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РЕЗОЛЮЦИЯ 

22-23 апреля 2021 г. в Уральском государственном педагогическом 

университете (г. Екатеринбург) прошла международная заочная научно-

практическая конференция студентов, аспирантов, магистрантов и слу-

шателей «Изучение и образование детей с различными формами ди-

зонтогенеза» памяти профессора В. В. Коркунова. 

Цель конференции – обмен опытом научно-практической деятель-

ности преподавателей, студентов, аспирантов, магистрантов и слушате-

лей, занимающихся проблемами изучения и образования детей с различ-

ными формами дизонтогенеза.  

Основные направления работы: 

1. Теоретические и методические вопросы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях специального, ин-

клюзивного и интегрированного обучения на современном этапе модер-

низации образования.  

2. Технологии психолого-педагогической реабилитации и абилита-

ции лиц с особыми образовательными потребностями. 

3. Комплексная психолого-педагогическая помощь детям особыми 

образовательными потребностями, в том числе детям с ТМНР и РАС. 

4. Реализация адаптированных основных общеобразовательных про-

грамм для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

5. Системный подход в организации логопедической работы. 

6. Информационно-коммуникационные технологии в работе с обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Проблемы обучения и воспитания лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях дистанционного обучения. 

Содержание работы конференции 

Пленарные доклады: 

1. Коробкова Оксана Федоровна, к. пед. н., доцент кафедры теории 

и методики обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

тема: «Роль предметных методик на современном этапе модернизации 

образования». 

2. Костюк Анна Владимировна, к. пед. н., доцент кафедры логопе-

дии и клиники дизонтогенеза; тема: «Логопедическая технология форми-

рования понимания речи у детей с сенсорной алалией». 

3. Нугаева Ольга  Георгиевна, к. психол. н., доцент кафедры специ-

альной педагогики и специальной психологии; тема: «Дистанционные 

технологии в работе с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями».  

4. Хлыстова Елена Викторовна, к. психол. н., доцент кафедры спе-

циальной педагогики и специальной психологии; тема: «Проблема психо-
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логической безопасности образовательного пространства вуза (объек-

тивные и субъективные критерии)». 

Просмотр видеодокладов на сайте ИСО ФГБОУ ВО «УрГПУ» в 

разделе «Актуальная информация». 

Участники конференции 

На конференции зарегестрировалось 136 человек (организаций).  

В работе конференции приняли участие представители зарубежных 

образовательных организаций: 

 Беларусь, Пинский колледж Учреждения образования «Брест-

ский государственный университет имени А.С. Пушкина».  

 Национальный Институт Образования; СШ № 35 г. Минска. 

 Мозырский государственный педагогический университет 

им. И. П. Шамякина. 

 Пинский колледж Учреждения образования «Брестский государ-

ственный университет имени А.С. Пушкина». 

 Белорусский государственный педагогический университет им. 

М. Танка (г. Минск, Беларусь). 

 г. Лимассол, Кипр. 

 Коррекционная школа (Sonderschule) (г. Зинхайм, Германия).  

В конференции приняли участие представители университетов 

Российской Федерации: 

 Московский государственный педагогический университет. 

 ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный ис-

следовательский университет». 

 Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина. 

 Уральский государственный аграрный университет, факультет 

ветеринарной медицины и экспертизы. 

 ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет» (г. Екатеринбург). 

 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени К. Минина» (г. Нижний Новгород). 

 ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

(г. Москва). 

 ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический универ-

ситет им. Л.Н. Толстого» (г. Тула). 

 ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический уни-

верситет» (г. Шадринск, Курганская область). 

Активно участвовали в работе конференции дефектологи, логопеды, 

специальные психологи из практических образовательных организа-

ций Российской Федерации:  

 БДОУ 548 г. Екатеринбург. 

 БМА ДОУ «Детский сад 5», г. Екатеринбург. 

https://bspu.by/
https://bspu.by/
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 БМАДОУ «Детский сад № 9», г. Березовский. 

 ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина». 

 ГБДОУ Детский сад № 17 «Ручеек» (г. Нижний Новгород). 

 ГБДОУ детский сад № 83, г. Екатеринбург. 

 ГБОУ «Березовская школа-интернат, реализующая адаптирован-

ные основные общеобразовательные программы». 

 ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 1». 

 ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 5, реализующая адапти-

рованные основные общеобразовательные программы». 

 ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 9». 

 ГБОУ СО «ЕШИ № 12», г. Екатеринбург. 

 ГБОУ СО «ЕШИ № 6», г. Екатеринбург. 

 ГБОУ СО «Карпинская школа-интернат». 

 ГБОУ СО «Нижнетагильская школа-интернат № 1». 

 ГБОУ СО «Харловская школа-интернат». 

 ГБОУ СО Центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Речевой центр», г. Екатеринбург. 

 ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо», г. Екатеринбург. 

 ГБОУ СО ЦППМСП «Ресурс», г. Екатеринбург. 

 ГБОУ СО ЕШИ № 11, МАДОУ Детский сад № 133 (г. Тюмень). 

 КГУ «Специальная школа интернат № 2», г. Атбасар УО АО. 

 Клиника доктора Бальберта, г. Екатеринбург. 

 КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ». 

 МАДОУ «Детский сад № 2», г. Екатеринбург. 

 МАДОУ «Детский сад № 25» городского округа Верхний Тагил. 

 МАДОУ детский сад «Жар птица», г. Екатеринбург. 

 МАДОУ детский сад «Росинка» детский сад № 7 «Лесная сказка» 

г. Новоуральск Свердловской области. 

 МАДОУ Детский сад № 133 (г. Тюмень). 

 МАДОУ детский сад № 3 комбинированного вида, г. Екатерин-

бург. 

 МАДОУ Детский сад компенсирующего вида № 369, г. Екате-

ринбург. 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», д. Большое 

Седельниково. 

 МАОУ Центр образования «Аксиома» г. Каменск-Уральский. 

 МАОУ СОШ № 14 им. В.Ф. Фуфачева, г. Серов. 

 МАОУ-СОШ № 148 с УИОП, г. Екатеринбург. 

 МАУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи «Развитие», г. Екатеринбург. 
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 МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 582, г. Екате-

ринбург. 

 МБДОУ № 26 «Золотая рыбка», г. Екатеринбург. 

 МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 486, г. Екатерин-

бург. 

 МБОУ «СКОШ для учащихся с ОВЗ», г. Кунгур, Пермский край. 

 МБОУ «Советская средняя школа № 10», Россия, г. Советск. 

 МБОУ СОШ № 4 (г. Ханты-Мансийск). 

 МБОУ ЦО № 37 имени В.П. Храмченко, г. Екатеринбург. 

 МБОУ ЦО № 7, г. Екатеринбург. 

 МБУ ДО «ЦППМиСП», г. Екатеринбург. 

 МДОУ Зайковский детский сад № 1. 

 МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4». 

 ММАУ ЦППМиСП «Развитие», г. Екатеринбург. 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10, с. Покровское 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 26 (г. Серов). 

 Тюменский район, Боровский детский сад «Журавушка». 

 Управление образования Невьянского городского округа. 

 ФГБОУ Всероссийский детский центр «Смена». 

 ФГБУ РРЦ Детство. 

 Центра творческого развития и комплексного воспитания детей 

«Умный Джо» г. Тюмень.  

Рекомендации по итогам работы конференции  

1. Ходатайствовать перед руководством УрГПУ об издании электрон-

ного сборника научных трудов по итогам работы конференции (включая 

присвоение кодов ISBN, УДК и ББК). Материалы конференции планирует-

ся включить в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

2. Рекомендовать авторам лучших статей направить свои работы для 

участия в научных конкурсах регионального и всероссийского уровня. 

3. Наградить участников заочной конференции сертификатами и 

благодарственными письмами. 
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ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

УДК 376.4 

КОГНИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДВИЖЕНИЯ  
В РЕАБИЛИТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Анисимова Елена Александровна, магистратура, 1 курс, «Образова-

тельные технологии реабилитации и абилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», Уральский государственный педагогический 

университет; 620017, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; ani-

symova@mail.ru.  

Научный руководитель: Цыганкова Анна Владиславовна, кандидат фи-

лологических наук, доцент кафедры теории и методики обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, Уральский государственный 

педагогический университет, г. Екатеринбург, Россия. 

Аннотация. Учет особенностей психомоторного развития детей с ЗПР при органи-

зации коррекционной работы происходит наиболее органично при использовании 

когнитивного потенциала движения. Данный подход в преодолении трудностей в 

обучении и формировании личностной сферы детей с задержкой психического раз-

вития является относительно новым для отечественной психолого-педагогической 

практики. Перспективной с точки зрения повышения эффективности является такая 

организация коррекционно-реабилитационной работы с обучающимися с ЗПР, ко-

гда движение служит элементом, раскрывающим содержание и оказывающим кон-

кретную помощь в понимании отношений и процессов. Именно в этом случае 

наиболее полно будет выполняться принцип комплексности психолого-

педагогического воздействия и наиболее полно реализуется когнитивный потенци-

ал двигательной активности. Важно отметить, что принцип здоровьесбережения, 

который также является базовым при работе с любым ребенком, не может каче-

ственно реализовываться без включения движения в уроки и занятия. Таким обра-

зом, признание когнитивного потенциала движения при организации коррекцион-

но-развивающей работы с обучающимися с ЗПР, а также разработка методического 

материала для реализации такого подхода в рамках каждой предметной области 

является важной в условиях реализации требований ФГОС ОВЗ ЗПР. 

Ключевые слова: задержка психического развития; ЗПР; дети с задержкой пси-

хического развития; психомоторное развитие; психомоторика; когнитивный по-

тенциал движения; трудности в обучении; психолого-педагогическая практика. 
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COGNITIVE POTENTIAL OF MOTION IN REHABILITATION  
OF STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION 

Anisimova Elena Aleksandrovna, Master’s Degree Student, 1
st
 year, “Educa-

tional Technologies of Rehabilitation and Habilitation of Persons with Disabil-

ities”, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Scientific adviser: Tsygankova Anna Vladislavovna, Candidate of Philology, 

Associate Professor of the Department of Theory and Methods of Teaching 

Persons with Disabilities, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, 

Russia. 

Abstract. Taking into account the peculiarities of the psychomotor development of 

children with PDD when organizing correctional work occurs most organically when 

using the cognitive potential of movement. This approach in overcoming difficulties in 

learning and the formation of the personal sphere of children with mental retardation is 

relatively new for domestic psychological and pedagogical practice. Promising from the 

point of view of increasing efficiency is such an organization of correctional and reha-

bilitation work with students with DPD, when movement serves as an element that 

reveals the content and provides concrete assistance in understanding relationships and 

processes. It is in this case that the principle of the complexity of psychological and 

pedagogical influence will be most fully implemented and the cognitive potential of 

motor activity will be most fully realized. It is important to note that the principle of 

health preservation, which is also basic when working with any child, cannot be effec-

tively implemented without the inclusion of movement in lessons and classes. Thus, the 

recognition of the cognitive potential of movement in the organization of correctional 

and developmental work with students with PDA, as well as the development of meth-

odological material for the implementation of such an approach within each subject 

area is important in the context of the implementation of the requirements of the Feder-

al State Educational Standard of HVZ PDA. 

Keywords: impaired mental function; children with mental retardation; psychomotor 

development; psychomotor skills; cognitive potential of movement; learning difficul-

ties; psychological and pedagogical practice. 

Наше тело – единственное связующее звено между нашим внутрен-

ним миром и внешним миром материальных объектов и социальных от-

ношений. Образовательный и воспитательный процесс по сути должен 

являться посредником между ними. Двигательный опыт, полученный 

ребенком как до школы, так и в период школьного обучения, является 

важнейшей базой формирования и развития жизненного опыта.  

«Движение – универсальное проявление жизнедеятельности, обеспе-

чивающее возможность активного взаимодействия как составных частей 

тела, так и целого организма с окружающей средой» [6, с. 167]. 

Современная реальность такова, что тело в качестве важнейшего ин-

струмента познания окружающего мира все больше вытесняется из по-

вседневной жизни детей. Понижение двигательной активности приводит 

© Анисимова Е. А., 2021 
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к серьезному сокращению сенсорных ощущений, дети привыкают к од-

нообразным, односторонним раздражителям.  

Важно отметить, что в процессе онтогенеза психомоторное развитие 

подразумевает не только постепенное созревание мозговых структур, но, 

в первую очередь, формирование на этой базе и с ее помощью индивиду-

ального опыта осуществления разнообразных движений. Этот процесс 

обогащения психомоторного опыта продолжается на протяжении всей 

жизни индивида, активно участвуя в освоении человеком новых умений, 

навыков, развитии его способностей к координации и комбинированию. 

В том случае, если психомоторное развитие индивида нарушается, 

это может приводить в зависимости от возраста, в котором это произо-

шло, либо к нарушению развития в целом, либо к нарушенному развитию 

той или иной ВПФ. 

Базовой предпосылкой для формирования таких навыков, как пись-

мо и чтение, которые, в свою очередь, выступают ведущими в структуре 

учебной деятельности, является хорошо развитая психомоторика. Соот-

ветственно, важным является выявление нарушений в моторном развитии 

ребенка и выстраивание соответствующей коррекционной работы. 

Когда мы говорим о современной российской школе, чаще всего 

представляем себе ученика как ребенка, неподвижно сидящего за партой. 

Актуальная ситуация школьного обучения «разводит» по отдельным 

предметам тело (на уроках физической культуры, отчасти – на уроках 

технологии) и психику, разум, сенсорные способности (на остальных 

уроках), где дети 90-100% времени проводят, практически неподвижно 

сидя за партой. 

Методологически этот дуализм идет от европейской традиции, 

начавшейся с Декарта, который считал, что душа человека существует 

отдельно от его тела. 

Преодолел этот разрыв М. Мерло-Понти, утверждая, что человек пе-

реживает отношение к реальности через тело, потому что тело является 

посредником между миром и разумом. «С одной стороны, это [тело] вещь 

среди вещей, с другой стороны оно видит и прикасается к ним». Условия 

восприятия мира заданы человеку его телом [3, с. 6]. 

Уже Пиаже указывал на элементарную роль моторных навыков в ко-

гнитивном развитии людей. Мышление развивается во взаимодействии 

ребенка с окружающей средой. Дети изначально полагаются на конкрет-

ные представления, основанные на моторных процессах. Эти моторные 

переживания приводят к умственным представлениям, позволяющим 

детям впоследствии мыслить абстрактно. По мнению Пиаже, двигатель-

ные навыки способствуют развитию человеческого интеллекта. 

С точки зрения А. Банди, «обучение зависит от способности воспри-

нимать и обрабатывать ощущения от собственных движений и от внеш-
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них воздействий и использовать их для планирования и организации по-

ведения» [2, с. 38]. 

Развитие через двигательную активность не заканчивается в до-

школьном возрасте. Многие из вновь приобретенных двигательных 

навыков приводят к развитию ребенка, а также к новым когнитивным и 

социальным навыкам. Они позволяют ребенку по-другому видеть мир, 

воспринимать и использовать новые условия окружающей среды как 

стимул к действию. 

Как в дошкольном, так и в младшем школьном возрасте движение, 

сенсорная стимуляция, питание и кислородная стимуляция способствуют 

созданию новых нервных связей для формирования возбуждения нейро-

нов. Для здорового развития мозгу нужно воспринимать, переживать, 

испытывать, двигаться и действовать.  

«Опыт» по сути означает активацию нервных импульсов в ответ на 

определенный стимул. Когда нейроны становятся активными, их связи 

друг с другом растут и поддерживающие клетки и кровеносные сосуды 

начинают быстро размножаться. Таким образом опыт формирует струк-

туру нервной системы. Нейронные связи важны для интеллекта, для обу-

чения, а также для понимания и развития речи. Мозг не работает изоли-

рованно и независимо от других процессов, протекающих в организме. 

Эффективность нейронных связей зависит от частоты использования. 

Наиболее качественно и с наибольшей экономией усилий это может быть 

достигнуто за счет двигательных импульсов, связанных с умственными 

импульсами, потому что специально скоординированные движения сти-

мулируют рост нервных клеток и приводят к увеличению количества 

нейронных связей. Нервные соединения, которые используются чаще, 

образуют более толстый слой миелина, и информация может передавать-

ся быстрее и с меньшими потерями. 

В таких странах, как Швейцария и Германия уже более 15 лет изуча-

ется когнитивный потенциал двигательной активности и на практике раз-

вивается данное направление работы в отношении детей и подростков с 

трудностями в обучении. 

Мюллер и Обье определяют динамическое обучение следующим об-

разом: «В нашем понимании динамическое обучение представляет собой 

прямую связь между познавательным обучением и движением. Цели – 

развитие дополнительного доступа к информации посредством переме-

щения и оптимизации обработки информации».  

Хекмайер и Мишель выделяют несколько аспектов практического 

использования когнитивного потенциала движения в обучении.  

С одной стороны, есть физическое движение, открывающее новые 

подходы к действию и обучению, стимулирующее и изменяющее в пози-

тивную сторону перспективы индивидуального развития. 
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Во-вторых, современные исследования мозга показали, что в движе-

нии и вместе с ним запускаются органические изменения мозга, которые 

в принципе способствуют обучению.  

В-третьих, движение означает перемещение в смысле обретения ин-

тенсивного опыта, что чрезвычайно важно для устойчивого обуче-

ния [9, с. 5]. 

Отечественные исследователи также уделяли в своих работах вни-

мание роли психомоторики для детского развития, в том числе, когни-

тивного. 

Так, А. В. Семенович пишет о «…взаимообусловливающем единстве 

мозговых, психических и соматических составляющих человека» и 

утверждает, что «…соматогнозис (наравне с речью) является системоор-

ганизующей и системообразующей деятельностью мозга, высшей психи-

ческой функцией» [7]. 

Тем не менее, в отечественных исследованиях тема когнитивного 

потенциала движения в практике коррекционной работы с обучающими-

ся с ЗПР представлена очень ограниченно. Чаще всего выявляется связь 

между уровнем психомоторного развития ребенка в дошкольном воз-

расте и состоянием учебных умений, непосредственно проявляющихся в 

моторике (графомоторный навык, каллиграфия, показатели общемотор-

ного развития). 

Отечественные ученые, изучавшие детей с ЗПР, отмечают как 

наиболее существенные такие особенности их развития, как понижение 

базовых показателей внимания (распределение, устойчивость, концен-

трация), нарушения памяти (различных модальностей), выраженное сни-

жение познавательной активности как отражение недостаточной продук-

тивности корковых процессов. 

Кроме того, многие ученые говорят о повышенной утомляемости 

(связанной с нервно-психическими показателями) и серьезном пониже-

нии и крайней нестабильности работоспособности детей с ЗПР (особенно 

ярко выраженную при церебро-органическом варианте [5].  

В ряде исследований было установлено, что результатом выраженной 

недостаточности механизмов интеграции у ребенка с задержкой развития 

могут быть как недостаточная, так и избыточная активация коры головного 

мозга, что может приводить к замедлению скорости протекания сенсомо-

торных процессов и отставанию в моторном развитии ребенка. 

Н. В. Бабкина отмечает наличие дисфункций когнитивной и мотор-

ной сфер в разной комбинации и разной степени выраженности у различ-

ных групп обучающихся с ЗПР [1]. 

