы-
полняя творческие задания. Это помогло 
обучающимся приобрести навыки ком-
муникации при работе в группе, которые 
способствовали развитию ЭИ. Творче-
ские работы позволяли развивать и 
формировать креативные способности и 
активную жизненную позицию через са-
моутверждение, самовыражение и само-
реализацию обучающихся. Занятия че-
редовались с работой в паре и с работой 
в группе, чтобы улучшить навыки взаи-
модействия между детьми. Домашние 
задания для детей обязательно включали 
в себя вариативную часть: создание мо-
дели, сказки и т. д. Уроки завершались 
этапом рефлексии по методике Лутош-
кина А. Н. На уроках обсуждались все 
эмоциональные состояния, социальные 
ситуации, сопровождающие учебный 
процесс. Обсуждение эмоций на уроке, 
которые были вызваны информацией по 
теме, дали  базу для работы с эмоцио-
нальным интеллектом. Введение таких 
заданий, как: «предложи модель», «назо-
ви 5 ассоциаций», «изобрази в виде кла-
стера, схемы, интеллект-карты», «пред-
ставь, если…», «вспомни, какие эмоции у 
тебя вызывает…» дало возможность для 
формирования и развития ЭИ. Самомо-
тивацию и использование эмоций для 
стимуляции мышления позволили раз-
вить с помощью этапа постановки цели 
и задач урока, создания ситуаций успе-
ха. Самоосознание и распознавание 
эмоций мы развивали у обучающихся на 
этапе рефлексии, а также вариативно-

стью домашних заданий. Понимание 
эмоций возможно было только благодаря 
их обсуждению на каждом уроке, а так-
же в сложившихся конфликтных ситуа-
циях между детьми. Разнообразие эмо-
циональных состояний – основа работы 
по формированию и развитию ЭИ.  

ЭИ является личностной компетенцией 
обучающихся, имеет особую значимость в 
индивидуализации образования, входит в 
требуемые навыки будущего. Постоянно 
меняющиеся условия в современной шко-
ле говорят о важности развития ЭИ, кото-
рое заключается в эмоциональном благо-
получии ребёнка, в умении выстраивать 
эмоционально гармоничное пространство 
вокруг себя, в успешности школьников в 
общении и в обучении. 

В своей педагогической деятельности 
мы используем следующие задания, 
направленные на развитие ЭИ: 

 

Задание № 1 
Поздоровайтесь друг с другом: груст-

но, радостно, испуганно, спокойно, нас-
тороженно. Покажите только мимикой 
радость, гнев, интерес, отвращение, за-
думчивость.  

 

Задание № 2 
Индивидуальные вопросы от учителя: 
1. Можете ли вы представить себе 

человека, который никогда не смеётся? 
Не злится? 

2. Можете ли вы представить себе 
человека, который никогда не плачет? 
Не удивляется? 

3. Можете ли вы представить себе 
человека, который никогда не боится? 
Не сердится? 

Задание № 3 
Учащимся предлагается выбрать кар-

тинку своего эмоционального состояния 
перед уроком и после него: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание № 4. Цветопись Лутошки-

на А. Н. 

Назначение методики: оценка членами 
групп своих эмоциональных отношений, а 
также оценка общей эмоциональной ат-
мосферы группы за определённый отрезок 
времени, выражаемой при помощи цвета. 
Цветопись применяется для изучения ди-
намических особенностей личностных и 
групповых эмоциональных состояний, 
психологического климата коллектива, 
самочувствия личности в коллективе. 

Основной методический инструмент 
проведения исследований – это дневник 
настроений, рабочая часть которого де-
монстрирует цветовой диапазон: семь 
полос красного, оранжевого, жёлтого, зе-
лёного, синего, фиолетового и чёрного 
цветов. Каждая полоса символизирует 
определенное настроение и сопровожда-
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ется соответствующей словесной харак-
теристикой. Человек проставляет число 
месяца напротив цвета, соответствую-
щего его настроению в этот день и 
настроению его группы: 

– красный – восторженное, 
– оранжевый – радостное, тёплое, 
– жёлтый – светлое, приятное, 
– зелёный – спокойное, уравновешен-

ное, 
– синий – неудовлетворительное, гру-

стное, 
– фиолетовый – тревожное, напря-

жённое, 
– чёрный – полный упадок, уныние, 
– белый – символизирует ответ «тру-

дно сказать». 
 