При этом исследователи отмечают, что при условии качественно и в 

срок организованной индивидуализированной коррекционной и реабили-

тационной работы, учитывающей особенности психофизического разви-
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тия конкретного ребенка с ЗПР, возможно преодолеть отставание и не 

допустить развития вторичных проблем. 

В современном коррекционно-реабилитационном процессе двига-

тельная активность обучающихся с ЗПР на уроках (не связанных напря-

мую с физической культурой) включена преимущественно как неспеци-

фический элемент с точки зрения содержания, например, перерыв в дви-

жении (физкультурная пауза, разминка). В этом случае в движении нет 

ничего, связанного с содержанием урока. 

В ряде случаев мы можем видеть, что движение действует как эле-

мент обучения, который конкретно связан с содержанием обучения 

(например, для закрепления темы «Домашние животные» включаем в 

занятие пальчиковую игру с перечислением некоторых домашних живот-

ных). Движение здесь сопровождает учебный процесс, привязано к со-

держанию, но играет второстепенную роль и не раскрывается как инте-

грирующая структура [8]. 

Есть и третий аспект, который, на наш взгляд, является перспектив-

ным с точки зрения повышения эффективности коррекционно-

реабилитационной работы с обучающимися с ЗПР, когда движение слу-

жит элементом, раскрывающим содержание и оказывающим конкретную 

помощь в понимании отношений и процессов. Именно в этом случае 

наиболее полно будет выполняться принцип комплексности психолого-

педагогического воздействия и наиболее полно реализуется когнитивный 

потенциал двигательной активности. 

Кроме того, результаты многочисленных исследований отечествен-

ных и зарубежных ученых доказывают, что такие качества личности, как 

стрессоустойчивость, стабильная позитивная самооценка, способность 

планировать и прогнозировать свои действия и оценивать результат дея-

тельности могут качественно формироваться только при условии вклю-

чения ребенка в активную, разнообразную двигательную практику [4]. 

Важно отметить, что принцип здоровьесбережения, который также 

является базовым при работе с любым ребенком, не может качественно 

реализовываться без учета необходимости включения в уроки и занятия 

достаточной двигательной активности. 

Таким образом, признание когнитивного потенциала движения при 

организации коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ЗПР, 

а также разработка методического материала для реализации такого под-

хода в рамках каждой предметной области является важной в условиях 

реализации требований ФГОС ОВЗ ЗПР и представляется перспективным 

направлением дальнейшего исследования. 
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Особые реалии системы образования в России сложились благодаря 

событиям, связанным с пандемией новой вирусной инфекции (COVID 

19). Перед всем педагогическим сообществом встала острая задача быст-

рой трансформации всего учебного процесса. Устоявшиеся методы кон-

тактного обучения стали недоступны. 

Специалисты дефектологического профиля, работающие с детьми с 

ОВЗ (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, вос-

питатели), осознают, что потеря коррекционного воздействия неминуемо 

приведет к ухудшению уже сформированных умений и навыков у воспи-
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танников. Даже минимальный перерыв в занятиях для многих категорий 

детей с различными нозологиями чреват последствиями. Поэтому педа-

гоги обязаны продолжить коррекционную работу в формате, который 

диктует нам условие карантина – дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение – это процесс получения знаний на рассто-

янии при помощи современных образовательных технологий, главен-

ствующую роль среди которых играет Интернет. 

Обратившись к федеральному закону об образовании, мы увидим 

объяснение понятия – дистанционные образовательные технологии. Это 

«технологии, реализуемые в основном через информационно-

телекоммуникационные сети при опосредованном (на расстоянии) взаи-

модействии воспитанников и педагогических работников. Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять элек-

тронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реа-

лизации образовательных программ» [2, с. 23]. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние Детский сад № 17 «Ручеек» города Нижнего Новгорода реализует 

адаптированную основную образовательную программу для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и адаптированную основ-

ную образовательную программу для детей со сложным дефектом. 

Анализ практики попытки использования интегрированного дистан-

ционного обучения для реализации адаптированных основных образова-

тельных программ дошкольного образования в нашем дошкольном учре-

ждении весной 2020 года выявил ряд сложностей: 

1. Ограничения, обусловленные техническими возможностями: от-

сутствие компьютера дома у воспитанников, перебои в работе Интернета, 

нестабильность прямой и обратной связи. 

2. Группа ограничений, обусловленных индивидуальными психофи-

зическими возможностями обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ и 

спецификой взаимодействия на основе Интернет коммуникации – отсут-

ствие прямого визуального контакта. 

3. Ограничения, связанные с низким уровнем владения педагогами 

дистанционным инструментарием, алгоритмом работы в онлайн (режим 

реального времени) и офлайн (режим непрямого общения) форматах. 

Недостаточный уровень готовности педагогов нашего дошкольного 

учреждения для реализации дистанционного обучения выявил необходи-

мость их экстренного методического сопровождения. Старшим воспита-

телем были разработаны рекомендации и алгоритмы образовательной 

работы в дистантном формате. Многие педагоги прошли курсы повыше-

ния квалификации в заочной форме по проблемам дистанционного обу-

чения дошкольников с ОВЗ. 

Много методических рекомендаций было получено и использовано в 

работе на сайте Института коррекционной педагогики РАО. В специаль-
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но созданном там разделе родители детей с ОВЗ и педагоги могли задать 

интересующие их вопросы ведущим специалистам в области коррекци-

онной психологии и педагогики, получить консультацию. 

В Нижнем Новгороде на сайте Нижегородского института развития 

образования (НИРО) появился раздел «Нормативные и методические 

документы по организации дистанционного обучения» оказывающий 

методическую поддержку педагогам. 

Электронной платформой по дистанционной (удаленной) работе с 

обучающимися стал раздел на официальном сайте ГБДОУ Детский сад 

№ 17 «Ручеек» в сети Интернет «Дистанционное обучение «Дома не 

скучно!» 

Целью создания данного раздела стало  оказание педагогической 

поддержки родителям/законным представителям в удаленном доступе, 

помощь в подборе актуальной информации.  

В данном разделе выделены вкладки для каждой группы, где разме-

щался учебно-методический материал в доступном и понятном для вос-

питанников и родителей формате. 

Задачи:  

1) осуществлять непрерывный образовательный процесс; 

2) обеспечить родителей/законных представителей необходимыми 

методическими рекомендациями;  

3) поддерживать коммуникативные и межличностные связи с семья-

ми в условиях карантина. 

Алгоритм действия дистанционного обучения в нашем дошкольном 

упреждении весной 2020 года: 

– методический материал подбирался педагогами групп в соответ-

ствии с адаптированными основными образовательными программами и 

утвержденными лексическими темами;  

– каждый день недели был посвящен одной или двум образователь-

ным областям;  

– все рекомендации и дидактические материалы педагоги публикова-

ли в сообществе родителей через официальны сайт ГБДОУ и строго в со-

ответствии со всеми педагогическими требованиями. Материал представ-

лен в виде обучающих презентаций и мастер-классов, видеоматериалы; 

– существовала обратная связь с родителями через электронную по-

чту, вайбер, Skype, обращения через сайт, телефонный звонок. 

Весенний опыт 2020 года работы нашего коллектива в период каран-

тина показал, что, к сожалению, дистанционный формат обучения слож-

но применять в работе с детьми с ОВЗ (тяжелые множественные наруше-

ния развития, ДЦП, аутизм и пр.). Для работы в дистанте у ребенка 

должны быть сформированы навыки произвольного внимания (хотя бы 

кратковременно) и учебные навыки, ребенок должен понимать плоскост-
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ные изображения, что часто отсутствует на практике из-за специфики 

заболеваний детей. 

Без постоянной помощи родителей занятия с такой категорией детей 

просто невозможны. Родитель становится тьютором для своего ребенка, 

«руками» педагога по ту сторону экрана. Важной частью работы с роди-

телями является привлечение и обучение элементарным коррекционным 

приемам, чтобы удержать внимание ребенка, мотивировать его на дея-

тельность. 

Учитывая, что в сложившейся эпидемиологической ситуации панде-

мия быстро не отступит, и карантинные меры, возможно, повторятся, 

надо быть готовы к переходу на онлайн работу в будущем. К тому же, 

дистанционная работа будет востребована и вне карантина при длитель-

ном отсутствии ребенка в дошкольной организации по разным причинам 

(болезнь, длительная реабилитация и пр.). 

На сегодняшний день перед нашим педагогическим коллективом 

стоит задача изучить и освоить «живое» онлайн обучение (обучение в 

чате) воспитанников с ОВЗ. 

Методически разработаны этапы при подготовке онлайн-занятий: 

1. Планирование занятий в соответствии со специальной индивиду-

альной программой развития воспитанника (СИПР). 

2. Четкое планирование структуры самого занятия, оценка времени. 

3. Подбор и подготовка коррекционных игр и заданий. 

4. Информирование родителей о необходимом во время занятий 

оборудовании: бумага, карандаши, игрушки, распечатанные ранее полу-

ченные от педагога задания. 

5. Обговаривание с родителями времени и условий проведения заня-

тий (создание тишины и спокойной обстановки в комнате, отсутствие 

отвлекающих предметов и объектов, отключение лишней техники). 

6. Проведение занятия. 

7. Домашнее задание (при необходимости). 

8. Обратная связь с родителями. 

Перспектива на будущее – активное онлайн консультирование роди-

телей воспитанников. Для работы с педагогическим коллективом можно 

использовать онлайн консультирование, онлайн вебинары и мастер-

классы. Возможно, даже провести педагогический совет в онлайн формате. 

В заключении хочется отметить, что дистанционное обучение до-

школьников с ОВЗ в разных ее формах имеет, несомненно, и минусы и 

плюсы. Возможности дистанционного образования практически безгра-

ничны, виртуальная среда действительно может помочь детям с особен-

ностями в развитии и по словам из видеообращения Татьяны Алексан-

дровны Соловьевой, и.о. директора ИКП РАО «Применение технологий 

дистанционного обучения позволило профессиональному сообществу 

логопедов и дефектологов запустить процесс формирования нового, пер-
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спективного направления – дистанционной коррекционной педагогики, 

что сделало ее доступной для семей из отдельных регионов Российской 

Федерации и зарубежья, повысило компетенции родительского сообще-

ства». 
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Положение детей с ограниченными возможностями и особенностями 

развития в современной России – одна из «наболевших» проблем соци-

альной политики. Интеграция детей с ограниченными возможностями 

стала ведущей тенденцией в специальном образовании за последнее де-

сятилетие [2, с. 14]. 

Аутизм часто называют главным секретом третьего тысячелетия. Се-

годня во всем мире зарегистрировано 68 миллионов людей с аутизмом. 20 

лет назад на 1-3 случая аутизма приходилось 5 000 человек – 1 из 65 чело-

век. Ученые всего мира бьют тревогу – это больше, чем детей с диабетом, 

раком и синдромом Дауна вместе взятых. Поэтому во всех развитых стра-

нах мира проблема оказания помощи людям с расстройствами аутистиче-

ского спектра (РАС) становится важной национальной проблемой. 

© Балякова К. А., 2021 
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Одним из основных требований федерального государственного обра-

зовательного стандарта для учащихся с ограниченными возможностями 

является создание среды, отвечающей общим и особым образовательным 

потребностям, физически и эмоционально приятной для детей и открытой 

для их родителей (законных представителей); сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья обучающихся [3, с. 24]. 

Обязательным условием обеспечения того, чтобы дети с РАС полу-

чали качественное начальное образование и развивались в социальном и 

личностном аспектах, является использование различных форм организа-

ции учебного процесса и моделей психологической и педагогической 

поддержки [5, с. 13]. 

Анализ требований стандарта, научных данных о характеристиках 

детей с РАС позволяет сформулировать следующие направления коррек-

ционной работы, важные для всех групп детей с РАС: 

– коррекция отклоняющегося поведения; 

– развитие социально-бытовой ориентации; 

– формирование представлений о себе и своем социальном окруже-

нии; 

– формирование «ментальной модели»; 

– формирование стереотипа учебного поведения; 

– формирование коммуникативных навыков; 

– развитие навыков социального взаимодействия; 

– сенсорно-перцептивное развитие; 

– развитие познавательной активности; 

– исправление речевых нарушений; 

– эмоциональное и личностное развитие. 

Успешное формирование учебного поведения ребенка с РАС являет-

ся итогом продвижения его по всем указанным направлениям. Первона-

чальным условием формирования учебного поведения следует признать 

проявление кооперативного поведения обучающегося, то есть установле-

ния контакта с педагогом-дефектологом. 

Учебное поведение ученика включает в себя множество элементар-

ных регулятивных навыков и способностей. Учащийся должен: 

– сидеть необходимое время за столом;   

– смотреть в сторону говорящего;  

– демонстрировать понимание обращаемой речи; 

– выполнять предъявляемые инструкции;  

– отвечать на вопросы (хотя бы и с подсказкой педагога); 

– следовать расписанию; 

– ориентироваться в помещении и т. д. 

При работе с поведением ребенка необходимо оказывать помощь, 

которая помогает ребенку с РАС осваивать зону его ближайшего разви-

тия. Обучающийся вряд ли способен делать все сразу быстро и правиль-
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но. Важно вести работу в удобном для него темпе, не форсируя скорость 

подачи материала. Малейшие успехи должны сопровождаться поощрени-

ем [6, с. 33]. 

Помощь может быть реализована в форме подсказок или поддержек, 

которые по-разному воздействуют на обучающегося.  

1. Полная физическая поддержка. Прикосновение к ребенку и пере-

мещение его тела так, чтобы все действие было завершено от начала до 

конца. Например: взрослый кладет карандаш в руку ребенка, держит ка-

рандаш в одной руке и направляет его руку, пока ребенок пишет. 

2. Частичное физическое побуждение. Прикосновение к ребенку, что-

бы частично выполнить с ним желаемое действие или завершить действие. 

Например, можно положить ручку в руку ребенка и держать ее, пока ребе-

нок не попытается выполнить движение самостоятельно. Можно слегка 

подтолкнуть ребенка под локоть, чтобы он дотронулся до карандаша. 

3. Показ действия (вариант – моделирование), когда педагог на соб-

ственном примере показывает, что и как надо делать [4, с. 44]. 

Подсказки нужно постепенно уменьшать, а потом и совсем убирать. 

Для этого предлагается использовать методику «обучение без ошибок». 

Есть несколько способов ее использования. 

1. Мы начинаем тренировку с сигнала, который сильнее и незаметно 

меняет один сигнал на другой (например, полный физический сигнал, 

затем частичный физический сигнал, затем жест). 

2. Оба изменения происходят в пределах подсказки (например, пря-

мая словесная подсказка произносится громко, а затем более тихо, затем 

тихо произносится только часть фразы). 

3. Возможно комплексное использование первого и второго вариан-

тов (от сильного к более слабому, от более крупной формы подсказки к 

меньшей в подсказке) [2, с. 34]. 

Если слишком медленно уменьшить интенсивность использования 

подсказок, это может привести к зависимости от них. Напротив, поспеш-

ный переход с одного уровня подсказки на другой может привести к не-

правильным ответам ребенка и снижению мотивации к обучению. 

Особые образовательные потребности детей с РАС требуют четкой и 

упорядоченной временной и пространственной структуры образователь-

ной среды в детском саду, которая поддерживает учебную деятельность 

ребенка; специальная подготовка по формам сотрудничества и соответ-

ствующему воспитательному поведению ребенка, коммуникативным 

навыкам и взаимодействию с учителем.  
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педагогического сопровождения ребенка с тяжелым вариантом расстройства 
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Эпоха пандемии внесла серьезные изменения в систему психолого-

педагогической помощи детям с нарушениями в развитии, в том числе – 

аутизмом. Угроза жизни и здоровью в значительной степени ограничила 

возможности оказания им квалифицированной помощи и социализации в 

© Болендер А., Хлыстова Е. В., 2021 
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целом. Основным острейшим противоречием дистанционного коррекци-

онного обучения стал конфликт между потребностью в непосредствен-

ном личном контакте специалиста с обучающимся, имеющим тяжелые 

нарушения, и необходимостью соблюдения антиковидных мер. 

С появлением в Германии жестких ограничений 2019–2020 года, 

связанных с мерами по предотвращению распространения вируса была 

приостановлена работа школ и дошкольных организаций. Однако вре-

менное закрытие или перевод коррекционного сопровождения на дистан-

ционная модель противоречит содержанию, целям и задачам этого вида 

помощи. В результате анализа возможностей и основных потребностей 

детей, нуждающихся в такой поддержке, были сформированы новые 

условия и формы работы тьютора. 

Так с началом ограничений, на базе коррекционных школ Германии 

были созданы, так называемые, группы экстренного реагирования (Notbe-

treuung-Gruppe). Однако эта форма психолого-педагогической помощи 

предоставлялась только детям, чьи родители занимали общественно-

значимые государственные должности – System relevante Berufe (врачи, 

пожарные, полицейские). Остальные родители вынуждены были уходить 

в незапланированные отпуска, так как ответственность за поддержку де-

тей стала исключительно заботой семьи. 

И количественная и качественная стороны сопровождения детей в 

Notbetreuung-Gruppe значительно отличались от обычного содержания 

работы коррекционных организаций. Сопровождение ограничивалось 

точным количеством часов, определяемых исключительно тем, сколько 

времени родители детей проводят на месте своей работы. Также, при-

вычные аудиторные занятия заменились на нетрадиционные, творческие 

виды деятельности: различного рода экскурсии, прогулки, музыкальные 

занятия, поделки из природного материала. Количество детей в классах 

также было ограничено до 4-5 человек (вместо 6-8 в обычном режиме). 

В момент, когда закрытие всех школ все же произошло, и был нало-

жен правительственный запрет на любые виды школьного сопровожде-

ния, в практику психолого-педагогической поддержки добавились сле-

дующие е варианты тьюторского взаимодействия с семьей: 

 сопровождение детей в домашних условиях; 

 сопровождение детей в онлайн-режиме по скайпу или другим си-

стемам. При этом тьютор адаптировал обычные задания, упражнения для 

онлайн-формата  и, затем,  выполнял их вместе с ребенком в дистанцион-

ном режиме; 

 оказание психологической поддержки по телефону. В основном в 

такой форме проворились консультации с родителями, планирование 

дальнейшей работы, экстренное решение острых ситуаций.  

Особую тему обсуждения в государственных структурах составили 

вопросы сопровождения детей с тяжелыми нарушениями развития.  
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Далее представлен анализ особенностей и проблем тьюторского со-

провождения девочки 9 лет с тяжелым расстройством аутистического 

спектра в сочетании с умственной отсталостью, грубым речевым недо-

развитие и выраженным деструктивным поведением (аутоагрессия). 

При переводе школы, которая оказывала психолого-педагогическую 

поддержку этой девочки на дистанционное обучении обозначились сле-

дующие проблемы: 

1. Определение юридических оснований, в связи с государственным 

запретом, на непосредственно-личностное взаимодействие тьютора с тью-

торантом. Специалисты школы подготовили запрос, сопровождающийся 

видеоматериалом на разрешительные меры контакта с обучающимися.  

2. При организации психолого-педагогической поддержки детей с 

тяжелыми вариантами расстройств аутистического спектра важен прин-

цип рутинности. В период остановки работы тьютора во время апробации 

и подбора новых форм тьюторского сопровождения (2 недели) произо-

шел некоторый «откат» уже сформированных навыков и достигнутых 

результатов в развитии сопровождаемого.  