Карточка к цветописи А. Н. Лутош-

кина  
 
 
 
 
 
 
 
 
Кроме заданий, направленных на раз-

витие ЭИ, мы также используем различ-
ные методики для определения уровня 
ЭИ. Одна из них: 

«Опросник эмоционального интеллекта 
«ЭмИн» (Люсин Д. В.). 

Шкалы:  
1. «ЭИ межличностный (понимание 

эмоций других людей и управление ими)»; 
2. «ЭИ внутриличностный (понимание 

собственных эмоций и управление ими)».  
Назначение теста: диагностика различ-

ных аспектов эмоционального интеллекта. 
Описание теста: в основу опросника 

положена трактовка ЭИ как способности 
к пониманию своих и чужих эмоций и 
управлению ими. Способность к понима-
нию эмоций означает, что человек может 
распознать эмоцию, т. е. установить сам 
факт наличия эмоционального пережива-
ния у себя или у другого человека; может 
идентифицировать эмоцию, т. е. устано-
вить, какую именно эмоцию испытывает 
он сам или другой человек, и найти для 
неё словесное выражение; понимает при-
чины, вызвавшие данную эмоцию, и след-
ствия, к которым она приведёт. 

Учащимся предлагается заполнить 
опросник, состоящий из 46 утвержде-
ний. Надо прочитать внимательно каж-
дое утверждение и поставить крестик 
(или галочку) в той графе, которая лучше 
всего отражает мнение опрашиваемого. 

Кроме заданий и методик, направ-
ленных на формирование и развитие ЭИ 
у учащихся, мы используем разнообраз-
ные приёмы. 

Приём «Календарь эмоций» 
Учащиеся ведут календарь, чтобы от-

следить свое эмоциональное состояние, 
перепады настроения во время уроков. 
Научившись наблюдать за своими эмоци-
ональными состояниями, учащиеся нау-
чатся понимать и окружающих их людей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В календаре, который мы используем 

на уроках, в верхней части будут стоять 
дни недели. Слева в столбик пишутся 
различные эмоции: 

•радость, 

•разочарование, 

•грусть, 

•гордость, 

•тревога, 

•счастье, 

•сожаление, 

•стыд, 

•любопытство, 

•волнение и др. 
Учащиеся с помощью крестиков или 

галочек отмечают эмоции, которые испы-
тывали на определённых этапах урока. 

Приём «Коробочка счастья» 
Применять его можно, когда начинаем 

изучать какую-либо тему. В начале перво-
го урока устанавливаем красивую коро-
бочку в классе и предлагаем учащимся 
после каждого урока записывать на ли-
сточках моменты, когда они испытывали 
положительные эмоции: радость, восхи-
щение, ликование, восторг, одобрение, 
умиротворение, удовлетворение, облегче-
ние и т. д. Надо одним предложением 
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описать ситуацию и одним словом – эмо-
цию. Список с эмоциями можно повесить 
рядом с коробкой, чтобы у учащихся не 
возникало трудностей с формулировками. 
В конце изучения темы следует подвести 
итог: достаём все записи и озвучиваем, 
закрепляя таким образом положительные 
ощущения от изученного. 

Приём «Миром правят мысли» 
Этот приём предполагает разбор в 

начале или в конце урока одной цитаты 
известного актёра, режиссёра, писателя, 
политика или философа, учёного, свя-
занной с восприятием мира, с эмоциями. 
Предлагаем учащимся согласиться или 
не согласиться с цитатой и аргументиро-
вать свою точку зрения.   
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Воспитание дошкольника в совре-

менной России имеет большое значение 
для каждого педагога в детском саду. 
Экономические, финансовые и полити-
ческие изменения в обществе должны 
опираться на возрождающиеся духовно-
нравственные идеи. Нравственные нача-
ла закладываются с рождения в семье и 
развиваются в дошкольный период. 

В Законе «Об образовании в Российс-
кой Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021) в ст. 87 особая 
значимость отведена учебным модулям, 
которые формируют у обучающихся зна-
ния об основах духовной культуры, тра-
диций народов России. 

В федеральном государственном ста-
ндарте образования сказано, что «объе-
динение обучения и воспитания в це-
лостный образовательный процесс на ос-
нове духовно-нравственных и социо-
культурных ценностей и принятых в об-
ществе правил и норм поведения в ин-
тересах человека, семьи, общества» яв-
ляется одной из приоритетных задач 
современного общества. Наряду с дру-
гими целевыми ориентирами и задача-
ми, определенными федеральным стан-
дартом к ребенку на этапе завершения 

дошкольного образования, выделены 
«следующие нормативы:  

- может договариваться, адекватно 
проявляет свои чувства, старается раз-
решать конфликты; 

- проявляет положительное отноше-
ние к миру, обладает чувством собствен-
ного достоинства; 

- готов к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведе-
ния и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками».  

Приобщение дошкольника к духов-
ным и нравственным ценностям своего 
народа, народной культуре, истокам тра-
диций в самом начале пути его развития 
помогает ребёнку стать гражданином 

своего государства и патриотом своей 
Родины. 

В православно-ориентированной 
школе № 20 имени Кирилла и Мефодия 
города Великого Новгорода в 2018 году 
было открыто дошкольное отделение.  

Стала очевидной необходимость 
включить православный компонент в 
содержание образовательной программы 
общеразвивающего детского сада, чтобы 
сохранить непрерывность преемствен-
ности линии. Главная идея нашего дош-
кольного отделения в том, что это обра-
зовательная организация равных воз-
можностей, в которой академически 
одарённые, обычные дети, дети с ОВЗ, 
дети из социально неблагополучных, 
многодетных, малообеспеченных, обеспе-
ченных, благополучных семей воспиты-
ваются вместе. Всё это многообразие 
семей объединяет осознание потребности 
в духовном воспитании. 

Педагогический коллектив дошколь-
ного отделения изучил имеющийся опыт 
по этому направлению, проанализировал 
свою программу и, учитывая запрос 
родителей, пришёл к выводу, что в 
дошкольных учреждениях используется 
потенциал народных традиций, но часто 

это носит ситуативный, фрагментарный, 
ознакомительный, несущий малую прак-
тическую значимость характер. 

Создавая программу, необходимо бы-
ло предусмотреть содержание доступное 
и приемлемое, по всем направлениям: 
семья, традиции, общество, православ-
ные праздники, социальная и духовная 
жизнь родного города, края, культурно-
историческое наследие. 

Планируя мероприятия, отбирая фо-
рмы работы, педагоги дошкольного отде-
ления учитывали возрастные особен-
ности, руководствовались тем, что раз-
витие духовно-нравственных предс-
тавлений дошкольников, ознакомление с 
православными культурными традиция-
ми должно осуществляться через дос-
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тупные, положительные, эмоциональные, 
наполненные яркими красками события 
и многоплановые виды деятельности.  

Наиболее успешными в этом плане 
могут стать мероприятия, содержание 
которых связано с православным кален-
дарем и его праздниками, которые зада-
ют смысл разнообразной детской дея-
тельности на разных видах, этапах 
занятий, проектной и исследовательской 
деятельности, играх, прогулках и экс-
курсиях. В нашем образовательном учре-
ждении воспитатели готовят с детьми и 

праздничные мероприятия к Рождеству 
Христову, Воскресению Христову. Мы 
включили в свой план воспитательной 
работы Рождественские колядки и Кре-
щенские гулянья. В некоторых группах 
воспитатели проводят беседы о святых, в 
честь которых названы дети, посещаю-
щие эту группу. Один раз в месяц дети с 
воспитателями бывают в храме Святой 
Троицы и общаются со священником. 

В рабочую программу воспитания 
были внесены изменения и включены 
мероприятия, проводимые с родителями: 
встречи, посвящённые духовно-нравст-
венному воспитанию, беседы с духовен-
ством.  