3. Из-за отсутствия взаимодействия тьютора с учителями школы 

возник дефицит методического обеспечения работы специалиста. В связи 

с этим отнесенность за подготовку стимульного материала, корректиров-

ку технологий была передана тьютору.  

4. В соответствие с ограничительными мерами аудиторные занятия 

в большинстве своем были заменены на экскурсии и прогулки в парке, 

что осложнило ситуацию контроля над деструктивным поведением тью-

торанта. Но при этом изменение формата сопровождения (прогулки про-

водились совместно с одним из родителей), обеспечило дополнительную 

возможность для планирования работы и уточнения задач, возлагаемых 

на специалиста. 

5. Особой проблемой стала ситуация ношения маски. Расстройства 

аутистического спектра предполагают трудности коммуникативного взаи-

модействия. В связи с этим, использование масок тьютором можно рас-

сматривать как существенное препятствие для организации личностного 

контакта.  

Также обозначились острые проблемы, касающиеся профессиональ-

но-личностной стороны деятельности тьютора: 

1. Напряжение из-за необходимости адаптироваться к новым усло-

виям и новым ситуациям профессиональной ответственности (разработка 

учебных материалов, снижение интенсивности методологической под-

держки). 

2. Увеличение количества рабочих часов. 

3. Тревога по поводу угрозы заражения в связи с постоянным кон-

тактом с детьми и родителями. 
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Однако, при анализе изменений личностных и содержательных ком-

понентов изменений психолого-педагогической поддержки детей с тяже-

лыми вариантами развития в период ограничительных мер, связанных с 

пандемией, выявились и положительные тенденции:  

1. За два месяца после введение карантинных мер существенно 

улучшились показатели уровня социализации и преодоления деструктив-

ного поведения у сопровождаемого ребенка. Вероятно, это связано со сни-

жением «социальной нагрузки» – количество детей в классе стало меньше, 

меньше тьюторант контактировала с другими людьми и вне стен школы.  

2. Укрепились семейные отношения. Родители стали проявлять 

больше включенности в образовательно-воспитательный процесс. Так, 

отец сопровождаемой девочки, отмечал, что за последнее время он все 

больше и больше узнает о своем ребенка. И эти знания вызывают удив-

ление и радость. 

3. В период ограничительных мер существенно расширились мето-

ды тьюторского сопровождения, были апробированы новые технологии 

которые, несомненно, будут полезны и после окончания карантина. 

4. Использование маски гармонично включилось в задачи тьютор-

ского сопровождения и стало одним из вариантов коммуникативных игр 

с тьюторантом.  

Общество переживает сейчас довольно не простое время, но делать 

своё дело, помогать и поддерживать друг друга, видеть плоды своей ра-

боты наверно и есть тот смысл, ради которого нужно не переставать быть 

собой, в профессии и идти на «риск» каждый новый день. 
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В современном обществе интерес к проблемам агрессивности детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью существенно 

возрос. Часто общественностью поднимаются вопросы, которые касают-

ся случаев жестокости среди детей младшего школьного возраста по от-

ношению к животным, к сверстникам. Подобные эпизоды ужасают выбо-

ром методов надругательства в отношении друг друга. 

Такое действие приводит к тому, что дети младшего школьного воз-

раста с особыми образовательными потребностями прекращают адекват-

но общаться и взаимодействовать с окружающими людьми, утрачивают 

связь с социальной действительностью и, как результат, пользуются не-

желательными формами поведения. Такие дети требуют коррекцию по-

ведения для дальнейшей социализации. 

Одним из эффективных средств коррекции агрессивного поведения 

является арт-терапия. Арт-терапия – метод психотерапии, использующий 

для лечения и психокоррекции художественные приемы и творчество, 

такие как рисование, лепка, музыка, фотографии, кинофильмы, книги, 

актерское мастерство, создание историй и многое другое. Основная ее 

цель состоит в гармонизации развития личности через развитие способ-

ности самовыражения и самопознания.  

Пожалуй, одним из самых интересных и популярных методов в по-

следнее время стал метод песочной терапии, или Сэндплей (от англ. 

sandplay – игра в песке). Его используют психологи, педагоги и социаль-

ные работники для помощи как детям, так и взрослым, парам, семьям, в 

индивидуальной и групповой работе. Метод полезен в психологическом 

консультировании, психокоррекции, психотерапии, эффективен в отно-

шении различных проблем и нарушений, сочетается с другими методами 

и используется различными школами и направлениями практической и 

теоретической психологии и педагогике.  

В данной статье представлены данные экспериментального исследо-

вания, в котором приняли участие младшие школьники с умственной 

отсталостью. Выборка составила 10 обучающихся в возрасте 8-10 лет. 

Исследование проводилось на базе МАОУ СОШ № 10 села Покровское. 

Школа реализует образовательные и адаптированные программы. В шко-

ле оказывается психологическая, социальная помощь, для родителей 

проходят консультации по вопросам обучения и воспитания детей. 

Целью констатирующегося этапа исследования является определе-

ние уровня агрессивности младших школьников с умственной отстало-

стью. Для определения уровня агрессивности использовались следующие 

методики: «Несуществующее животное», «Кактус», экспертной оценки 

педагогов по анкете Г. П. Лаврентьевой и Т. М. Титаренко; математико-

статистические методы – Т-критерий Вилкоксона. 

Данные методики дают более полную картину агрессивности млад-

ших школьников с умственной отсталостью. 

© Вазбис А. А., 2021 
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Характеристики детей, которые приняли участие в эксперимен-

те. Большинство испытуемых детей воспитываются в неблагополучных 

семьях. Дети не умеют взаимодействовать друг с другом, постоянно про-

исходят конфликты и драки в детском коллективе. 

В основном к физической агрессии прибегают мальчики, девочки 

проявляют вербальную агрессию. При этом ребенок, ведущий себя агрес-

сивно, не осознавал свое поведение и его последствия. Чаще всего агрес-

сивные проявления наблюдались в период перемены. У детей проблемы 

во взаимодействии с коллективом, каждый сам за себя, постоянно жалу-

ются учителю друг на друга, есть случаи воровства. Участия в школьных 

делах принимают редко. 

В ходе проведения методики «Несуществующее животное» мы 

столкнулись с некоторыми  трудностями. К примеру, дети не могли по-

нять, что означает несуществующее животное и как его нарисовать. Мно-

гие дети рисовали не свою фантазию, а персонажей из мультфильмов, 

смотрели на рисунки друг друга, просили помощь взрослого. 

После констатирующего эксперимента были полученные следующие 

данные: исходя из обобщенных показателей констатирующего экспери-

мента, можно сделать вывод, что у 60% испытуемых имеют высокий уро-

вень агрессии, у 20% средний уровень агрессии. Это говорит о том, что 

дети с такими данными получают удовольствие от агрессии, перенимают 

агрессию толпы, и провоцируют на нее окружающих. Данная категория 

детей постоянно проявляет как вербальную, так и физическую агрессию. 

Такие дети часто становятся участниками драк или же провоцируют их. 

Таким образом, проанализировав психолого-педагогическую литера-

туру и полученные показатели констатирующего этапа эксперимента, 

убеждают в необходимости составлению и реализации программы, а 

также составлению рекомендаций по преодолению агрессивности у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью методом песоч-

ной терапии в процессе психолого-педагогического сопровождения их 

образования. 
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Аннотация. Данная статья посвящена характерным особенностям  долговременной 

произвольной памяти обучающихся младших классов с умственной отсталостью. 

Проблема развития долговременной произвольной памяти обучающихся младших 

классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является не 

только актуальной, но и социально значимой.С обучающимися младших классов с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо прово-

дить работу по развитию долговременной произвольной памяти на всех предметах 

школьного цикла, особенно на уроках русского языка. Именно русский язык явля-

ется одним из основных предметов в образовательных организациях, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, так как на овладение 

навыками письма, чтения и устной речи отводится большая часть учебного време-

ни. Обучение русскому языку носит не только коррекционную, но и практическую 

направленность, что определяется содержанием и структурой учебного предмета. 

Без целенаправленной и систематической коррекционно-развивающей работы за-

поминание учебного материала окажется непродуктивным, что скажется на форми-

ровании речи как средства общения и способа коррекции познавательной деятель-

ности обучающихся младших классов. Поэтому развитие долговременной произ-

вольной памяти обучающихся младших классов с умственной отсталостью на уро-

ках русского языка будет влиять на качество усвоения школьных знаний, умений и 

навыков, а в дальнейшем на овладение профессиональной трудовой деятельностью 

обучающихся.  

Данная статья может быть рекомендована педагогам-дефектологам, родителям, 

студентам факультетов специального образования и педагогам, осуществляющим 

образовательную деятельность с данной категорией обучающихся в инклюзивной 

форме. 

Ключевые слова: русский язык; начальное обучение русскому языку; уроки 

русского языка; начальная школа; младшие школьники; память детей; произволь-

ная память; олигофренопедагогика; умственная отсталость; умственно отсталые 
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Abstract. This article is devoted to the characteristic features of long-term voluntary 

memory of students of primary grades with mental retardation. The problem of the devel-

opment of long-term voluntary memory in primary school students with mental retarda-

tion (intellectual disabilities) is not only relevant, but also socially significant. With stu-

dents of primary grades with mental retardation (intellectual disabilities), it is necessary to 

work on the development of long-term voluntary memory in all subjects of the school 

cycle, especially in the lessons of the Russian language. It is the Russian language that is 

one of the main subjects in educational organizations that implement adapted basic gen-

eral education programs, since most of the study time is devoted to mastering the skills of 

writing, reading and speaking. Teaching the Russian language is not only corrective, but 

also practical, which is determined by the content and structure of the subject. 

Without purposeful and systematic correctional and developmental work, memorizing 

educational material is unproductive, which will affect the formation of speech as a 

means of communication and the way of work of teaching classes of primary grades. 

Therefore, the development of long-term voluntary memory in primary school students 

with mental retardation in Russian language lessons will affect the quality of mastering 

school knowledge, skills and abilities, and in the future, the mastery of students’ profes-

sional labor activity.  

This article can be recommended for teachers-defectologists, parents, students of spe-

cial education departments and teachers who carry out educational activities with this 

category of students in an inclusive manner. 

Keywords: Russian language; initial teaching of the Russian language; Russian lan-

guage lessons; primary school; junior schoolchildren; memory of children; arbitrary 

memory; oligophrenopedagogy; mental retardation; mentally retarded children. 

Особое место в человеческой психике занимает такой сложный пси-

хический процесс, как память. Знания и представления, которые человек 

получает об окружающей действительности, оставляют определенный 

след, сохраняются, закрепляются, а при необходимости – воспроизводят-

ся. Эти процессы называются памятью [1]. 

Формирование высших форм памяти у обучающихся младших клас-

сов с интеллектуальными нарушениями несет в себе такие важные харак-

теристики, как фиксация и обобщение прошлого опыта, приобретение 

новых знаний, умений и навыков и, как следствие, обеспечение успешной 

социальной адаптации.  

Основные механизмы памяти у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями имеют ряд специфических особенностей, так как они фор-

мируются в условиях аномального развития. Обучающиеся младшего 

© Воробьева А. В., 2021 
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школьного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) усваивают новую информацию крайне медленно, лишь 

после многократных повторений им удается воспроизвести ранее изучен-

ный материал. Чаще всего обучающиеся запоминают внешние, иногда 

случайные зрительно воспринимаемые признаки [3]. 

Объем запоминаемого материала гораздо меньше, чем у нормативно 

развивающихся сверстников. Это связано с быстротой и непрочностью 

забывания, неточностью воспроизведения. Также у умственно отсталых 

обучающихся гораздо позже формируется произвольное, осознанное за-

поминание. Процесс произвольного запоминания для обучающегося с 

умственной отсталостью представляет собой сложную задачу, требую-

щую применения волевых усилий. Стремясь запомнить учебный матери-

ал, обучающиеся не вникают в его суть, поэтому произвольное запоми-

нание вызывает трудности [4].  

В учебном процессе ведущая роль отводится именно долговремен-

ному произвольному запоминанию. Усвоение знаний, умений и навыков 

у обучающихся младших классов с умственной отсталостью базируется 

именно на долговременной произвольной памяти.  

Стоит отметить, что продуктивность долговременного произвольно-

го запоминания во многом обусловлена мотивами, которыми руковод-

ствуются умственно отсталые обучающиеся младших классов. Если мо-

тивы будут значимыми и важными для данной категории обучающихся, 

то продуктивность их мнестической деятельности возрастет [2]. 

Изучение закономерностей и особенностей развития памяти обуча-

ющихся с умственной отсталостью является важной задачей дефектоло-

гии, так как знание механизмов формирования того или иного дефекта 

памяти позволит своевременно диагностировать нарушения и найти 

наиболее эффективные способы их коррекции. Правильно организован-

ное врачебно-педагогическое воздействие и применение специальных 

педагогических средств, стимулирующих компенсаторные процессы раз-

вития, будет способствовать положительной динамике в развитии ум-

ственно отсталых обучающихся. 

Можем сделать вывод о том, что с обучающимися младших классов с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо 

проводить работу по развитию долговременной произвольной памяти на 

всех предметах школьного цикла, особенно на уроках русского языка. 

Именно русский язык является одним из основных предметов в образова-

тельных организациях, реализующих адаптированные основные общеобра-

зовательные программы, так как на овладение навыками письма, чтения и 

устной речи отводится большая часть учебного времени.Обучение русско-

му языку носит не только коррекционную, но и практическую направлен-

ность, что определяется содержанием и структурой учебного предмета. 
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Русский язык является основой развития внимания, памяти, мышле-

ния, воображения и интеллектуальных способностей обучающихся млад-

ших классов с умственной отсталостью. В настоящее время в практике 

школьного обучения и воспитания не обращают достаточного внимания на 

развитие долговременной произвольной памяти на уроках русского языка.  

Без проведения целенаправленной и систематической коррекционно-

развивающей работы запоминание учебного материала окажется непро-

дуктивным, что скажется на формировании речи как средства общения и 

способа коррекции познавательной деятельности обучающихся младших 

классов.Развитие долговременной произвольной памяти на уроках русско-

го языка будет влиять на качество усвоения школьных знаний, умений и 

навыков обучающихся младших классов с умственной отсталостью, а в 

дальнейшем и на овладение профессиональной трудовой деятельностью 

обучающихся.  

Учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 

младших классов с умственной отсталостью, а также активное и проду-

манное использование всего многообразия средств, методов, приемов и 

форм обучения повышает значение коррекционно-развивающей работы 

по развитию мнестической деятельности на всех предметах школьного 

цикла, особенно на уроках русского языка. 

Стоит отметить, что обучающиеся младших классов с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) испытывают значительные 

трудности при овладении учебным материалом на уроках русского языка. 

Именно поэтому программа по русскому языку для обучающихся младших 

классов с умственной отсталостью построена на основе концентрического 

принципа, при котором обеспечивается многократное повторение, возврат 

к ранее изученному материалу с постепенным углублением и усложнени-

ем. Но не всегда многократное повторение материала, который необходи-

мо запомнить в рамках школьной программы, оказывает положительное 

влияние на результаты мнестической деятельности обучающихся. Важно 

модифицировать повторения, установить разнообразные связи между но-

вым и уже известным обучающимся материалом [5]. 

Эффективную помощь при запоминании информации также могут 

оказать:  

 рифмы и слова-подсказки; 

 подбор ассоциаций; 

 смысловая группировка материала; 

 предъявление наглядных пособий; 

 применение мнемотехнических приемов запоминания материала; 

 использование заданий с опорой на несколько анализаторов (по-

лисенсорная интеграция); 
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 введение в ход урока сказочных персонажей, использование иг-

ровых приемов, дидактических игр и развивающих упражнений на уро-

ках русского языка. 

Особое внимание стоит уделить применению наглядности на уроках 

русского языка в начальных классах школы.Наглядные пособия по рус-

скому языку – учебные пособия, позволяющие опираться на зрительное, 

слуховое и зрительно-слуховое восприятие обучающихся. В процессе 

развития долговременной произвольной памяти наглядные пособия ис-

пользуют как для ознакомления с новым материалом, так и для закрепле-

ния знаний, умений, навыков.  

Применение различных средств наглядности активизирует обучаю-

щихся, повышает интерес обучающихся к изучаемому предмету, обогаща-

ет круг представлений и словарный запас, способствует более прочному 

усвоению учебного материала, расширяет чувственный опыт и, как след-

ствие, улучшает процесс обучения и воспитания. Именно поэтому для за-

поминания и усвоения материала важно опираться на наглядный материал. 

Также на уроках русского языка широко используется дидактиче-

ский материал в виде индивидуальных карточек с заданиями, который 

обеспечивает приспособление к индивидуальным особенностям каждого 

обучающегося. Дидактическим материалом называют учебные пособия 

для самостоятельной работы обучающихся, позволяющие индивидуали-

зировать процесс обучения. Задания на индивидуальных карточках, как 

правило, делятся на минимальный и достаточный уровни сложности.  

Таким образом, развитие долговременной произвольной памяти обу-

чающихся младших классов с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) на уроках русского языка – актуальная и социально зна-

чимая проблема. Учет индивидуальных особенностей и возможностей обу-

чающихся, продуманное использование всего многообразия средств, мето-

дов, приёмов и форм обучения, а также проведение целенаправленной и 

систематической коррекционно-развивающей работы будет способство-

вать повышению уровня сформированности долговременной произвольной 

памяти у обучающихся младших классов с умственной отсталостью.  
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Младший школьный возраст – это особый период жизни, в которой 

обучающийся впервые начинает заниматься социально значимой и обще-

ственно оцениваемой учебной деятельностью. Познавательная деятель-

ность обучающихся школьного возраста в основном проходит в процессе 

обучения. В этом возрасте обучающиеся довольно быстро развиваются, у 

них появляется большое количество новых качеств, которые необходимо 

развивать, все это диктуют педагогам строгую целенаправленность всей 

учебно-воспитательной работы [3]. При этом значительно различается 

социальное развитие обучающихся с нормотипичным развитием и обу-

чающихся с умственной отсталостью. 

Обучающимся с нормотипичным развитием свойственно недо-

статочное и ограниченное по объему восприятие. По этой причине 

учебная деятельность в начальной школе подчинена формированию и 

развитию культуры внимания. На внимание в младшем школьном воз-

расте делается особый упор, так как качественный и эффективный обра-

зовательный процесс просто не возможен без развитого внимания. Обу-

чения в школе ставит перед ребенком задачу ежедневного внимания к 

учебным предметам. Произвольное внимание развивается параллельно с 

другими функциями и прежде всего – мотивацией учения, ответственно-

стью за успех образовательной деятельности.  

Свои особенности имеет и внимание обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). Оно отличается неустой-

чивостью, замедленностью переключения. Нарушено произвольное вни-

мание. Это связано, прежде всего, с ослаблением волевого напряжения. 

У обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) значительно снижено мышление, основу которого составляют 

операции анализа, синтеза, обобщения. Такие обучающие с трудом уста-

навливают причинно-следственные связи, не могут выделить существен-

ные признаки предмета, трудность для них составляет сравнение разных 

предметов, выделение из целого части и наоборот.  

Исследователи указывали, что мышление у обучающихся младшего 

школьного возраста переходит от эмоционально-образного к словесно-

логическому (абстрактному) мышлению. Задача школы первой ступени – 

развивать интеллектуальные способности обучающегося до уровня по-

нимания причинно-следственных связей [1; 4; 6]. К 7 годам у обучающе-

гося еще слабо развиты интеллектуальные способности (в сравнении с 

развитием других высших психических функций: памяти и восприятия). 

© Гавриленко Д., 2021 
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Именно во время обучения в школе мышление ребёнка развивается 

наиболее интенсивно.  

По мнению Т. А. Власовой, качественно отличается развитие психи-

ческих процессов у обучающихся с нормальным развитием и обучаю-

щихся с умственной отсталостью. Относительно сохранной остается по-

знавательная сторона – ощущение и восприятие, но и эти процессы отли-

чаются бедностью и неточностью и приводят к затруднению адекватно 

ориентироваться в окружающей среде [2]. 

У обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) значительно снижено мышление, основу которого состав-

ляют операции анализа, синтеза, обобщения. Такие обучающие с трудом 

устанавливают причинно-следственные связи, не могут выделить суще-

ственные признаки предмета, трудность для них составляет сравнение 

разных предметов, выделение из целого части и наоборот. Представления 

обучающихся с умственной отсталостью очень скудны, недифференци-

рованные, фрагментарные. Воображение примитивно, часто неточно и 

схематично.  

Развитие мышления у обучающихся (как нормально развивающихся, 

так и обучающихся с умственной отсталостью) происходит совместно с 

развитием речи. За период младшей школы у нормально развивающихся 

обучающихся весьма солидно развивается словарный запас, к окончанию 

обучения в начальной школе словарный запас обучающихся достигает 

7 тысяч слов. 

Обучающиеся с умственной отсталостью имеют и отличия в речевом 

развитии и развитии моторной сферы. Достаточно большой процент обу-

чающихся с умственной отсталостью начинает ходить позже, чем нор-

мально развивающихся сверстники. За период раннего возраста они 

овладевают хождением, однако у них ещё длительное время может 

наблюдаться неуверенная походка, проблемы с равновесием, невозмож-

ность стоять на одной ноге и так далее. Если у нормально развивающихся 

детей в возрасте 1 года до 3 лет ведущая деятельность предметно-

манипулятивная, то у обучающихся с умственной отсталостью в этом 

возрасте, как привило, только начинается формироваться эта деятель-

ность, в основном, в виде манипуляций. В раннем возрасте предметная 

деятельность ещё не сформирована. Наблюдается у обучающихся с ум-

ственной отсталостью серьезное отставание в речевой сфере. Если нор-

мально развивающийся обучающийся к одному году уже имеет в своей 

речи несколько слов (5-10 слов), то обучающийся с умственной отстало-

стью может заговорить только после 3, и даже 4 лет [5; 6].  

У обучающихся младшего школьного возраста с нормативным 

развитием выделяют следующие особенности эмоционально-волевой 

сферы: они достаточно отзывчивы на происходящие события; непосред-

ственны и откровенны в собственных выражениях; у них наблюдается 
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выраженная эмоциональная неустойчивость. У них часто могут быть пе-

ремены настроения (на общем фоне бодрости), наблюдаются также 

склонности к кратковременным и бурным аффектам; им значимы не 

только игры и общение с одноклассниками, но и успехи в учебной дея-

тельности и оценка этих успехов педагогом и сверстниками; при этом 

они ещё не совсем хорошо могут понимать чувства и эмоции как других 

людей, так и свои. У обучающихся младшего школьного наблюдается 

неразвитость эмпатии (чувства сопереживания). 

При нарушении умственного развития неблагоприятными фактора-

ми являются слабая любознательность и замедленная обучаемость ребен-

ка, т. е. его плохая восприимчивость ко всему новому. Все особенности 

психических процессов, высшей нервной деятельности и эмоционально-

волевой сферы обуславливают специфические особенности личности 

обучающихся с умственной отсталостью. Такие обучающиеся отличают-

ся примитивностью интересов, потребностей и мотивов деятельности. 

Они отличаются чрезмерной конфликтностью с неадекватными поведен-

ческими реакциями. 

Таким образом, развитие обучающегося школьного возраста – это до-

статочно сложный и противоречивый процесс. Главная задача возраста – 

это познание окружающего мира: природы, человеческих отношений. 

Главными психологическими новообразованиями данного возрастного 

периода являются: произвольность и осознанность всех психических про-

цессов и их интеллектуализация, их внутреннее опосредование, которое 

происходит при помощи усвоения системы научных понятий; осознание 

собственных изменений в результате развития учебной деятельности. 

В младшем школьном возрасте при нормативном развитии у обучающихся 

активно происходит формирование и развитие многих интеллектуальных, 

социальных и нравственных качеств. Большое количество этих качеств, 

развившихся в младшем школьном возрасте уже останутся неизменными 

на протяжении всей жизни обучающегося. При этом нарушения умствен-

ного развития значительно осложняют процессы формирования и развития 

высших психических функций и дальнейшего обучения. Следовательно, 

необходимо дифференцировать особенности нормативно развивающихся 

обучающихся и обучающихся с умственной отсталостью для построения 

наиболее эффективного педагогического процесса. 
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ТРУД КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Гусева Любовь Сергеевна, учитель, ГБОУ «Березовская школа-

интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы»; п. Монетный, Россия; Luba_gu@mail.ru. 

Аннотация. Работа посвящена проблеме социально-трудовой адаптации выпуск-

ников школ-интернатов для обучающихся по адаптированным общеобразователь-

ным программам. Трудовое обучение в школе-интернат является одним из основ-

ных предметов. Воспитание и обучение таких обучающихся требует большого пе-

дагогического мастерства, особых методов и приемов работы, потому что такие 

дети растут и развиваются, но развитие их замедляется с самого начала и имеет ряд 

специфических особенностей, которые необходимо учитывать при организации 

учебно-воспитательного процесса в школе-интернат.Современные условия жизни в 

социуме требуют от коррекционной школы эффективного решения задач трудового 

воспитания и системы профориентационной работы, как в урочное время, так и во 

внеурочной деятельности, которые являются факторами успешной социализации и 

адаптации обучающихся с умственной отсталостью. От того, насколько успешно 

школьник овладеет рабочей специальностью в стенах школы, зависит, как будет 

проходить его социальная адаптация в общество в дальнейшем, насколько востре-

бованным, а значит финансово независимым, он станет в будущем. В процессе тру-

дового обучения у ребят формируется не только профессионализм, но и мировоз-

зрение, моральные качества, произвольная регуляция деятельности. 

Ключевые слова: трудовая деятельность; социальная реабилитация; школы-

интернаты; адаптированные основные образовательные программы; выбор про-

фессии; трудовое обучение; швейное дело; профессиональная ориентация; оли-

гофренопедагогика; умственная отсталость; умственно отсталые дети; нарушения 

интеллекта; интеллектуальные нарушения; дети с нарушениями интеллекта. 

LABOR AS A FACTOR OF SOCIAL REHABILITATION  
OF CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

Guseva Lyubov Sergeevna, teacher, Berezovskaya Boarding School, Imple-

menting Adapted Basic General Education Programs, Monetny village, Russia. 

Abstract. The work is devoted to the problem of social and labor adaptation of graduates 

of boarding schools for students of adapted general education programs. Labor training in 

a boarding school is one of the main subjects. The education and training of such students 

requires great pedagogical skills, special methods and techniques of work, because such 

children grow and develop, but their development slows down from the very beginning 

and has a number of specific features that must be taken into account when organizing the 

educational process in a boarding school. Modern conditions of life in society require the 

correctional school to effectively solve the problems of labor education and the system of 

career guidance, both in the scheduled time and in extracurricular activities, which are 

factors of successful socialization and adaptation of students with mental retardation. How 

successfully a student will master a working specialty within the walls of the school de-
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pends on how his social adaptation to society will take place in the future, how much 

demand, and therefore financially independent, he will become in the future. In the pro-

cess of labor training, children develop not only professionalism, but also a worldview, 

moral qualities, and arbitrary regulation of activities. 

Keywords: labor activity; social rehabilitation; boarding schools; adapted basic educa-

tional programs; choice of profession; labor training; sewing business; vocational guid-

ance; oligophrenopedagogy; mental retardation; mentally retarded children; intellectual 

disabilities; intellectual impairment; children with intellectual disabilities. 

В современных условиях развития системы специального образова-

ния профессионально-трудовое обучение умственно отсталых детей яв-

ляется одним из главных условий их подготовки к жизни. 

Труд рассматривается: 

 как средство физического, умственного и нравственного воспи-

тания (Эдуард Сеген – французский и американский врач и педагог, один 

из основоположников олигофренопедагогики); 

 как средство активизации учебной деятельности (Ж. Демор – 

бельгийский врач, дефектолог и педагог, основная его работа «Ненор-

мальные дети, воспитание их дома и в школе» (1901)); 

 как средство удовлетворения потребности растущего организма в 

мышечной деятельности (В. П. Кащенко – врач и педагог); 

 как основное средство коррекции познавательной деятельности, 

где основной задачей является профессиональная подготовка детей с ум-

ственной отсталостью (А. Н. Грабов – русский олигофренопедагог) [4]. 

Социальная адаптация личности–это процесс усвоения обучающи-

мися с умственной отсталостью образов поведения, психологических 

установок, социальных норм и ценностей, умений и навыков, позволяю-

щих им успешно функционировать в современном обществе [1, c. 13]. 

Готовность к разнообразной трудовой и творческой деятельности соот-

ветствует школьному возрасту от 10 до 18 лет и в это время, особое зна-

чение в подготовке детей к общественно-полезной деятельности, их 

успешной социализации и реабилитации имеет трудовое обучение и вос-

питание, привитие положительного отношения к труду В это время 

большинство воспитанников школы начинают переходить в юношеский 

возраст, следовательно, актуальной становится учебно-профессиональная 

деятельность и личностное общение, их интересуют вопросы о будущем: 

куда поступать, как быть и жить во взрослом мире? Этот переход в но-

вую жизнь подразумевает и изменения отношений в семье, поэтому про-

водится работа не только в школе, но и с семьей. Но не всегда есть взаи-

мопонимание между школой и семьей, что часто приводит к нежеланию 

задумываться о выборе профессии. 

Для приобретения любой профессии необходимыэлементарные тру-

довые навыки: умение пользоваться инструментами по профилю с со-

блюдением техники безопасности, иметь представление и понимать, ка-
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кие действия должен выполнить для достижения поставленной цели по 

изучаемому предмету. А в процессе систематической работы ребенок 

приобретает уверенность, точность, решительность, что для детей с ум-

ственной отсталостью имеет большую значимость. 

Под социально-трудовой реабилитацией умственно отсталых лиц мы 

понимаем возможное восстановление их активного взаимодействия с 

окружающей действительностью в процессе коррекционно-развивающего 

обучения, воспитания, приспособление их к полезно-трудовой деятельно-

сти, увеличение социального опыта. 

Для этого предполагается система мероприятий, направленных на 

включение обучающихся в жизненно необходимую трудовую деятель-

ность. Содержание процесса определяется культурой и психологией об-

щества с одной стороны и социальным опытом обучающегося с другой 

стороны. Профессионально-трудовое обучение должно быть социально 

значимо т. е.: 

 практически готовить к включению в производительный труд 

общества; 

 использовано, как коррекция психофизических недостатков обу-

чающихся; 

 способствовать формированию нравственных качеств личности.  

Необходимо заложить у воспитанников основу профессиональных 

возможностей, что и должно в дальнейшем определить направление их 

трудового пути. 

В современном социуме ощущается несоответствие между уровнем 

обученности выпускников коррекционных школ и растущими требовани-

ями к подготовке рабочих, идет неуклонное сокращение несложных ви-

дов работ, переход предприятий на новые пути хозяйствования, и это 

создает определенные трудности в реабилитации и социальной адаптации 

лиц, окончивших коррекционные школы, наиболее обостряется пробле-

ма – подготовка к жизни и труду обучающихся. В результате они зача-

стую по окончании обучения оказываются неконкурентоспособными. 

Оптимальной является та среда, в которой они могут приобрести по-

ложительный опыт – это школа. Задача школы: «Создание для детей с осо-

быми образовательными потребностями оптимальных условий обучения, 

воспитания, трудовой подготовки с целью успешной адаптации и социали-

зации их в жизни». В нашей школе профессионально-трудовое обучение 

занимает большую часть учебной программы. Уроки швейного дела изу-

чаются с 5 по 9 класс, учатся швейному мастерству в основном девочки. 

Швейное дело актуально по содержанию, по практической направ-

ленности в вопросах воспитания и обучения. Данный предмет в настоя-

щее время актуален: шитье – лучший помощник для семейной экономи-

ки. Изготовление швейного изделия выполняется в строго определенной 

последовательности, так как любая ошибка, неточность может повлиять 
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на внешний вид готового изделия, благодаря такому выполнению работ у 

детей формируются такие качества как терпеливость, старание, аккурат-

ность, внимательность, настойчивость, самостоятельность. Под руковод-

ством педагога школьники учатся пришивать пуговицы, работать на 

швейных электрических машинках, знакомятся с правилами построения 

чертежей одежды и изготовления выкроек, ремонтировать одежду с по-

мощью заплаток, шить прихватки и фартуки для кухни, постельное белье, 

пижамы, сорочки, головные уборы и даже изготавливают изделия слож-

ных и интересных фасонов: халаты, блузки: прямая блузка без рукавов и 

воротника, блузка с коротким цельнокроеным рукавом; юбки: клешеная 

юбка, юбка «солнце», юбка «полусолнце», цельнокроеные платья, при 

этом ученицы сами моделируют и разрабатывают швейные изделия. Сле-

довательно, умения и навыки, полученные в школьной швейной мастер-

ской помогут в повседневной жизни. Умея шить, можно быстро и легко 

отремонтировать свою одежду или подшить и подогнать изделие по сво-

ей фигуре, купленную в магазине. После окончания школы обучающиеся 

смогут продолжить обучение швейному мастерству и получить профес-

сию швеи или портнихи, уважаемую во все времена, так как умение оде-

вать людей – это древнее ремесло. 

Методы социальной реабилитационной работы в процессе обучения 

достаточно разнообразны и должны быть направлены на развитие мыш-

ления, умения осуществлять анализ технологических процессов, наблю-

дательности, пространственного воображения. Каждый из методов имеет 

свою специфику: 

1. Объяснение – сообщение правил поведения и последовательность 

выполнения различных трудовых приемов и операций.  

2. Инструктаж – сообщение правил по технике безопасности перед 

практическими занятиями. 

3. Беседа профориентационная – материаллогически связан с изуча-

емым предметом. Связь с успешной работой по профессии в будущем. 

4. Демонстрация позволяет развивать элементарные представления 

обучающихся, учит детей наблюдать предмет, выделять в них основные 

черты и сравнивать с другим вариантом [3, с. 54]. 

Основными формами работы по профессионально-трудовой дея-

тельности являются уроки, трудовая практика. Вместе с обучающимися 

организуются праздники труда, «Дни открытых дверей», беседы о труде 

взрослых, просмотры видеороликов о производстве, что в результате зна-

чительно расширяет представления подростков о производстве и про-

буждает интерес к труду. 

Обучающиеся во внеурочное время участвуют в школьных делах и 

праздниках. Делают подарки учителям к Дню учителя, на 8 Марта, родите-

лям к Дню Матери, друзьям, участвуют в школьных выставках и проектах 

«Мир чудес», «Разноцветная Земля», «Пуговка», шьют мягкие игрушки и 
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игрушки-подушки, вышивают декоративными стежками по ткани узоры. 

В детских работах видна чистота, аккуратность как ручного способа шитья, 

так и машинного. Неделя труда «Путешествие в мир профессий», «Моя 

профессия – швея», которая проходит ежегодно в нашей школе, значи-

тельно оживляет работу по трудовому обучению, воспитанию и профори-

ентации. Сюда включают выпуск стенгазет, школьные и областные олим-

пиады, викторины, выставки работ обучающихся с уроков и кружков. 

Таким образом, используя все многообразие форм и методов работы 

по социальной адаптациии реабилитации в профессионально-трудовом 

обучении можно успешно решать задачи:  

– подготовка к выбору профессии, учитывая индивидуальные воз-

можности; 

– участие в производительном труде общества;  

– коррекция психофизических недостатков.  

Коррекционно-педагогическая работа по трудовому обучению с 

применением швейного дела также эффективно способствует социальной 

адаптации и реабилитации в социум обучающихся с умственной отстало-

стью. 
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Аннотация. В данной статье идет речь о влиянии труда и социальной поддержки 

на развитие и реабилитацию людей. Рассмотрены и проанализированы системы 

А. С. Макаренко и Р. Д. Лэйнга. Проведено сравнение данных систем и предполо-

жение, как именно данные системы возможно реализовать в современном мире. 

Ключевые слова: трудовая реабилитация; социализация инвалидов; трудовая 

терапия; социальная поддержка; психологическая поддержка; ОВЗ; ограниченные 

возможности здоровья; лица с ограниченными возможностями здоровья. 

LABOR REHABILITATION OF PERSONS WITH DISABILITIES  
AS A FORM OF THEIR SOCIAL SUPPORT 

Dementyeva Ekaterina Andreevna, Undergraduate Student, Ural State Peda-

gogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Scientific adviser: Kubasov Alexander Vasilievich, Doctor of Philology, Pro-

fessor, Head of the Department of Theory and Methods of Teaching Persons 

with Disabilities, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Abstract. The article examines the impact of labor and social support on the develop-
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considered and analyzed. A comparison of these systems and an assumption about how 

exactly these systems can be implemented in the modern world are made. 
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Идеи реабилитации лиц с ОВЗ при помощи труда как форма их соци-

альной поддержки многоаспектны и связаны с разными сторонами дей-

ствительности и разными науками, в том числе с историей медицины и 

специального образования. Известны эксперименты А. С. Макаренко по 

реабилитации трудных подростков при помощи трудотерапии. В педагоги-

ческой системе А. С. Макаренко труд является одним из главных факторов, 

обусловливающих успешность социализации обучающихся и их девиант-

ное поведение. В «Лекциях о воспитании детей» педагог придерживался 

следующего мнения: «Правильное советское воспитание невозможно себе 
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представить как воспитание нетрудовое. В воспитательной работе труд 

должен быть одним из самых основных элементов». По мнению 

А. С. Макаренко, трудолюбие и способность к труду не имеют под собой 

биологического основания – их необходимо воспитывать в ребенке. Труд 

должен быть творческим, радостным, сознательным, основной формой 

проявления потенциальных возможностей личности. В современной дей-

ствительности концепция трудового воспитания отечественного педагога 

иногда воспринимается как ушедшая в историческое прошлое, однако, как 

нам представляется, она во много еще не исчерпала свои возможности и 

допускает свою «реновацию». Так, весьма актуальными является ряд клю-

чевых идей А. С. Макаренко. Кратко изложим их. 

1. В идеальном коллективе дети связаны общими дружескими, быто-

выми и деловыми целями. Подобный коллектив может стать наиболее 

комфортной средой для развития человека. Сказанное вполне справедли-

во и по отношению к лицам с ОВЗ. 

2. Самоуправление является одним из главных механизмов достиже-

ния эффекта создания комфортного психологического климата в коллекти-

ве. Самоуправление должно помочь воспитанникам реализовать себя, ми-

нуя чувство страха и неуверенности. Кроме того, оно прививает воспитан-

никам чувство ответственности за собственные слова, поступки и решения. 