В дошкольном отделении ответствен-
ным за всё происходящее является вос-
питатель, его личный духовно-нравст-
венный уровень имеет большое зна-
чение. В целях просвещения воспита-
телям нашего садика предлагаются 
следующие образовательные услуги: он-
лайн-конференции, вебинары, мастер-
классы, семинары, лекции по вопросам 
методики и практики работы с 
дошкольниками. Знаменские образова-
тельные чтения позволяют нам уделять 
внимание ещё и вопросам духовного 
просвещения воспитателей. На протя-
жении 20 лет на базе нашей школы 
проходят Региональные Знаменские об-
разовательные Чтения. В конференции 
принимают участие известные учёные в 
области педагогики, филологии, истории, 
богословия, лучшие педагоги страны, 
победители всероссийского конкурса 
«Учитель года», региональных и все-
российских этапов конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя», духовенство, 
учителя, воспитатели и руководители 
городских и сельских школ. Всем участ-

никам предлагается посетить концерты 
духовной музыки, спектакли, выставки, 
что является мощной эмоционально-пси-
хологической поддержкой педагога и 
способствует повышению культурного 
уровня. К. Д. Ушинский считал, что 
образование и воспитание неразделимы. 
Педагог «должен быть хорошим воспи-
тателем и действовать своим преподава-
нием не на одно обогащение ума 
познаниями, но на развитие всех умст-
венных и нравственных сил воспитан-
ника», кроме того, к такого рода 

деятельности педагога надо тщательно и 
с большим усердием готовить: «препо-
давателей в особенности необходимо 
специальное педагогическое подготов-
ление, тем более что нельзя ожидать, 
чтобы они сами, при ограниченности 
своих познаний, могли самостоятельно 
приготовиться к своему делу». 

Музыкально-литературные гостиные 
по произведениям русских классиков, 
посещение музеев, выставок, театра – 
всё это мы организуем совместно с 
воспитателями, а два раза в год 
отправляемся в паломнические поездки. 
В школе создан книгообменник, чтобы 
учителя могли обменяться друг с другом 
интересными книгами и обсудить 
прочитанное. Общая культура педагога 
оказывает влияние на культуру речи и 
педагога, и его воспитанников.  

Педагогов нашего дошкольного 
отделения отличает высокий уровень 
духовной культуры. Это позволяет им 
успешно работать с детьми с разными 
способностями. Воспитатели умеют 
искренне, открыто, с любовью и 
смирением воспитывать в одной группе 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, демонстрирующих 
высокие образовательные результаты. 

Главная цель в работе админи-
страции дошкольного отделения – это 
создать такую обстановку в учреждении, 
в которой каждый ребёнок является 
ценным, достойным и имеет возмож-
ность реализовать свой потенциал. 

Представленный опыт работы может 
быть заимствован полностью или частич-
но образовательными организациями, 
уделяющими внимание духовно-нра-
вственному воспитанию детей. Мы попы-
тались описать только некоторые особен-
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ности духовно-нравственного воспитания 
на примере работы дошкольного отделе-
ния муниципальной православно-ориен-

тированной школы № 20 имени Кирилла и 
Мефодия в Великом Новгороде.  
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Стремительно изменяющиеся социаль-
но-экономические и политико-правовые 
условия России предъявляют новые требо-
вания к формированию фундаментального 
образования и функциональной грамотно-
сти молодого поколения, на которое ориен-
тируется будущее нашей страны в эпоху 
становления нового мирового порядка. 

В настоящее время все более актуаль-
ным становится вопрос о вовлечении 
школьников в олимпиадное движение по 
предметам, которое является важным 
элементом учебного процесса, поскольку 
оно позволяет учащимся проявить свои 
знания и навыки в конкурентной среде, 
получить опыт решения сложных задач, а 
также иметь возможность получения за-
служенных призов и поощрений. Послед-
ние, в том числе, усиливают мотивацию 
учащихся к отличному обучению и спо-
собствуют реализации лидерских качеств. 
Механизмы мотивации школьников к уча-
стию в предметных олимпиадах могут 
включать в себя следующие: 

− поддержка со стороны педагогов и 
родителей (организация дополнительных 
занятий, обсуждение возможности уча-
стия в олимпиадах и поддержка участни-
ков в процессе подготовки); 

− проведение мероприятий, посвящен-
ных олимпиадам (организация информа-
ционных встреч, конференций, учебных 
семинаров и т. д.); 

− предоставление возможности уча-
стия в олимпиадах в рамках школьной 
программы (организация внутришколь-
ных олимпиад, выборочное участие в ре-

гиональных и национальных олимпиадах); 

− предоставление поощрений и призов 
за участие и победу в олимпиадах (медали, 
дипломы, сертификаты, а также матери-
альные поощрения); 

− организация международных олим-
пиад и обменов (участие в международ-
ных олимпиадах, обменах опытом и зна-
ниями с учениками из других стран). 

Мотивация учащихся к участию в пре-
дметных олимпиадах может стать одним из 
факторов, способствующих их развитию и 
успешной карьере в будущем. Поэтому 
важно создавать условия для участия 
школьников в олимпиадах и мотивировать 
их на достижение высоких результатов. 

Развитие олимпиадного движения по 
образовательным предметам является 
важным направлением в образовании, 
поскольку оно позволяет выявлять талант-
ливых учеников, повышать уровень их 
знаний и навыков в соответствующих об-
ластях, а также способствуют развитию 
науки и технологий, что на современном 
этапе является особым приоритетом для 
стабилизации экономики России и ставит 
ряд первоочередных задач в этой области. 

1. Повышение престижа олимпиад. 
Одной из главных задач России в области 
развития предметных олимпиад является 
повышение их престижа и значимости 
среди учащихся и общественности. Это 
может быть достигнуто путем организации 
качественных и интересных олимпиад, 
участия в них известных ученых и экспер-
тов, а также организации различных ме-
роприятий, связанных с олимпиадами. 

2. Развитие инфраструктуры. Для 
успешной организации и проведения 
предметных олимпиад необходима соот-
ветствующая инфраструктура, включаю-
щая в себя современные аудитории, спе-
циализированное оборудование, лаборато-
рии и т. д. Поэтому еще одной приоритет-
ной задачей России является развитие ин-
фраструктуры для проведения олимпиад. 

3. Развитие системы подготовки участ-
ников. Россия также ставит перед собой 
задачу развития системы подготовки 
участников предметных олимпиад. Это 
может быть достигнуто путем создания 
специализированных классов и школ, 
проведения дополнительных занятий и 

тренировок, а также организации семи-
наров и мастер-классов для учителей. 

4. Поддержка талантливых учеников. 
Одной из главных целей предметных олим-
пиад является выявление и поддержка та-
лантливых учеников. Россия ставит перед 
собой задачу создания условий для разви-
тия талантов и предоставления им возмож-
ностей для дальнейшего развития и реали-
зации своих потенциальных возможностей. 

5. Участие в международных олимпи-
адах. Россия также активно участвует в 
международных предметных олимпиадах, 
что позволяет ей привлекать внимание к 
своей системе образования и повышать ее 
репутацию. При этом одной из задач Рос-
сии является улучшение результатов на 
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международных олимпиадах и поддержка 
участников в их подготовке к ним. 

Развитие комплекса предметных 
олимпиад в нашей стране насчитывает 
уже более пятидесяти лет. Она позволяет 
не только понять, как расставлялись ак-
центы в системе образования, но и про-
следить приоритетность учебных предме-
тов в связи с государственными задачами. 
Остаются неизменными только принципы 
равенства всех участников олимпиад и 
массовости их проведения.  

Выбор ученика в пользу участия в 
предметной олимпиаде выступает фи-
нальным этапом в самооценке освоения 
им учебной дисциплины. При этом задача 
учителя сводится к тому, чтобы не только 
научить будущего участника олимпиады 
интегрировать и систематизировать полу-
ченные знания, но и оказать психологиче-
скую поддержку. 

Участие в предметных олимпиадах по 
экономике и обществознанию является 
одним из способов для учащихся проявить 
свои знания и навыки в соответствующих 
областях. Однако, чтобы успешно высту-
пить на олимпиаде, необходимо подгото-
виться заранее. В этой статье мы рас-
смотрим принципы подготовки учащихся 
к участию в предметных олимпиадах по 
экономике и обществознанию. 

1. Глубокое понимание темы 
Первым шагом к успешной подготовке 

к олимпиаде является глубокое понимание 
темы. Учащиеся должны тщательно изу-
чить материал, связанный с экономикой и 
обществознанием, чтобы иметь полное 

представление о предмете и его ключевых 
концепциях. Они также должны изучить 
основные теории и понимать, как они 
применяются на практике. 