3. Успешное обучение невозможно в отсутствие трудовой практики, 

а потому дети в созданных коммунах А. С. Макаренко работали по 4 часа 

в день. 

4. Дисциплина является не средством и не инструментом, а резуль-

татом, полноценной нравственной категорией, к которой необходимо 

стремиться. В данной системе воспитания речь о дисциплине идет не как 

о послушании, а как об осознанной внутренней собранности и ответ-

ственности. 

В процессе трудовой деятельности, считал А. С. Макаренко, необхо-

димо формировать у обучающихся умение ориентироваться, планировать 

работу, бережно относиться ко времени, к орудиям производства и к мате-

риалам. Чтобы избежать ранней и узкой специализации следует переклю-

чать воспитанников с одного вида труда на другой, давать им возможность 

получить среднее образование и в то же время овладеть рабочими профес-

сиями, а также навыками по организации и управлению производством. 

Квинтэссенцией методики системы воспитания, по А. С. Макаренко, 

является идея воспитательного коллектива. Суть этой идеи заключается в 

необходимости формирования единого трудового коллектива педагогов и 

воспитанников, жизнедеятельность которого служит питательной средой 

для развития личности и индивидуальности [1; 2]. 

Если теория практика А. С. Макаренко была связана с трудными 

подростками, то зарубежный сходный опыт связан прежде всего с боль-

ными людьми, имеющими когнитивные нарушения. В качестве примера 
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обратимся к работе доктора Р. Д. Лэйнга, работавшего с больными шизо-

френией. Эксперимент, который впоследствии стал известен как «Шум-

ная комната», проходил в 1954-1955 гг. в отделении для неизлечимо 

больных. Доктор Лэйнг предполагал, что если персонал будет друже-

любно и внимательно относиться к больным, давать им чуть больше сво-

боды, то это поможет смягчить течение болезни [3; 4]. Суть эксперимента 

заключалась в следующем: одиннадцать «безнадежных» пациенток с 

хроническими формами шизофрении и две медицинские сестры каждый 

день с понедельника по пятницу с девяти утра до пяти вечера находились 

в большой, специально оборудованной, недавно отремонтированной, хо-

рошо освещенной и полностью меблированной комнате. Возраст пациен-

ток колебался от двадцати двух до шестидесяти трех, но все они находи-

лись в больнице уже не менее четырех лет. 

Вот как Р. Д. Лэйнг описывает второй день эксперимента: «На вто-

рой день в половине восьмого утра меня ожидало одно из самых волну-

ющих переживаний за все время, проведенное в этой палате. Одинна-

дцать пациенток сгрудились около запертых дверей и просто-таки не 

могли дождаться момента, когда они выберутся отсюда и окажутся там 

вместе со мной и двумя сестрами. И пока мы шли туда, они пританцовы-

вали, припрыгивали, делали нетерпеливые круги и тому подобное. Со-

всем не мало для „окончательно съехавших“». 

Основой эксперимента было живое общение между персоналом и 

больными. Последние проводили время за занятиями кулинарией, искус-

ством, рукоделием и так далее. В этой комнате все было предназначено 

для легкого общения и отдыха. На час в день заходил в «Шумную комна-

ту» и сам Р. Д. Лэйнг, отслеживая изменения. 

Через несколько месяцев медсестры полностью наладили отношения 

с пациентками, а пациентки находились в замечательных отношениях 

друг с другом. Все женщины были опрятно одеты, волосы были аккурат-

но уложены и некоторые даже пользовались косметикой. Они часто по-

кидали комнату и помогали персоналу на кухне, при полировке полов 

или чистке лестниц. Иногда они выбирались и за стены больницы, от-

правляясь за чаем, конфетами и принадлежностями для рукоделия. Хотя 

у некоторых сохранялись симптомы шизофрении, они вновь стали вы-

глядеть как обычные люди [3]. 

После некоторых колебаний, пациенткам было позволено обзаве-

стись газовой плитой и духовкой. Теперь они могли готовить себе еду и 

баловаться выпечкой: «Один из психиатров, Ян Кэмерон, прихватил не-

сколько булочек в ординаторскую и предложил угоститься своим колле-

гам. Там, коротая время, сидело семь-восемь человек. И только двое или 

трое оказались достаточно смелы или безрассудны, чтобы попробовать 

булочку, испеченную хронической шизофреничкой» 
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Этот случай подвел Р. Д. Лэйнга к вопросу о том, кто является по-

настоящему сумасшедшим – пациентки или персонал – и почему так за-

зорно съесть булочку, испеченную человеком с диагнозом «шизофре-

ния». Отчет об этом эксперименте появился в 1955 г. в журнале «Лан-

цет»: «За прошедшие двенадцать месяцев в этих пациентках произошло 

много изменений. Их поведение стало социально ориентированным, они 

стали осуществлять активность, которая имела смысл в их маленьком 

обществе. Они лучше выглядели, поскольку стали интересоваться окру-

жающими. Эти изменения весьма радовали штат. У пациентов исчезли 

многие симптомы хронического психоза; в отношениях друг с другом и 

со штатом они стали менее вспыльчивыми, более аккуратными и пере-

стали отпускать непристойности в языке. Медсестры начали хорошо и 

тепло отзываться о них. 

В своей работе мы отталкивались от идеи предоставить пациентам и 

сестрам возможность построить свободные и прочные отношения. Паци-

енты содержались в чистоте, у них было все для того, чтобы вязать, шить 

и рисовать, был граммофон, продукты и все условия для приготовления 

пищи; пациенты и сестры были вольны пользоваться всем, как им было 

угодно. Но, как нам кажется, результаты эксперимента подтвердили 

наши первоначальные догадки о том, что самое главное в той среде, в 

которую включен пациент – это окружающие его люди. <…> Нам кажет-

ся, наш эксперимент доказал, что барьер между больными и штатом воз-

двигается не только больными, он строится обеими сторонами. И устра-

нение барьера должно быть совместным». По прошествии некоторого 

времени все обитательницы «Шумной комнаты» были выписаны [3]. 

Если проводить некоторые параллели между данными идеями, то 

можно заметить, что А. С. Макаренко также отводил немаловажную роль 

социальному влиянию и построению дружественного коллектива. Разуме-

ется, в подходах существуют и отличия – если А. С. Макаренко делал упор 

на труд, будь то сельскохозяйственный или производственный, то 

Р. Д. Лэйнг давал пациенткам больше свободы в выборе занятий. Однако и 

в том и в другом случае специалистам удалось создать коллектив, который 

так смог повлиять на каждого из отдельных членов, что и трудные под-

ростки и больные хронической шизофренией смогли реабилитироваться и 

социализироваться в достаточной степени, чтобы вернуться в общество. 

Возникает закономерный вопрос, возможно ли реализовать подоб-

ные идеи в современной системе образования? И да и нет. С историче-

ской точки зрения, наше время отличается от ситуации 30-50-х гг. про-

шлого века. Система А. С. Макаренко оказывается проблематична, так 

как детский труд в школах возможен только с разрешения родителей, 

однако она возможна в каких-либо клубах по интересам. Идея 

Р. Д. Лэйнга же, на мой взгляд, намного осуществимее в современных 
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реалиях, поскольку ее отличает индивидуальный подход и предоставлен-

ная человеку возможность самому выбирать род деятельности.  

Данные подходы, безусловно, имеют некоторые отличия, но они 

сходны по своей сути – главный фактор реабилитации – это социальная 

трудовая среда, которая влияет на человека. Создание благоприятной 

микросреды, связанной с трудовой деятельностью, позволяет реализовы-

вать реабилитацию лиц с ОВЗ наиболее эффективно и доступно. 
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Игровая деятельность очень важна для детей с нарушением интел-

лекта. Это объясняется тем, что вся коррекционно-педагогическая работа 

с детьми с умственной отсталостью осуществляется посредством игр.  

Но дети с проблемами в психофизическом развитии требуют особого 

подхода в этом отношении, поскольку их игровая деятельность у них 

значительно отстает от нормы. 

Игра помогает ребенку с ОВЗ адаптироваться к обществу. Это связа-

но с тем, что игра является ведущим видом деятельности, в которой мо-

жет произойти практическое развитие освоения реального социального 

пространства: в символических действиях ребенок проигрывает отноше-

ния людей, символически идентифицируясь и обособляясь от персона-

жей, которые он добровольно  вводит в игровые сюжеты [6]. 

© Дьячкова В. А., 2021 
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Проблема игровой деятельности умственно отсталых детей была 

изучена Л. Б. Баряевой, А. Зариным, М. Соколовой, Е. А. Стребелевой, 

Э. Куляшей и др. 

В игре ребенок имеет возможность реализовывать и углублять свои 

знания. Через игру он входит в мир взрослых, что немало способствует 

социальной адаптации ребенка. В игре у детей складывается символиче-

ская (знаковая) функция сознания, состоящая в использовании вместо 

реальных предметов их заместителей. 

Организуя детскую игру, взрослый в первую очередь влияет на эмо-

циональное состояние ребенка, поддерживает его положительные эмо-

ции. Во время игры педагог направляет ребенка, организуя его поведе-

ние: учит его следовать правилам игры, показывает, где и с какой игруш-

кой удобнее играть, воспитывает бережное отношение к игрушкам, учит 

не бросать их и класть на место. 

Игрушки являются одним из необходимых педагогических средств, 

которые стимулируют развитие творческой активности детей. Особенно 

осторожно, игрушки должны быть выбраны педагогом для игры, расска-

зывая историю, нужно опираться на свой жизненный опыт, наделяя геро-

ев историй своими эмоциями, чувствами, мечтами, страхами, так как они 

должны точно отражать реальные жизненные ситуации. Все игрушки, 

которые использует ребенок в игровой деятельности, обязательно долж-

ны быть похожи на реальные объекты. 

Игрушка для ребенка полна смысла. В игре они заменяют ему пред-

меты и становятся носителями определенных отношений между людьми. 

Ребенок, манипулируя игрушкой, копирует действия взрослого. 

Таким образом, можно сделать вывод, что игра, являющаяся веду-

щим видом деятельности в дошкольном возрасте, способствует всесто-

роннему развитию ребенка; через деятельностную игру с игрушкой, в 

частности с куклой, происходит социальная адаптация ребенка, перенос 

полученных в игре знаний в реальную жизнь [7]. 

У детей с тяжелой умственной отсталостью игра развивается чрез-

вычайно медленно и без специальных тренировок остается на уровне ма-

нипуляций с игрушками. Многие действия с игрушкой у таких детей од-

нообразные и, как правило, не имеют игрового контента. 

Нарушение темпа психического развития и его особенности, по-

видимому, определяют недостаточное развитие игровой активности у 

умственно отсталых детей уже в раннем возрасте. Задержка сенсомотор-

ного развития замедляет образование более сложных системных процес-

сов у ребенка (память, мышление, речь), а также затрудняет овладение 

основными видами деятельности. У детей с умеренной и сильной степе-

нью умственной отсталости действия с объектами часто являются неспе-

цифическими манипуляциями (бросание объектов и игрушек на полу, 

сосание, грызут, постукивание и т. д.) [1]. 
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Все эти функции приводят к длительной задержке в разработке всех 

компонентов игровой активности у этих детей. 

Необученные дети с тяжелой умственной отсталостью не показыва-

ют потребности в игре. Они не проявляют интереса к игрушкам или в 

игре с ними. У некоторых детей наблюдается выборочный интерес к сво-

им любимым игрушкам, с которыми они предпочитают играть. Тем не 

менее, этот интерес является расплывчатым, коротким и неустойчивым. 

У таких детей отсутствует поглощение игрой, любые стимулы быстро 

отвлекают их внимание от игры, после чего она останавливается [2]. 

Целевой компонент также не формируется у детей. Их действия не 

являются значимыми и целенаправленными. Ребенок не знает, как уста-

новить конкретную игровую цель. Часто механически или по подража-

нию взрослому, он выполняет определенные простые манипуляционные 

действия с игрушками, не отражая ни физических свойств, ни цели объ-

ектов. И только под влиянием длительной тренировки некоторые дети 

разрабатывают способность сознательно установить элементарную цель 

в игре с помощью взрослого (бросить куклу в коляску, накормить, одеть 

куклу и т. д.). 

В процессе длительной тренировки эти дети могут освоить не только 

различные игровые действия, но и различные варианты их цепочек, кото-

рые необходимы для развертывания сюжетов и сюжетно-

демонстрационных игр сюжета. Последовательное выполнение несколь-

ких действий очень сложно для детей этой категории, поэтому они до-

пускают нарушения порядка действий в цепочке, часто забывая о том, 

что делать дальше и ждут подсказки от педагога. 

Дети с тяжелой умственной отсталостью, как правило, используют 

игрушки, которые являются копиями объектов окружающей реальности. 

Функция замещения у них не формируется самопроизвольно. Поэтому их 

нужно учить использовать различные предметы не только по назначе-

нию, но и как заменителей. Неспособность использовать замещающие 

объекты связана не только с недостаточным развитием у детей творче-

ского мышления и воображения, но и с бедным запасом представлений о 

мире вокруг, скудным опытом предметных действий [2]. 

Все это позволяет сделать вывод, что в процессе образования и вос-

питания детей с тяжелой умственной отсталостью особую роль следует 

уделить формированию игровой деятельности. 

Задачи обучения и воспитания на год: 

1. Формировать умение проявлять интерес к играм и игрушкам. 

2. Формировать умение адекватно, в соответствии с функциональ-

ным назначением, использовать простые образные игрушки. 

3. Формировать умение выполнять игровые действия (совместно со 

взрослым, по подражанию, по образцу). 
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4. Воспитывать интерес и потребность в эмоциональном общении с 

педагогом и с детьми по ходу игры, используя как речевые, так и нерече-

вые средства общения. 

5. Развивать умение подражать неречевым и речевым звукам, ими-

тировать соответствующие движения и звуки (плач куклы, мотор маши-

ны и т. д.). 

6. Развивать умение выполнять простые игровые действия, соеди-

нять их в простую цепочку игровых действий, отражающую бытовую 

ситуацию. 

Для реализации поставленных задач был составлен план работы по 

социализации умственно отсталых дошкольников с использованием сю-

жетно-ролевых игр. 

1. Занятия по обучению сюжетно-ролевой игре. Необходимо соста-

вить примерное проектирование коррекционно-развивающей работы по 

обучению сюжетно-ролевой игре. На еженедельных занятиях учителя-

дефектолога у детей необходимо формировать особое отношение к кукле 

как к «игровому заместителю человека». Обучать новым игровым дей-

ствиям с куклой, которые необходимо закреплять в индивидуальной ра-

боте с воспитателями. 

2. Создание развивающей среды. Для успешной реализации постав-

ленных задач необходимо создание соответствующей развивающей сре-

ды в помещении группы. Атрибутика кукольного уголка должна видоиз-

меняться в зависимости от проводимой игры. Постепенно вводятся пред-

меты-заместители (например, кубик – кусок мыла), дети учатся исполь-

зовать их в игре по назначению. 

3. Обогащение жизненного опыта детей. Работа по этому направле-

нию ведется посредством проведения дидактических игр с куклой, 

направленных на подготовку к сюжетно-отобразительной игре. Также 

обогащение жизненного опыта детей проводится на специально органи-

зованных занятиях учителя-дефектолога по развитию речи и формирова-

нию представлений об окружающем мире. На этих занятиях дети знако-

мятся с предметами и явлениями, необходимыми для проведения сюжет-

но-отобразительной игры, в соответствии с изучаемой лексической темой 

(например: одежда, предметы посуды, постельные принадлежности, ме-

бель). 

4. Общение взрослого с детьми в процессе игры. Для успешного 

обучения игровой деятельности является необходимым общение педагога 

с ребенком во время проведения игры. Педагог разъясняет последова-

тельность игровых действий, одновременно демонстрируя их, с целью 

последующего соединения действий в простую игровую цепочку. Также 

во время непосредственного общения в игре педагог показывает образец 

правильной, грамотной речи, учит звукоподражанию и выполнению дей-
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ствий по словесной инструкции. Все это способствует расширению пас-

сивного и активизации активного словаря воспитанников. 

Работа с использованием сюжетно-ролевых игр должна способство-

вать, по нашему мнению, положительной динамике в развитии умственно 

отсталых детей и их поведению в социуме. 
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Аннотация. В статье представлен краткий анализ результатов психодиагностиче-

ской работы. Исследование было направлено на выявление особенностей развития 

механизмов адаптации у детей младшего школьного возраста с общим недоразви-

тием речи, четкое определение которых позволяет обеспечить грамотное осуществ-

ление коррекционно-развивающей работы. Автор представляет перечень психодиа-

гностических методик, информацию о базе исследования и контингенте испытуе-

мых. В данной работе рассматриваются результаты наиболее показательных психо-

диагностических методик, а именно: методика диагностики тревожности, включа-

ющая наблюдение по Р. Сирсу и анкетирование школьной мотивации по 

Н. Г. Лускановой. В статье представлены, как количественные, так и качественные 

результаты, полученные в ходе констатирующего этапа эксперимента. Значитель-

ное внимание уделяется качественному анализу результатов, в котором описывают-

ся особенности поведения и эмоциональных реакций у детей с разными уровнями 

адаптации. Количественные показатели отображены в таблицах. Описаны харак-

терные признаки адаптации в младшем школьном возрасте, и особенности их про-

явлений у выбранной нозологической группы, которые были выявлены в ходе ис-

следования. Статья подводит некоторые итоги изучения в виде обоснования необ-

ходимости в осуществлении грамотной коррекционно-развивающей помощи. 
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Abstract. The article presents a brief analysis of the results of psychodiagnostic 

work.The study was aimed at identifying the development of adaptation mechanisms in 

children of primary school age with general speech underdevelopment, a clear defini-

tion of which allows you to ensure the competent implementation of correctional and 

developmental work. The author presents a list of psychodiagnostic techniques, infor-

mation about the research base and the contingent of subjects. This paper examines the 

results of the most indicative psychodiagnostic techniques, namely: the technique for 

diagnosing anxiety, including observation according to R. Sears and questioning school 

motivation according to N. G. Luskanova. The article presents both quantitative and 

qualitative ones obtained during the ascertaining stage of the experiment. Considerable 

attention is paid to the qualitative analysis of the results, which describes the character-

istics of behavior and emotional reactions in children with different levels of adapta-

tion. Quantitative indicators are shown in tables.The characteristic features of adapta-

tion in primary school age, and the features of their manifestations in the selected noso-

logical group, which were identified during the study, are described. The article sum-

marizes some of the results of the study in the form of justifying the need for the im-

plementation of competent correctional and developmental assistance. 

Keywords: adaptation of children; junior schoolchildren; psychological diagnostics; 

psychodiagnostic techniques; speech therapy; speech disorders; children with speech 

impairments; speech violations; general speech underdevelopment. 

Проблема адаптации младших школьников с общим недоразвитием 

речи является актуальной на сегодняшний день, это связано с противоре-

чием между возможностью и желанием к общению у детей данной нозоло-

гической группы. Данная тема рассматривалась в трудах таких научных 

деятелей, как: Л. С. Выготский, Н. Л. Коновалова, И. А. Коробейникова, 

В. П. Кузнецов, Ф. Б. Березин и др. По их мнению, дети с общим недораз-

витием речи с ранних периодов развития находятся в частичной социаль-

ной изоляции, которая имеет значительное влияние на адаптацию, социа-

лизацию и особенности формирования межличностных отношений [1; 4].  