2. Регулярная практика 
Вторым принципом подготовки уча-

щихся является регулярная практика. 
Учащиеся должны регулярно решать за-
дачи и тесты, чтобы улучшить свои навы-
ки и подготовиться к олимпиаде. Они 
также должны практиковаться в написа-
нии эссе и других видов письменных ра-
бот, чтобы улучшить свои навыки анализа 
и критического мышления. 

3. Изучение примеров 
Третьим принципом подготовки явля-

ется изучение примеров. Учащиеся долж-
ны изучать примеры успешных работ и ре-

шений задач, чтобы понять, каким обра-
зом можно решать типичные задачи и пи-
сать хорошие эссе. Они также должны изу-
чать ошибки, которые совершают другие 
участники, чтобы избежать их в будущем. 

4. Работа в команде 
Четвертым принципом подготовки яв-

ляется работа в команде. Учащиеся могут 
общаться с другими участниками олимпи-
ады и обмениваться опытом, чтобы улуч-
шить свои навыки. Они также могут ра-
ботать в группах и обсуждать темы, чтобы 
лучше понимать материал и подготовить-
ся к олимпиаде. 

5. Уверенность в себе 
Пятый принцип подготовки к олим-

пиаде – это уверенность в себе. Учащиеся 
должны верить в свои способности и зна-
ния, чтобы успешно выступить на олим-
пиаде. Они также должны уметь контро-
лировать свои эмоции и не позволять 
страху и нервозности помешать им до-
стичь своих целей. 

По итогам 2021-2022 учебного года 
Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Институт стратегии 
развития образования Российской акаде-
мии образования» представляет следую-
щую статистику результативности участия 
школьников Новгородской области на ре-
гиональном этапе олимпиады по экономи-
ке и обществознанию [1]: 

 

 Участники Победители 
и призёры 

Обществознание 121 0 

Экономика  21 0 

 
Приведённая статистика свидетельст-

вует о том, что олимпиадные успехи на-
чинаются в школе и заканчиваются на му-
ниципальном этапе. Участники региональ-
ного этапа, не набравшие порогового зна-
чения баллов, на заключительный этап не 
проходят. 

Такой результат имеет системное про-
исхождение: 

- во-первых, не во всех школах Новго-
родской области реализуются отдельные 
программы по экономике и обществозна-
нию. Как правило, экономика преподаётся 
в структуре программы по обществознанию. 

- во-вторых, на освоение содержатель-
ной части по экономике отводится очень 
малое количество часов, за которые мож-
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но дать только общие представления об 
экономической сфере общества. 

- в-третьих, дефицит педагогических 
кадров и узкое финансирование не позво-
ляют учебному заведению принять на ра-
боту преподавателя-специалиста по эко-
номике. 

Однако наличие участников олимпиад-
ного движения по этим дисциплинам уже 
позволяет оптимистически смотреть в бу-
дущее. Экономика и обществознание спе-
цифичны в силу высокой степени инте-
грированности в них знаний из других об-
ластей, поэтому вызывают некоторые сло-
жности освоения, и, следовательно, осто-
рожность в выборе участия в олимпиадах. 

Важно отметить, что для участия в пре-
дметной олимпиаде достаточно не только 

качественного освоения школьного мате-
риала и логичной встроенности его в учеб-
ный процесс, но также развитого у ребён-
ка умения читать задачи, то есть в тексте 
задания увидеть так называемый намёк на 
необходимость применения информации 
из другого раздела или даже учебного 
предмета. Грамотное методологическое 
прочтение текста задачи служит гарантом 
автоматической разработки алгоритма её 
решения, а, следовательно, итоговый успех 
на олимпиаде не заставит себя ждать. 

Предлагаем рассмотреть на отдельных 
содержательных примерах механизм ре-
шения олимпиадных задач, которые де-
монстрируют специфику подготовки уча-
щихся к их выполнению. 

 
 
Задача № 1 [2]. Семья владеет небольшим кафе. Глава семьи объявил о закрытии ка-

фе, сопроводив это следующими комментариями: «Наши дети выросли и не собираются 
работать далее в кафе. Если бы они работали в семейном бизнесе, он был бы прибылен. 
Однако они выбрали занятость в других секторах, где им платят более высокие оклады, а 
потому мы вынуждены закрыть наш бизнес». Проанализируйте сделанное заявление.  