В данной статье, хотелось бы отразить особенности механизмов 

адаптации у данной категории детей в виде анализа результатов конста-

тирующего этапа эксперимента, направленного на оптимизацию меха-

низмов адаптации у детей младшего школьного возраста с общим недо-

развитием речи в условиях психолого-педагогического сопровождения 

образования. 

Дети с общим недоразвитием речи представляют собой большую и 

очень разнообразную группу, как по характеристике нарушения речи, так 

и по их происхождению и условиям социального развития. Общими пси-

хологическими требованиями к организации и проведению обследования 

таких детей являются: предварительное знакомство с историей развития, 

наблюдение за поведением и деятельностью ребенка в группе, на заняти-

ях, в часы досуга. Особое значение придается установлению контакта с 

ребенком, организации места проведения исследования, выбору и адап-

тации методик [1; 3]. 

© Зимина А. А., 2021 
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Для исследования механизмов адаптации у детей младшего школь-

ного возраста с общим недоразвитием речи, использовались такие психо-

диагностические методики, как:  

1. Л. А. Венгер «Школа зверей». 

2. Р. Сирс «Методика диагностики тревожности, включающая 

наблюдение». 

3. Г. Г. Моргулец «Краски».  

4. «Изучение социально-психологической адаптации ребенка в шко-

ле» по Э. М. Александровской. 

5. Н. Г. Лусканова «Школьная мотивация». 

6. О. А. Орехова тест «Домики» [2; 5]. 

Эмпирическая часть исследования проводилась на базе Государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургская школа-интернат № 6, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы», г. Екатеринбург, ул. Дарвина 

4. В исследовании принимали участие дети младшего школьного возраста 

с нарушениями речи, а именно 19 обучающихся 3-х классов. 

В данной статье хотелось бы отразить результаты наиболее показа-

тельных психодиагностических методик в рамках данного исследования, а 

именно: методика диагностики тревожности, включающая наблюдение по 

Р. Сирсу и анкетирование школьной мотивации по Н. Г. Лускановой [2; 5].  

Методика диагностики тревожности, включающая наблюдение по 

Р. Сирсу осуществлялась непосредственно психологом, с целью выявле-

ния тревожности у детей младшего школьного возраста с общим недо-

развитием речи.  

Таблица 1 

Данные об уровне тревожности у испытуемых  

в абсолютных единицах и процентах (по методике Р. Сирса) 

Тревожность 
Количество испытуе-

мых (в абс. ед) 

Количество испытуе-

мых в % 

Высокая 5 26 

Средняя 7 37 

Низкая 7 37 

Из данных в таблице следует, что у 37% обучающихся выявлен низ-

кий уровень тревожности, что свидетельствует о высокой адаптации в 

учебном коллективе, а также о сниженном чувстве ответственности в вы-

полняемой ими учебной деятельности, поэтому необходимо обратить вни-

мание на мотивы деятельности обучающегося. У 37% испытуемых наблю-

дается средний уровень тревожности, что свидетельствует об их средней 

адаптации в учебном коллективе, в образовательной организации, наличии 

переживаний на фоне учебной деятельности, которые осознаются и в по-

следствии имеют решение или избегание проблемной ситуации. Высокий 
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уровень тревожности отмечается у 26% обучающихся, что свидетельствует 

о том, что помимо поведенческих реакций на внешние раздражители, у 

детей прибавляются вегетативные реакции организма на стресс, как потли-

вость и покраснение. Данной категории детей характерны особые пережи-

вания на фоне образовательного процесса и коммуникативной ситуации, 

проявления агрессии и сниженной адаптации.  

При проведении обследования с помощью метода анкетирования по 

Н. Г. Лускановой, направленного на выявление школьной мотивации, так 

же, были учтены все специальные условия [2]. 

Таблица 2 

Информация об уровне школьной мотивации у испытуемых  

в абсолютных единицах и процентах  

(по анкетированию Н. Г. Лускановой) 

Тревожность 
Количество испытуе-

мых (в абс. ед) 

Количество испытуе-

мых в % 

Очень высока 1 5 

Высокая 4 21 

Средняя 3 16 

Низкая 5 27 

Очень низкая 6 31 

Таким образом, стоит отметить, что 31% испытуемых имеют очень 

низкий уровень школьной мотивации, такие дети испытывают серьезные 

трудности в школе: они не справляются с учебной деятельностью, испы-

тывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 

учителем. 27% испытуемых имеют низкий уровень школьной мотивации, 

подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропус-

кать занятия. 21% – высокий уровень школьной мотивации, наиболее 

типичный уровень для младших школьников, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. 16% – средний уровень, положительное отноше-

ние к школе, но школа привлекает больше внеучебными  сторонами. По-

знавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и 

учебный процесс их мало привлекает. И всего 5% имеют очень высокий 

уровень школьной мотивации [5]. 

Отсюда следует, что оценив механизмы адаптации у детей младшего 

школьного возраста с общим недоразвитием речи, большинство обучаю-

щихся имеют негативное отношение к учебной деятельности, сложности 

при взаимодействии со сверстниками и учителями, трудности в межлич-

ностных отношениях и повышенную тревожность. 

Полученные данные в ходе констатирующего этапа эксперимента 

подтверждают необходимость составления и реализации коррекционной 

программы по оптимизации механизмов адаптации у детей младшего 

школьного возраста с общим недоразвитием речи. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ  
МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Иванова Анна Юрьевна, студент 3 курса, бакалавриат, Тульский госу-

дарственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого; Россия, 

г. Тула; dog71rus@mail.ru. 

Аннотация. Работа посвящена проблеме особенностей развития мыслительных 

операций у старших дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР). 

Раскрыта критериальная база, охарактеризованы уровни и представлена про-

грамма диагностики особенностей развития мыслительных операций у старших 

дошкольников с задержкой психического развития. Также затронуты вопросы 

развития и коррекции особенностей развития мыслительных операций у старших 

дошкольников с задержкой психического развития. 

Ключевые слова: мыслительные операции; старшие дошкольники; задержка 

психического развития; ЗПР; дети с задержкой психического развития. 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MENTAL OPERATIONS 
IN OLDER PRESCHOOLERS WITH MENTAL RETARDATION 

Ivanova Anna Yurievna, 3
rd

 year Undergraduate Student, Tula State Peda-

gogical University named after L.N. Tolstoy, Tula, Russia. 

Abstract. The work is devoted to the problem of features of development of thought 

operations in senior preschool children with mental retardation (mental retardation). 

The criterial base is revealed, the levels are characterized and the program of diagnos-

tics of features of development of thinking operations in senior preschool children with 

delayed mental development is presented. The questions of development and correction 

of features of development of thinking operations in senior preschool children with 

mental retardation are also touched upon. 

Keywords: mental operations; older preschoolers; impaired mental function; children 

with mental retardation. 

Для старших дошкольников интеллектуальное развитие играет важ-

ную роль, потому что его особенности напрямую связаны с успешной 

учебной деятельностью. Успехи и неудачи в учебной деятельности отра-

жаются на всех сторонах личности ребенка. 

Одним из центральных вопросов интеллектуального развития явля-

ется вопрос о развитии мышления и как следствие развитие мыслитель-

ных операций, как неотъемлемых составляющих процесса мышления.  

Развитие мыслительных операций в дошкольном возрасте приводит 

к формированию дедуктивного мышления у ребенка, под которым пони-

мается умение согласовывать свои суждения друг с другом и не впадать в 

противоречия. 

© Иванова А. Ю., 2021 



71 

Мыслительные операции, по мнению большинства авторов, – это от-

дельные, законченные, устойчивые, повторяющиеся действия, посред-

ством которых мышление приобретает исходную информацию; это «спе-

цифические элементы мышления» [1]. 

Задержка психического развития, как официальный термин был пред-

ложен Г. Е. Сухаревой. Непосредственно под задержкой психического раз-

вития или ЗПР подразумевается «нарушение нормального темпа психиче-

ского развития и незрелость эмоционально-волевой сферы, которое харак-

теризуется недостаточным уровнем развития ВПФ». Изучением данной 

проблемы занимались: Н. Ю. Борякова, Е. Н. Васильева, Г. Н. Ефремова, 

В. И. Лубовский, Н. Г. Поддубная, Е. С. Слепович, Р. Д. Триггер [2]. 

Для дифференциальной диагностики задержки психического разви-

тия от других нарушений в развитии, важным показателем при оценке 

психического развития ребёнка является развитие мышления и уровень 

сформированности мыслительных операций. 

Всесторонне углубленное исследование психики детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) важно для совершенствования существую-

щих и разработки новых методов специального обучения и воспитания. 

Для детей с задержкой психического развития вполне закономерна за-

держка и несформированность в развитии мыслительных операций: анали-

за, синтеза, абстрагирования, обобщения и сравнения. Подтверждение дан-

ной аксиомы можно найти в работах таких авторов как Т. А. Власова, 

В. И. Лубовский, Н. А. Никашина, В. А. Лапшин и Б. П. Пузанов [2]. 

Проведенный теоретический анализ научной и теоретической лите-

ратуры в рамках рассматриваемой проблемы позволил организовать и 

провести диагностическое исследование, с целью выявления уровня раз-

вития мыслительных операций у старших дошкольников с задержкой 

психического развития.  

Для осуществления диагностики развития особенностей развития 

мыслительных операций у старших дошкольников с ЗПР были сформули-

рованы следующие критерии оценки и подобраны методы диагностики: 

Сравнение – установление сходства и различия между предметами и 

явлениями или их отдельными признаками. Анализ – расчленение пред-

мета или явления на образующие их части, т. е. выделение в них отдель-

ных частей, признаков и свойств. Синтез – соединение  отдельных эле-

ментов, частей или признаков в единое целое. Классификация – распре-

деление предметов по видам, классам, группам, разрядам в зависимости 

от их существенных признаков. Обобщение – группировка изображения 

предметов по родовой принадлежности. 

Согласно выделенным критериям были подобраны диагностические 

методики для детей старшего дошкольного возраста, такие как: «Обведи 

контур» Р. С. Немов; «Нелепицы» Р. С. Немов; «Разрезные картинки» 

Н. Л. Белопольская; «Классификация фигур» – переработанная методика 
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А. Я. Ивановой по принципу обучающего эксперимента;  «Обобщение 

понятий» – интерпретация Л. Ю. Субботиной. 

В ходе выполнения заданий испытуемые продемонстрировали общий 

пониженный уровень развития мыслительных операций, таких как сравне-

ние, анализ, синтез, классификация, обобщение. Дети в большинстве своем 

не справляются с заданиями, после обучения не переходят к самостоятель-

ному способу выполнения, не способны осуществить операцию сравнения, 

анализ и синтез для детей не доступны в большинстве случаев. Классифи-

кация либо не доступна, либо осуществляется по какому-то отдельно взя-

тому признаку. Группировка изображения предметов по родовой принад-

лежности детьми преимущественно не осуществляется.  

Все это говорит о необходимости проведения коррекционно-

развивающей работы по развитию мыслительных операций сравнения, 

анализа, синтеза, классификации, обобщения у старших дошкольников с 

ЗПР. 

Коррекционная работа по развитию мыслительных операций у 

старших дошкольников с задержкой психического развития должна 

предусматривать такие направления развития и коррекции, как: 

 развивать способность к сравнению; 

 развивать умение выделения сходства и различия; 

 развивать способность к анализу и синтезу, самоанализу; 

 развивать умение классифицировать и обобщать; 

 развивать произвольность. 

В ходе коррекции для положительной динамики развития мысли-

тельных операций у старших дошкольников с ЗПР рекомендуется ис-

пользование различных дидактических игр, в процессе которых будут 

задействованы такие мыслительные операции как сравнение, анализ, 

синтез, классификация, обобщение [3]. 

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что мыслитель-

ные операции старших дошкольников, имеющих задержку психического 

развития, нуждается в коррекции и важнейшую роль в этом процессе иг-

рает своевременная диагностика и верно определенные направления кор-

рекционной работы. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ  
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

Кононова Елена Валентиновна, педагог-психолог, ГБОУ СО «Екатерин-

бургская школа № 1»; Россия, г. Екатеринбург; E-V-Kononova@mail.ru. 

Аннотация. Работа посвящена проблеме коррекции развития детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так как они нуждаются не толь-

ко в медицинской помощи, но так же в специальных условиях и методах воспи-

тания и обучения. Уровень приспособления таких ребят к жизни в обществе и к 

выполнению общественно полезного труда требует усилий многих специалистов. 

Коррекционная работа с умственно отсталым ребенком позволяет максимально 

скорригировать дефект и предотвратить вторичные отклонения. 

В последние годы все чаще семьи, в которых появляется ребенок с нарушением 

интеллекта, выражают желание воспитывать такого ребенка дома, а не передавать 

его в дом-интернат системы социальной защиты. Родители остро нуждаются в 

психологической и педагогической помощи, чтобы полноценно воспитывать ре-

бенка в семье. Поэтому необходимо выстраивать психолого-педагогическую по-

мощь детям и родителям с первых дней пребывания ребенка в школе. 

Организация работы педагога психолога по развитию и коррекции детей с ум-

ственной отсталостью, направлена на активизацию познавательных процессов, 

формирование эмоциональной устойчивости и саморегуляции, что позволяет в 

определённой мере компенсировать отставание в развитии. 

Ключевые слова: психические процессы; дизонтогенез; психологическая по-

мощь; олигофренопедагогика; умственная отсталость; умственно отсталые дети; 

нарушения интеллекта; интеллектуальные нарушения; дети с нарушениями ин-

теллекта. 

PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO CHILDREN  
WITH MENTAL RETARDATION (INTELLECTUAL DISABILITIES) 

Kononova Elena Valentinovna, Teacher-Psychologist, Ekaterinburg School 

No. 1, Ekaterinburg, Russia. 

Abstract. The work is devoted to the problem of correcting the development of chil-

dren with mental retardation (intellectual disabilities), since they need not only medical 

care, but also special conditions and methods of education and training. The level of 

adaptation of such children to life in society and to the performance of socially useful 

work requires the efforts of many specialists. 

Correctional work with a mentally retarded child allows you to maximally correct the 

defect and prevent secondary deviations. 

In recent years, families with a child with an intellectual disability have increasingly 

expressed a desire to raise such a child at home, rather than transfer it to a boarding 

school of the social protection system. Parents are in dire need of psychological and 

pedagogical assistance to fully raise their child in the family. Therefore, it is necessary 
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to build psychological and pedagogical assistance to children and parents from the first 

days of the child’s stay in school. 

The organization of the work of a teacher psychologist for the development and correc-

tion of children with mental retardation is aimed at activating cognitive processes, 

forming emotional stability and self-regulation, which allows to compensate for the lag 

in development to a certain extent. 

Keywords: mental processes; dysontogenesis; psychological help; oligophrenopeda-

gogic geek; mental retardation; mentally retarded children; intellectual disabilities; 

intellectual impairment; children with intellectual disabilities. 

Умственная отсталость относится к болезням – дизонтогиниям 

(нарушение процесса индивидуального развития). При каждом варианте 

дизонтогенеза необходимо грамотно выстроить коррекционный маршрут 

занятий, который может включать работу педагога психолога. 

Дефекты развития познавательной сферы чрезвычайно неоднородны 

по происхождению. Соответственно могут существовать многочислен-

ные разнообразные механизмы, нарушающие формирование развития 

мозга, а также большое число самостоятельных патологических форм 

умственной отсталости. Общим для всех форм патологии, входящих в 

данную группу аномалий развития, является интеллектуальный дефект 

той или другой степени, определяющий степень недоразвития всей пси-

хики ребенка в целом, его адаптивных возможностей, всей его личности. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обычно пользуются непреднамеренным запоминанием. 

Они запоминают то, что кажется интересным, привлекает их внимание. 

Существенным для характеристики памяти таких учеников, а также для 

обоснования благоприятного прогноза их развития является то, что они 

способны с большим успехом запоминать материал, который им понятен. 

Именно понимаемое содержание усваивается детьми с умственной отста-

лостью быстрее, точнее и прочнее по сравнению с тем, что лишь заучива-

ется путем многократных повторений. 

Невозможность опосредованного запоминания у детей с психиче-

ским недоразвитием обусловлена трудностями смысловой организации 

запоминаемого материала. В связи с этим важными направлениями пси-

хокоррекции памяти являются: 

– формирование объема памяти в зрительной, слуховой и осязатель-

ной модальностях; 

– развитие приемов ассоциативного и опосредованного запоминания 

предметов в процессе игровой деятельности. 

Развитие эмоциональной сферы учеников с интеллектуальными 

нарушениями в значительной мере определяется внешними условиями, 

важнейшими из которых являются специальное обучение и правильная 

организация всей жизни. Свойственные детям с умственной отсталостью 

импульсивные проявления злобы, обиды, радости и т. п. могут быть по-

© Кононова Е. В., 2021 
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стоянно сглажены путем целенаправленного воспитания ребенка, помо-

гающего формированию положительных привычек и правильного пове-

дения в быту, необходимых для социальной адаптации. 

Психологическая помощь детям с умственной отсталостью является 

комплексным процессом, включающим в себя следующие направления: 

– изучение (диагностику) уровня развития детей; 

– организацию индивидуальных и групповых занятий педагога пси-

холога с детьми; 

– консультативную психологическую помощь педагогам; 

– консультативную помощь родителям. 

Важным элементом психологического сопровождения при обучении 

и воспитании детей с выраженным нарушением интеллекта является диа-

гностика уровня их развития. Даже минимальные изменения в знаниях, 

характере выполнения действий, в общении, стараюсь своевременно вы-

являть и на их основе строить дальнейшую работу. С результатами 

наблюдений обязательно знакомлю педагогов, родителей для координа-

ции совместных усилий педагога психолога и воспитания в семье. 

Индивидуальные и групповые занятия имеют коррекционно-

развивающую направленность. Занятия подобраны с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и позволяют развивать ребёнка исхо-

дя из структуры его «дефекта», работать в зоне его ближайшего развития. 

В ходе таких занятий формируются, как познавательная, так и эмоцио-

нально-волевая сфера младших школьников. На своих занятиях особое 

внимание уделяю игре, так как именно игра является ведущим видом дея-

тельности в данный период жизни человека. Кроме того, учу общаться со 

сверстниками, уделяю внимание совершенствованию, как мелкой мотори-

ки, так и общей координации движений ребёнка. Большое внимание отдаю 

индивидуальной работе с обучающимися. Провожу доверительные беседы, 

упражнения на поднятие самооценки, а также игротерапию, ролевые игры. 

Процесс консультирования обычно проходит в два этапа: а) первич-

ное консультирование – во время которого обычно собираются основные 

данные и уточняется запрос; б) повторное консультирование – для полу-

чения более объективной информации с помощью диагностических ме-

тодов, определения плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, 

родителям даю рекомендации по взаимодействию с ребенком и способам 

преодоления трудностей.  

Чтобы оценить зону актуального развития ребенка и выбрать содер-

жание индивидуальных программ? Совместно с педагогами выявляем 

уровень сформированности и доступности тех или иных видов деятель-

ности, развития психических процессов, их обеспечивающих, т. е. крите-

рии доступности и сформированности тех или иных видов деятельности. 