Решение данной задачи базируется на оценке справедливости утверждения, под-
креплённой экономическим обоснованием. В частности, утверждение даёт указание на 
применение информации по теме «Альтернативная стоимость». Так, предлагаемая сыно-
вьям более высокая оплата в других секторах соответствует величине альтернативных 
издержек занятости в семейном бизнесе. Продолжая работать в семейном бизнесе, сы-
новья получали бы заработную плату именно по такой ставке, при этом она должна быть 
заложена в расчёте прибыли. Сыновей могли бы заменить наёмные работники, приня-
тые с условием такой же оплаты. 

Важно также отметить, что отец мог некорректно учесть стоимость труда сыновей и, 
следовательно, завысить величину прибыли при их занятости в бизнесе (не бухгалтер-
ской, а экономической, учитывающей также издержки использования собственного ре-
сурса). Отец утверждает, что, продолжая работать в семейном бизнесе, сыновья обеспе-
чили бы ему прибыль. Этот тезис отца свидетельствует о том, что сыновья обладают спе-

цифическими способностями, востребованными в семейном бизнесе, которых нет у дру-
гих наемных работников, поэтому их уход из бизнеса принципиально изменит ситуа-
цию. Уменьшение прибыли может произойти и потому, что наёмные работники могут не 
прилагать должных усилий, поскольку не будут являться собственниками бизнеса и мо-
гут иметь цели, отличные от целей собственников.  

 
Задача № 2 [3]. Робинзон собирает кокосы, ловит крокодилов и готовит из них осо-

бое блюдо – крокококсбургер. Для приготовления одного крокококсбургера нужен один 
крокодил и три кокоса. Занимаясь только ловлей крокодилов, Робинзон может поймать 
76 крокодилов в месяц; занимаясь только сбором кокосов, он может собрать 114 кокосов 
в месяц, а если бы кто-нибудь поставлял ему ингредиенты, и он мог заниматься только 
готовкой, то приготовил бы за месяц 95 крокококсбургеров. Альтернативные издержки 
занятия любым видом деятельности постоянны. 

Какое максимальное количество крокококсбургеров в месяц может фактически при-
готовить и съесть Робинзон? 

Решение данной задачи базируется на понятии альтернативной стоимости в рамках 
производственных возможностей Робинзона (количество часов в месяц). Это время он 
может потратить на одно из трёх занятий. Допустим, Х – временной ресурс Робинзона. 
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Тогда , где Cr, Co и Bur – временные затраты на ловлю 1 кро-
кодила, сбор 1 кокоса и приготовление 1 крокококсбургера соответственно. Каждый из 

них можно выразить следующим образом: , , . Итоговые затраты времени на сбор 
ингредиентов и производство одного крококосбургера составят: 

+ =  = .  
Таким образом, за Х часов можно приготовить максимально 20 крокококсбургеров. 
 
Задача № 3 [3]. Пират Джим производит джин и продает его днем в своем баре по 

цене 28 гульденов за пинту. Функция издержек Джима на производство джина задается 

уравнением , где Q — произведенное количество джина в пинтах. А ночью 

Джим вместе со своим приятелем пиратом Роном выходит «на дело» в море, где и по-
требляет часть произведенного им чистого джина. Джим старается оставить на ночь как 
можно больше джина, поскольку за прибылью он не гонится, а гульдены ему нужны 
только для оплаты факторов производства. 

В отличие от Джима пират Рон не любит чистый джин и готовит себе коктейль «Весе-
лый Роджер» (на полпинты джина треть пинты рома), тратя на ингредиенты для его при-
готовления 220 гульденов, заработанные ночным разбоем. Джин пират Рон покупает в 
лавке Джима, а ром — в соседней лавке по 18 гульденов за пинту. 

Сколько рома и сколько джина потребляют на двоих за ночь пират Рон и пират 
Джим? 