При составлении психокоррекционной групповой программы стара-

юсь учитывать степень тяжести нарушения психических функций.  
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При формировании у детей эмоциональной сферы ориентируюсь на 

игровую предметно-практическую деятельность, доступную ребенку с 

умственной отсталостью Эмоции представляют собой один из наиболее 

внешне обнаруживающихся феноменов внутренней жизни ребенка. При 

коррекции эмоциональной сферы стараюсь сохранить естественные ме-

ханизмы развития ребенка, сделать все для того, чтобы предотвратить 

всякое возможное их искажение и торможение, развивать навыки соци-

ального поведения, формировать чувство принадлежности к группе, учу 

выражать своё отношение к другим людям, развиваю  любознательность, 

наблюдательность. В своей работе использую различные игры и упраж-

нения: упражнение «Нарисуй эмоцию» (под музыку), «Страшные звуки»; 

психогимнастика «Ручеек радости», игра «Доброе животное», «Я стра-

шилок не боюсь, в кого хочешь – превращусь» и т. д. 

В результате психологическая помощь, развивает готовность ребен-

ка к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с окружаю-

щими людьми, формирует основы учебной деятельности, способствует 

развитию познавательных психических процессов. 

Мой опыт может быть использован педагогом психологом в коррек-

ционной школе при работе с детьми с умственной отсталостью. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям эмоциональной и волевой сфер у 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. В статье обос-

нована актуальность данной проблемы с опорой на современные исследования 

авторов, занимающихся этой проблемой. Рассматривается содержательная харак-

теристика понятия задержка психического развития. Описывается специфика 

эмоционально-волевой сферы этой группы детей: тревожность, беспокойство, 

частая смена настроения, эмоциональная неустойчивость, а также связанные с 

этим нарушения поведения. Приведены отличия детей с задержкой психического 

развития от нормально развивающихся сверстников, а также детей с умственной 

отсталостью. Рассматривается роль эмоций в деятельности детей дошкольного 

возраста с ЗПР. Описано поведение ребенка с задержкой психического развития 

при взаимодействии со взрослыми и сверстниками.  
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the emotional and volitional 

spheres of preschool children with mental retardation. The article substantiates the rele-

vance of this problem based on the modern research of the authors dealing with this 

problem. The content characteristic of the concept of mental retardation is considered. 

The article describes the specifics of the emotional-volitional sphere of this group of 

children: anxiety, anxiety, frequent mood changes, emotional instability, as well as 

related behavioral disorders. The differences between children with mental retardation 

from normally developing peers, as well as children with mental retardation are given. 

The role of emotions in the activities of preschool children with mental retardation is 
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considered. The behavior of a child with mental retardation in interaction with adults 

and peers is described. The article also presents the authors dealing with this problem.  

Keywords: emotional and volitional sphere; emotions; emotional development; pre-

schoolers; impaired mental function; children with mental retardation. 

Проблема недоразвития эмоционально-волевой сферы в развитии де-

тей дошкольного возраста является актуальной, потому что именно эмоци-

ональное развитие и воспитание является одной из основ человеческой 

личности, является условием ее полноценного и своевременного развития. 

Задержанное психическое развитие является одной из наиболее рас-

пространенных форм психических нарушений. Задержка психического 

развития (ЗПР) – это тип психического развития ребенка, характеризую-

щийся незрелостью отдельных психических и психомоторных функций 

или психики в целом, формирующийся под влиянием наследственных, 

социально-средовых и психологических факторов [2]. 

У детей дошкольного возраста с ЗПР отмечается отставание в разви-

тии эмоций, что проявляется в эмоциональной неустойчивости, лабиль-

ности и немотивированности смены настроений, а также их контрастных 

проявлений. 

Любая незначительная причина может вызвать эмоциональное воз-

буждение или аффективную реакцию, неадекватную ситуации. Дошколь-

ник то доброжелателен к сверстникам, то начинает проявлять агрессию, 

направленную не на конкретный поступок личности, а на саму личность. 

Часто у детей с ЗПР наблюдается состояние тревожности, беспокой-

ства. В отличие от нормально развивающихся детей, они гораздо в мень-

шей степени нуждаются во взаимодействии со сверстниками. Такие дети 

предпочитают одиночные игры. При построении совместной, чаще всего 

спонтанной, игры отмечается устойчивость межличностных взаимоот-

ношений: они не выделяют друзей-сверстников, с которыми предпочита-

ли бы играть. Взаимодействие таких детей носит ситуативный характер. 

Дети предпочитают общение со взрослыми или с детьми старше себя, но 

и в этих случаях не проявляют значительной активности. 

Как существенную особенность можно отметить своеобразие прояв-

лений регулятивной функции эмоций в деятельности детей дошкольного 

возраста с ЗПР. Когда у ребенка возникают трудности при выполнении 

заданий, то это может вызвать у него резкие аффективные вспышки или 

острые необоснованные эмоциональные реакции. Они могут возникнуть 

и при ожидании затруднений. 

Н. Л. Белопольская отмечает, что этот страх существенно уменьшает 

продуктивность детей в решении интеллектуальных задач и приводит к 

закреплению у них низкой самооценки [1]. Недоразвитие эмоциональной 

сферы выражается в непонимании как собственных, так и чувств других 

людей. Ребенок чаще распознает только конкретные достаточно простые 

эмоции. Е. С. Слепович пишет о том, что эмоции, которые испытывают 

© Коныгина Ю. О., 2021 
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дети с ЗПР, распознаются сложнее, чем те, которые изображены на кар-

тинках [4]. Это объясняется трудностью и необъективностью самооценки 

и самонаблюдения у данной категории детей. При этом стоит отметить, 

что дети с задержкой психического развития успешно выделяют на кар-

тинах причины эмоциональных состояний персонажей, что оказывается 

недоступным умственно отсталым дошкольникам. 

Т. Д. Марцинковская предполагает, что трудности, которые возни-

кают у детей с ЗПР в понимании эмоций и эмоциональных состояний, 

связаны с несформированностью у них соответствующих образов-

представлений [3].  

Подводя итог, можно сказать, что формирование эмоционально-

волевой сферы у дошкольников с задержкой психического развития зна-

чительно отстает от нормально развивающихся сверстников, что прояв-

ляется в неустойчивости эмоционального реагирования, частой тревож-

ности таких детей, инфантилизме, несформированности нравственной 

сферы, а также в агрессивном поведении. Такие дети не имеют глубоких 

эмоциональных привязанностей, они не способны дифференцировать 

свои эмоции, адекватно реагировать на окружающую действительность. 

Поэтому коррекционная работа в данном направлении является неотъем-

лемой частью деятельности педагога-дефектолога. 
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Изучение особенностей развития детей с умственной отсталостью 

остается одним из главных вопрос дефектологии. Количество детей, 

имеющих интеллектуальные нарушения, не уменьшается по всему миру, 

об этом свидетельствуют статистические данные по всем странам. Это 

обстоятельство, делает проблему исследования особенностей развития и 

коррекции данной категории одной из важных тем рассмотрения в специ-

альном образовании.  

Исследования ученых (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, К. С. Лебедин-

ская, В. И. Лубовский, М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева и др.) дают основания 

относить к умственной отсталости только те состояния, при которых отме-

© Косарева К. С., 2021 
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чается стойкое, необратимое нарушение преимущественно познавательной 

деятельности, вызванное органическим повреждением коры головного 

мозга. Несформированность мыслительных процессов влияет на интеллек-

туальное, социальное развитие детей, затрудняет процесс обучения и 

углубляет негативное отношение к познавательной деятельности. Поэтому 

вопрос о развитии предметно-действенного мышления детей с умственной 

отсталостью, остается актуальной темой на сегодняшний день. 

Умственная отсталость характеризуется как стойкое нарушение по-

знавательной деятельности, вследствие органического поражения голов-

ного мозга. Это такая атипия развития, при которой страдают не только 

интеллект, но и эмоции, воля, поведение, физическое развитие.  

Нарушение познавательной деятельности выражается, в том числе и в 

недоразвитие мыслительных процессов. Страдают все виды мышления: 

предметно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. Важно 

понимать, что развитие мышления это последовательный процесс и в про-

цессе онтогенеза все эти типы мышления сменяют друг друга, но без 

сформированного предметно-действенного мышления, ребенок не сможет 

встать на следующую ступень развития. Оно формируется в процессе 

освоения ребенком общественного опыта. Это одно из наиболее ранних 

видов мышления и возникает в тесной связи с практическими действиями. 

Главным признаком предметно-действенного мышления является связь 

практических действий с мыслительными процессами. В ходе многократ-

ных действий с предметами ребенок выделяет скрытые, внутренние харак-

теристики объекта и его внутренние связи. Практические преобразования, 

таким образом, становятся средством познания действительности. 

У детей с интеллектуальными нарушениями предметно-действенное 

мышление характеризуется отставанием в темпе развития. Они часто не 

понимают проблемную ситуацию, не могут перенести знакомое действие 

с предметом в другую ситуацию самостоятельно. У данной категории 

детей не наблюдается активного поиска решения задачи, отсутствует ин-

терес в процессе ее выполнения. Если ребенок все же решил выполнять 

задачу, он не имеет представления об условиях или о средствах достиже-

ния данной проблемы, у него есть только некая ориентировка на цель.  

Большой вклад в исследование по изучению особенностей развития 

предметно-действенного мышления описан в трудах таких деятелей как 

Льва Семеновича Выготского, Марии Семеновны Певзнер и Елены Ан-

тоновны Стребелевой [1; 2; 3].  

Главную роль в развитии детского мышления играют взрослые, они 

целенаправленно должны развивать его путем обучения и воспитания. По-

этому педагогам очень важно провести первоначальную диагностику и на 

ее основе подобрать игры и упражнения исходя из особенностей детей. 

Ведущий вид деятельности детей в дошкольном возрасте – игра. Это 

одна из форм обучающего воздействия взрослого на ребенка. В процессе 
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обучения и воспитания значительное место занимают дидактические иг-

ры, которые включают в себя две цели. Первая цель – обучающая, кото-

рую преследует взрослый, вторая цель – игровая, ради которой действует 

ребенок. Очень важно, чтобы обе цели дополняли друг друга, что обеспе-

чит усвоение программного материала.  

Дети с интеллектуальными нарушениями инертны и не эмоциональ-

ны. Поэтому необходимо подбирать методические приемы, которые при-

влекут внимание и заинтересованность ребенка. Для того чтобы преодо-

леть у таких детей пассивность и не желание активно действовать с пред-

метами и игрушками, педагогам необходимо постоянно создавать положи-

тельное эмоциональное отношение к деятельности. С этими задачами 

справятся дидактические игры. Игра сделает процесс обучения эмоцио-

нальным, действенным и позволить ребенку получить собственный опыт. 

Это особенно важно для детей с интеллектуальными нарушениями, у кото-

рых опыт действий с предметами значительно обеднен и не обобщен. 

При выполнении игровых заданий у детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью наблюдаются неадекватные, хаотичные дей-

ствий, невозможность выполнить задание без первичной демонстрации 

выполнения или помощи взрослого. Нужно учитывать эти особенности 

при построении процесса развития ребенка.  

В качестве одного из путей развития предметно-действенного мышле-

ния, может быть использована система игр-упражнений направленных на 

развитие восприятия, обучения выполнять сортировку по таким признакам 

как цвет, форма и величина, развитие навыков конструирования и мелкой 

моторики. Игровые задания должны быть адаптированы под категорию 

детей имеющих умственную отсталость с учетом таких принципов: до-

ступность задания, игровая мотивация, постепенное усложнение практиче-

ских задач, учет ведущего вида деятельности. Примеры игровых заданий: 

1. Сортировка по форме или цвету. Целью выбранного задания явля-

ется научить выполнять умственно отсталых дошкольников выполнять 

сортировку по одному признаку.  

2. Конструирование. Цель игрового упражнения – развитие навыков 

конструирования по простейшему образцу, развитие мелкой моторики. 

3. Вкладывание предметов разной величины и цвета в разные отвер-

стия. Цель данного задания в том, чтобы научить дошкольника учиты-

вать форму и цвет при манипулировании с предметами, развивать мел-

кую моторику рук. 

4. Складывание матрешки. Цель – проверка понимания инструкции, 

адекватности и способов действий, возможности использования помощи, 

состояния моторики, сформированности понятия величины. 

5. Пирамидка. Упражнение проводится для обучения ребенка ис-

пользовать орудийный захват. 
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Первостепенной задачей при развитии предметно-действенного 

мышления является обучения детей использовать предметы, имеющие 

определенное назначение, формировать представление об использовании 

предметов-орудий в деятельности, научить подражать действиям взрос-

лого. Дети должны понять, что многие действия в быту, связаны с ис-

пользованием таких вспомогательных средств, как стул, ложка, чашка, 

ручка, ножницы.  

Несмотря на то, что дети пользуются всеми этими вспомогательными 

средствами и приспособлениями к предметам в процессе действий в быту, 

во время игр, они не обобщают опыт действий и не осмысляют его. Задача 

педагога – обобщить этот опыт, донести его до осознания каждого ребенка. 

Если вовремя начать развивать мышление, то к концу дошкольного 

возраста дети смогут пользоваться предметами-заменителями. Они овла-

деют пониманием предметной задачи и разными способами ее решения. 

Главная цель формирования у детей предметно-действенного мышления 

заключается в том, чтобы с его помощью развивать умение рассматри-

вать разные пути, разные планы, разные варианты достижения цели, раз-

ные способы решения задач. 

Познавательные возможности и дальнейшее развитие деятельности и 

речи зависят именно от того, как сформированы у ребенка восприятие, 

предметно-действенное и наглядно-образное мышление. С помощью си-

стемы игр и упражнение по развитию мыслительных операций, становит-

ся возможным сформировать у детей с умственной отсталостью взаимо-

связь  между действием, образом и словом. Меняются способы ориенти-

ровки ребенка в окружающем мире, он учится выделять существенные 

связи и отношения между объектами. 

Работа по развитию предметно-действенного мышления помогает 

подготовить детей к обучению в школе, а в дальнейшем к общественно 

полезному труду и самостоятельной жизни. 
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Аннотация. Работа посвящена теме адаптации и дезадаптации к школьному обу-

чению детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. В статье 

рассмотрены важные аспекты названной темы. Даны определения понятиям 

«адаптация» и «дезадаптация» с точки зрения разных исследователей, названы 

фамилии конкретных ученых, занимающихся изучением данной проблемы, как у 

нормотипичных детей, так и у детей с умственной отсталостью. Обоснована ак-

туальность темы именно по отношению к детям младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью, так как, несмотря на довольно большое количество 

публикаций по названной проблеме, в отношении детей обозначенной категории 

еще имеется дефицит научной информации. Анализ имеющейся специальной 

литературы о детях с умственной отсталостью позволил описать основные этапы 

процесса адаптации к школьному обучению названной категории детей, а также 

основные специфические проявления их школьной дезадаптации. Особое место в 

статье отведено характеристике типологии школьной дезадаптации у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью, предложенной 

Л. С. Рычковой и Д. Ю. Гузановой: в ней описаны такие типы, как аффективно-

кинетический, аномально-личностный, дискогнитивный и аддиктивный. 
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education of children of primary school age with mental retardation. The article deals with 

important aspects of this topic. The definitions of the concepts of “adaptation” and “mala-

daptation” are given from the point of view of different researchers, the names of specific 
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scientists involved in the study of this problem are given, both in normotypic children and 

in children with mental retardation. The relevance of the topic is justified in relation to 

children of primary school age with mental retardation, since, despite a fairly large num-

ber of publications on this problem, there is still a shortage of scientific information in 

relation to children of this category. The analysis of the available literature on children 

with mental retardation allowed us to describe the main stages of the process of adaptation 

to school education of this category of children, as well as the main specific manifesta-

tions of their school maladaptation. A special place in the article is given to the character-

istic of the typology of school maladaptation in primary school children with mental re-

tardation, proposed by L. S. Rychkova and D. Yu. Guzanova: it describes such types as 

affective-kinetic, abnormal-personal, discognitive and addictive. 

Keywords: school adaptation; school maladjustment; primary school; junior school-

children; educational process; oligophrenopedagogy; mental retardation; mentally re-

tarded children; intellectual disabilities; intellectual impairment; children with intellec-

tual disabilities. 

В современных условиях состояния системы образования тема адап-

тации и дезадаптации к школьному обучению детей младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью является актуальной. Образование – 

обязательный этап в жизни любого человека. Из года в год дети посту-

пают в школу, а значит, каждый ребенок без исключения, проходит та-

кую важную и неотъемлемую ступень, как адаптация. Процесс адаптации 

ребенка может быть затруднен в связи с ежегодными изменениями в об-

разовании, усложнением образовательных программ, требований и по-

стоянно возрастающей учебной нагрузкой.  

При умственной отсталости все адаптационные способности ребенка 

резко снижены, что в совокупности с названными выше сложностями ста-

новится причиной школьной дезадаптации у этой категории детей. Нару-

шение приспособления (дезадаптация) детей младшего школьного возраста 

к обучению в школе, без должного внимания к этой проблеме со стороны 

взрослых, в будущем может перерасти в дезадаптацию в социуме. 

Такие ученые, как Э. М. Александровская, Н. В. Вострокнутов, 

Т. В. Дорожевец, Р. В. Коломинский и другие дали ключевые определе-

ния понятиям «адаптация» и «дезадаптация». Также ими были определе-

ны основные компоненты и критерии адаптации к школьному обучению 

у детей младшего школьного возраста. А. Л. Венгер установил и описал 

уровни адаптации детей к обучению в школе. Л. И. Божович и Р. В. Ов-

чарова в своих исследованиях представили причины возникновения 

школьной дезадаптации, описали ее проявления. Перечисленные авторы 

в своих исследованиях рассматривают тему адаптации и дезадаптации 

детей младшего школьного возраста в целом, а не конкретно у детей с 

умственной отсталостью.  

В психологической науке адаптация представляет собой «процесс 

перестройки поведения и деятельности ребенка в новых условиях, вклю-

чающий в себя формирование средств и способов поведения, направлен-

© Куварзина Д. А., 2021 
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ных на овладение учебной деятельностью и эффективное взаимодействие 

с новой социальной средой» [2].  

В целом адаптационный процесс к школьному обучению у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью проходит те же 

этапы, что и у их нормально развивающихся сверстников. Первый этап – 

ориентировочный: начав обучение в школе, дети начинают испытывать 

напряжение практически всех систем организма, то есть начинают рабо-

тать в стрессовом режиме. Второй этап характеризуется неустойчивым 

приспособлением организма ребенка к новой обстановке: дети начинают 

находить оптимальные реакции на любые внешние воздействия. На тре-

тьем этапе дети полностью привыкают к школе, иначе, адаптируются к 

новым видам деятельности, месту, окружающим их людям и пытаются 

взаимодействовать с ними [4]. 

Специфическая особенность, влияющая на процесс школьной адап-

тации, – аномалии развития познавательной сферы, которые  определяют 

степень недоразвития психики ребенка с умственной отсталостью, его 

адаптивных возможностей и всей личности в целом. Из-за интеллекту-

ального дефекта процесс адаптации таких детей проходит намного доль-

ше во времени, чем у их нормально развивающихся сверстников. Нахо-

дясь в условиях школьного обучения, дети младшего школьного возраста 

с умственной отсталостью испытывают трудности с позиции психиче-

ской адаптации, так как по сравнению с нормально развивающимися 

детьми, они еще не готовы к переходу от игровой деятельности к учеб-

ной. Н. В. Карпушкина и Я. И. Морозова отмечают, что весь процесс 

адаптации у таких детей может сопровождаться переживанием тяжелых 

эмоциональных состояний – страхов, тревожности, агрессивности, апа-

тии и неврозов [3]. 