Решение. Очевидно, что первая часть задачи отражает процессы, требующие приме-
нения теоретических знаний по формированию издержек и доходов от производствен-
ной деятельности. Для расчёта издержек допустим, что Q – общее количество произве-
дённого Джимом джина. Тогда qs — количество джина, которое Джим производит для 
себя, а qm — для продажи на рынок. Формируем функцию издержек: 

 Поскольку выручку он получает только от тех единиц продукции, 
которые проданы на рынок, то функция выручки будет иметь вид: TR=28qm. Так как 
всю прибыль он тратит на производство для себя, то разность выручки и издержек будет 

равна нулю: 28qm− 0 При этом условии Джим максимизирует qs («Джим 
старается оставить на ночь как можно больше джина, поскольку за прибылью он не го-

нится»). Решив уравнение 28qm= , получаем qm=7, qs=7. То есть Джим потреб-
ляет за вечер 7 пинт джина. 

Что касается потребления Рона, то будет нелишним для расчёта вспомнить уравне-
ние бюджетной линии и для составления системы уравнений воспользоваться описан-

ными в тексте его предпочтениями и пропорцией для приготовления любимого напитка. 
В результате решения системы уравнений: 28G+18R=220 и 2G=3R, получаем: Рон выпи-
вает за вечер 5,5 пинты джина и 3,6(6) пинты рома.  

Пираты выпивают на двоих 12,5 пинты джина и 3,6(6) пинты рома.  
Особенность числовых задач по экономике заключается в том, что в них тесным обра-

зом переплетаются экономические знания и математическая их интерпретация. Поэтому 
зачастую у школьников такие задания вызывают мнимые затруднения. С целью успешно-
го решения задачи учителю важно научить автоматически распознавать экономическую 
составляющую условия задачи. Это умение формируется в ходе поэтапного чтения. В 
условиях ограниченности ресурсов школы наработка этих умений невозможна только в 
рамках аудиторной работы. Большую, а возможно даже и решающую роль здесь играет 
самостоятельная работа ученика под системным руководством учителя. Например, уче-
ник получает задачу на дом. Читая, он анализирует текст на предмет применимости эко-
номических теоретических выкладок, а затем отмечает в тексте задачи места, свидетель-
ствующие о правомерности их применения. В ходе анализа текста может быть выявлен 
недостаток знаний, который должен быть восполнен. Самый эффективный способ вос-
полнения знаний – консультация учителя на предмет выбора подходящего для понимания 
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учебника. Далее следует математическое описание текста задачи с разработкой алгоритма 
её решения. Нередки случаи, когда решение экономических задач требует изучения неко-
торых тем по математике опережающими темпами. В частности, решение задач на пове-
дение фирм - представителей различных типов рыночных структур потребует от школь-
ника понимания экономического смысла производной. Поскольку производная и её свой-
ства начинают изучаться в 10 классе, то участнику олимпиады – девятикласснику при-
дётся эту тему изучить вне рамок учебного процесса, на элективном занятии. В этом слу-
чае важно очень бережно отнестись к желанию и стремлению ребёнка и максимально 
простым языком объяснить ему недостающую информацию.  

Рассмотрев общие подходы, принципы и содержание подготовки старших школьни-
ков к участию в олимпиадном движении по общественным дисциплинам, можно сде-
лать вывод о том, что подготовка к олимпиадам является важным элементом учебного 
процесса, который способствует развитию учеников, повышению их мотивации и уве-
ренности в своих знаниях и навыках. Основными принципами подготовки к олимпиа-
дам являются глубокое понимание предмета, регулярная практика, изучение примеров 
успешных работ и решений, работа в команде и уверенность в своих силах. Содержание 
подготовки к олимпиадам включает в себя изучение теоретических материалов, выпол-
нение практических заданий и решение тестовых задач. Важным элементом подготовки 
является также работа с учебными пособиями, учебниками, учебными видео и другими 
информационными ресурсами. Кроме того, важным элементом подготовки к олимпиа-
дам является мотивация учеников. Для этого можно использовать различные приемы, 
такие как организация мероприятий, посвященных олимпиадам, предоставление поощ-
рений и призов, проведение индивидуальных и командных занятий и т. д. 

В целом подготовка к олимпиадам по общественным дисциплинам способствует раз-
витию учеников, повышению их образовательного уровня и уверенности в своих знани-
ях и навыках. Кроме того, участие в олимпиадах может стать важным элементом подго-
товки к поступлению в вузы и успешной карьере в будущем. 
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