Характерными специфическими чертами адаптации детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью можно считать следую-

щие: они длительное время не принимают режим школьных занятий и 

отвлекаются на любые посторонние раздражители; при выполнении 

предлагаемых заданий у них появляется потребность в постоянном по-

буждении и поддержке; они не всегда реагируют на инструкции учителя 

и своевременно включаются в учебный процесс; их  работоспособность в 

течение дня нестабильна. Кроме того у детей возникают трудности в 

межличностном общении с одноклассниками.  

Т. В. Дорожевец в своих работах дает определение понятию  школь-

ная дезадаптация – «это образование неадекватных механизмов приспо-

собления ребенка к школе в форме нарушений учебы и поведения, кон-

фликтных отношений, психогенных заболеваний и реакций, повышенно-

го уровня тревожности, искажений в личностном развитии» (по 

И. С. Шахбазовой) [6].  
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Школьная дезадаптация у детей младшего школьного возраста c ум-

ственной отсталостью проявляется в снижении успеваемости, изменении 

эмоционального отношения к обучению в школе, нарушениях поведения 

[7]. Непосещение школы без уважительной причины, проявление грубости 

по отношению к одноклассникам и педагогам, отказы от выполнения учеб-

ных заданий – все это является наиболее распространенными формами 

нарушения поведения в рамках школьной дезадаптации. Существуют и 

более серьезные нарушения: излишняя драчливость; нанесение телесных 

повреждений, в том числе, и себе; воровство, которое в младшем школь-

ном возрасте проявляется в краже игрушек, тетрадей, учебников и т. д. 

Эмоционально-волевые расстройства выражаются в повышенной 

эмоциональной возбудимости, немотивированных изменениях настрое-

ния, понижения эмоционального тонуса и побуждений к деятельности. 

Можно отметить нарушение межличностного взаимодействия в социуме, 

боязнь новой обстановки, требований, высокий уровень тревожности [1]. 

На современном этапе проблемой школьной дезадаптации занима-

лись Л. С. Рычкова и Д. Ю. Гузанова. Результаты их исследования про-

анализированы в статье К. А. Куприяновой и Ю. В. Бобрика. Типология 

школьной дезадаптации у детей с умственной отсталостью представлена 

четырьмя типами: аффективно-кинетический, аномально-личностный, 

дискогнитивный и аддиктивный. 

Аффективно-кинетический – самый распространенный тип. Он прояв-

ляется в эмоционально-волевой неустойчивости, двигательной растормо-

женности, склонности к крайне резким и бурным неадекватным эмоцио-

нальным вспышкам. У большинства детей этого типа отсутствует интерес 

к школьным занятиям, наблюдается нарушение дисциплины, склонность к 

конфликтам и вспышкам агрессии. Аффективно-кинетический тип, в свою 

очередь, может быть представлен тремя вариантами: гиперкинетический, 

астеногипокинетический, агрессивно-дисфорический.  

Дети младшего школьного возраста с умственной отсталостью с ги-

перкинетическим вариантом характеризуются низкой концентрацией 

внимания и импульсивностью. Эти характеристики становятся причиной 

их низкой продуктивности во время выполнения заданий. Основной мо-

тив их поступков – удовольствие, игровые интересы преобладают над 

учебными, поэтому они зачастую отказываются от заданий, требующих 

от них усилий.  

Дети с астеногипокинетическим вариантом вялые и медлительные 

как в интеллектуальной деятельности, так и в своем поведении. Они пло-

хо воспринимают инструкции педагога, им требуется много времени для 

осмысления предлагаемого задания, также они все время нуждаются в 

дополнительной помощи и мотивации со стороны педагога.  

Агрессивно-дисфорический вариант школьной дезадаптации у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью характеризует-
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ся различной симптоматикой в виде поведенческих, эмоционально-

волевых расстройств. Дети раздражительны и агрессивны, даже незначи-

тельный повод может заставить их кричать на взрослых и драться с одно-

классниками. К проявлениям данного варианта можно отнести еще и не-

продолжительные аффективные вспышки.   

Второй тип школьной дезадаптации – аномально-личностный. Пове-

дение детей определяется их личностной незрелостью: отсутствием 

сформированности чувств ответственности и долга; им сложно подчи-

няться не только школьным требованиям, но и требованиям в семье; они 

не могут сдержать собственные желания. У детей проявляются признаки 

неконструктивного поведения: они постоянно мешают учителям и про-

воцируют негативное отношение к себе со стороны сверстников. У них 

вообще большие сложности с построением взаимоотношений с одно-

классниками, так как они не замечают реакции недовольства других де-

тей их поведением, не способны к эмпатии. 

В рамках данного типа  выделяют такие варианты, как имитационный, 

депривационный, псевдоаутистический. Имитационный характеризуется 

повышенной внушаемостью и готовностью подражать девиантным фор-

мам поведения других детей. Основная особенность депривационного ва-

рианта связана с условиями эмоциональной, семейной и материнской де-

привации, а также фактором стойких внутрисемейных конфликтов. При 

псевдоаутистическом варианте отмечаются такие особенности: отсутствие 

необходимости взаимодействия с окружающими, слабость побуждений 

личной инициативности с бездеятельностью и обособленностью, ограни-

ченная речевая активность с пассивными отказными реакциями.  

Дискогнитивный тип характеризуется ярко выраженными трудностя-

ми при выполнении учебных заданий, которые обусловлены снижением 

развития когнитивных функций. Данный тип представлен дисвербальным 

и аконструктивным вариантами. Ведущими нарушениями при дисвербаль-

ном варианте являются: несформированность навыков чтения и письма, а 

также неспособность на протяжении всего урока удерживать внимание на 

объясняемом материале или при выполнении различных заданий. В целом 

в учебной работе дети непродуктивны, пассивны и медлительны.  

Детям с аконструктивным вариантом дезадаптации свойственна мо-

торная недостаточность, которая сопровождается непроизвольными дви-

жениями и нарушениями пространственных представлений – «право» и 

«лево», неспособностью ориентироваться в частях тела.  

Аддиктивный тип школьной дезадаптации обусловлен ранней алко-

голизацией и употреблением психоактивных веществ в сочетании с 

нарушениями когнитивной и личностной сфер [5]. 

Таким образом, проблема школьной адаптации и дезадаптации к 

школьному обучению детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью является важной в современном образовательном простран-
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стве, особенно с появившейся возможностью у этих детей к обучению в 

инклюзивном образовательном пространстве.  
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Актуальность данной темы заключается в том, чтомышление непо-

средственно связано с практической деятельностью всех людей. Нагляд-

но-образное мышление основывается на образах, увиденных ранее, что 

позволяет человеку представлять не только внешний вид предмета, но и 

его свойства. В частности, детям с нарушениями зрения сложнее разви-

вать такие высшие психические функции, как наглядно-образное мышле-
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ние, так как их зрительный анализатор нарушен. Поэтому при нарушени-

ях зрения отсутствует возможность познавать мир целостно.  

Развитие наглядно-образного мышления у детей с нарушением зрения 

происходит по общим законам развития мышления, но оно имеет свою 

специфику и требует комплексного подхода к его развитию и коррекции. 

У детей данной категории мышление имеет ряд особенностей: трудности 

установления смысловых связей, затруднение в классификации предметов, 

страдает конкретность мысли, что в свою очередь затрудняет формирова-

ние понятий. К особенностям развития наглядно-образного мышления у 

детей с нарушением зрения относят: отсутствие осмысления ситуации, 

нарушение предметных обобщений, что оказывает отрицательное влияние 

на формирование речи и развитие высших корковых функций [3]. 

Особенность наглядно-образного мышления заключается в том, что 

оно гарантирует познание действительности ребенком в настоящем и 

формирование в будущем высшей формы мышления – словесно-

логической. В дошкольном возрасте у ребенка формируется первичная 

картина мира и появляется первоначальное мировоззрение на основе 

ознакомления с окружающей действительностью в наглядно-образной 

форме. Поэтому для развития наглядно-образного мышления у детей с 

нарушениями зрения рекомендовано формирование пространственных 

представлений и соответствующей адаптации к окружающему миру. 

Чтобы правильно определить направления коррекционной работы, необ-

ходимо выбрать и адаптировать диагностики наглядно-образного мыш-

ления у дошкольников с нарушениями зрения [2]. 

Для этого можно использовать методику «Кому чего недостает?» 

(автор Р. С. Немов). На материале картинок, в которых отсутствуют 

определенные детали, детям объясняют цель задания – как можно быст-

рее определить, кому и чего не хватает, назвать соответствующих детей и 

указать те предметы, которых им недостает. Данное задание позволяет 

определить сформированность наглядно-образного мышления на уровне 

понятий о предметах, окружающих детей с действительности, а также 

проводить словарный запас по определенным лексическим темам.  

В диагностическом задании «Найди лишнее» (автор Р. С. Немов) 

можно определить способность детей выделять в предметах их суще-

ственные признаки и делать на этой основе необходимые обобщения. 

Детям предлагается серия картинок, на которых представлены разные 

предметы, в сопровождении следующей инструкции: «На каждой из этих 

картинок один из четырех изображенных на ней предметов является 

лишним. Внимательно посмотри на картинки и определи, какой предмет 

и почему является «лишним». Здесь определяется не только особенности 

наглядно-образного мышления, но и развитие словесно-логического 

мышления детей с нарушениями зрения. 
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С целью выявить способность на основе анализа ситуации устано-

вить причинно-следственные зависимости используется задание «Опре-

деление времени года по картинкам» (автор Р. С. Немов). На материале 

четырех больших картинок с временами года и двенадцати картинок с 

изображением различных предметов, относящихся к определенному вре-

мени года, ребенку соотнести их и ответить на вопросы «Когда это быва-

ет? Когда бывает снег/дождь/иней/капель?». 

Дать оценку элементарным образным представлениям ребенка об 

окружающем мире и о логических связях и отношениях позволяет мето-

дика «Нелепицы» (автор Р. С. Немов). Во время рассматривания картин-

ки с изображением нелепых ситуаций с животными ребенок получает 

инструкцию: «Внимательно посмотри на эту картинку и скажи, все ли 

здесь находится на своем месте и правильно нарисовано. Если что-

нибудь тебе покажется не так, не на месте или неправильно нарисовано, 

то укажи на это и объясни, почему это не так. Далее ты должен будешь 

сказать, как на самом деле должно быть». 

Данные, полученные в ходе диагностики подвергаются количествен-

ному и качественному анализу, что позволяет правильно определить 

направления коррекционной работы. Следует особо отметить, что 

наглядный материал должен быть адаптирован с учетом особенностей 

восприятия детей с нарушениями зрения [5]. 

Наглядно-образное мышление играет одну из главных ролей в целост-

ном развитии ребенка с нарушением зрения. Представленные выше зада-

ния подойдут не только для диагностики и развития наглядно-образного 

мышления, но и для формирования логических связей, расширения пред-

ставлений об окружающем мире, а также адаптации к нему [1]. 

Мышление – один из важнейших процессов развития в жизни челове-

ка, с помощью мышления человек может в полной мере познать окружаю-

щий мир. Наглядно-образное мышление – это один из видов мышления, 

который предоставляет человеку возможность не только внешнее предста-

вить предмет, но также представить и свойства, надлежащие этому пред-

мету. Для детей с нарушением зрения процесс наглядно-образного мышле-

ния затруднен, так как нарушение зрительного анализатора сказывается на 

формированиях представлений об окружающем мире. Поэтому требуется 

своевременно диагностировать и развивать данный процесс с помощью 

коррекционных упражнений и различных методик. 
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Благодаря исследованиям Г. Е. Сухаревой, М. С. Певзнер, Т. А. Вла-

совой, И. А. Коробейникова, К. С. Лебединской была выделена особая 

группа (дети с замедленным темпом развития), среди слабоуспевающих 

обучающихся младших классов. К особенностям обучающихся с задерж-

кой психического развития относятся: трудности воспроизведения учеб-
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ного материала, бедный словарный запас, повышенная отвлекаемость, 

низкий уровень внимания, восприятия, памяти. Все это приводит к сни-

жению работоспособности, повышенной утомляемости, к отказу от дея-

тельности [5]. Поэтому в работе педагога-психолога важным направлени-

ем является выявление дезадаптированных обучающихся. Особенно важ-

но как можно раньше выявить обучающихся с трудностями в адаптации к 

школе, чтобы оказать им своевременную помощь. Школьная дезадапта-

ция отрицательно влияет на все сферы жизнедеятельности школьника, не 

только на учебу, но и на общение, в том числе и за пределами школы, на 

здоровье и общий уровень психологического благополучия. Дезадапта-

ция проявляется во взаимодействии обучающегося с различными компо-

нентами образовательной среды: когнитивный (неуспешность в обучении 

по программам), эмоционально-оценочный (негативное отношение к 

школе, к одноклассникам и учителям), поведенческий компонент (нару-

шения поведения в школе), физиологический компонент (повышенная 

утомляемость). Школьная дезадаптация, как ни странно, начинает фор-

мироваться уже в старшем дошкольном возрасте [4]. 

В рамках данной статьи представлены результаты эксперименталь-

ного исследования, в котором приняли участие обучающиеся с задерж-

кой психического развития. Выборка составила 7 обучающихся в воз-

расте 8-9 лет. Исследование проводилось на базе Муниципального авто-

номного образовательного учреждения «школа поселка Цементный». 

Школа работает над разработкой адаптированной образовательной про-

граммы, созданием инклюзивной образовательной среды, специальных 

образовательных условий, которые соответствуют потребностям разных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностика проводилось индивидуально с каждым обучающимся, 

во второй половине дня, в кабинете психолога. Были использованы такие 

психодиагностические методы, как беседа и наблюдение, и диагностиче-

ские методики: «Экспертная оценка учителя» (по Э. М. Александров-

ской), «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» 

(В. И. Чирков, О. Л. Соколова, О. В. Сорокина), «Оценка уровня школь-

ной мотивации» 1-4 классы (Н. Г. Лусканова), «Краски» (Р. В. Овчарова). 

Данный диагностический инструментарий направлен как на изуче-

ние некоторых аспектов личностного развития, индивидуальных особен-

ностей, так и на выявление у обучающихся уровней школьной адаптации. 

Необходимо также отметить, что у обучающихся наблюдается фраг-

ментарное усвоение учебного материала, сложности в самостоятельной 

работе. Домашние задания выполняет не регулярно, необходим постоян-

ный контроль со стороны педагогов и родителей. Нужны периодические 

паузы на отдых для сохранения работоспособности и удержания внимания. 

Обучающиеся не заинтересованы в общении, близких друзей не имеют. 
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Рассмотрим адаптацию с точки зрения четырех параметров: эффек-

тивность учебной деятельности, усвоение школьных норм, успешность 

социальных контактов, эмоциональное благополучие. Первые три крите-

рия содержат две шкалы, четвертый критерий представлен одной шка-

лой. Каждая шкала описывает различные формы поведения обучающего-

ся и оценивается в баллах (от 0 до 5). По методике «Экспертная оценка 

учителя» получены следующие результаты: общий показатель адаптации 

к школьному обучению имеет низкий уровень (дезадаптация) у 5 обуча-

ющихся (71%), согласно критериям: эффективность учебной деятельно-

сти, усвоение школьных норм, успешность социальных контактов, эмо-

циональное благополучие. Для данной категории обучающихся харак-

терно редкое посещение школы, частые пропуски занятий. На занятиях 

такие дети часто отвлекаются, играют, испытывают трудности в учебной 

деятельности. 2 обучающиеся (29%) находятся на уровне неполной адап-

тации, согласно критериям, у них недостаточные показатели по когни-

тивному и познавательному уровню, а также помотивации к учебной дея-

тельности. Изучение дезадаптации обучающихся к социальному окруже-

нию, к школе показало, что такие компоненты школьной дезадаптации, 

как мотивационный, когнитивный, познавательный и эмоциональный 

находятся на низком уровне развития.  

В оценке адаптированности обучающегося к школе принимали уча-

стие 7 родителей, согласно «Экспертной оценке адаптированности ре-

бенка к школе», 3 обучающихся (43%) находятся на уровне неполной 

адаптации, 4 обучающихся (57%) – на уровне дезадаптации, то есть 

имеют отклонения в адаптации к школе. Необходимо отметить, что более 

низкими являются показатели по шкале I («Успешность выполнения 

школьных заданий). Данный результат можно объяснить особенностями 

семейного воспитания, возможной гиперопекой со стороны родителей: 

повышенное внимание, тотальный контроль, направляющая помощь в 

выполнении домашних заданий. 

Полученные с помощью методики «Оценка уровня школьной моти-

вации» результаты показывают, что у двух обучающихся (29%) школьная 

мотивация на низком уровне, у них адаптация к школе неустойчива. У 

троих обучающихся (42%) наблюдается позитивное отношение к школе. 

Такие дети воспринимают себя в школе нужными, востребованными, в 

школе, для них самое главное – общение с друзьями и педагогом. Одна-

копознавательные мотивы сформированы недостаточно, и образователь-

ный процесс не привлекает. У двоих обучающихся (29%) выявлено отри-

цательное отношение к школе, школьная дезадаптация, недостаточно 

развиты мотивационные компоненты. 

Полученные с помощью методики «Краски» результаты показывают, 

что большинство обучающихся с задержкой психического развития ис-

пытывают негативные эмоции при восприятии понятий, связанных с обу-
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чением в школе: у четырех обучающихся (57%) выявлено негативное 

отношение к обучению в школе, а у троих обучающихся (43%) в целом 

положительно воспринимают процесс обучения. Полученные данные 

позволяет судить о том, что наиболее негативное отношение преобладает 

к таким понятиям: школа, тетрадь, урок, звонок. 

Полученные показатели свидетельствуют о том, что у обучающихся 

наблюдается стойкая дезадаптация. Школьная дезадаптация вызвана ситу-

ациями в школе и ситуациями общения со сверстниками; эмоциональный 

настрой у детей отрицательно влияет на образовательную деятельность. 

С целью коррекции дезадаптивных черт у детей и гармонизации про-

цесса развития планируется проведение коррекционной работы по преодо-

лению и профилактике дезадаптации у данной категории обучающихся. 
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Ребенок с ограниченными возможностями здоровья – это ребенок, 

имеющий ограниченные возможности здоровья, влияющие на его даль-

нейшее развитие, воспитание и обучение, которое требует специально 

созданных условий. Главной задачей воспитания таких детей становится 

создание условий, которые способствовали бы максимальному раскры-

тию их личности. 

Диагноз ребенка для родителей часто вызывает стрессовые состоя-

ния и сопровождается кризисом семьи. Действительно, принятие диагно-

за и ситуации образуют сложный процесс, который включает в себя про-

хождение следующих эмоциональных этапов: 

1. Отрицание. Сама идея непринятия случившегося влечет за собой 

оттягивание лечения и создает опасность усугубления ситуации. 

2. Гнев. Он возникает в виде защитной реакции родителей на этапе 

отсутствия четкого плана действий в коррекции и (или) реабилитации 

ребенка. Она имеет разную направленность: на себя, на супруга, на ре-

бенка, на врачей. На данном этапе отмечается важность нахождения еди-

номышленников и информации об учреждениях, куда можно обратиться 

за помощью. 

3. Чувство вины. Этап самообвинения и поиска причин появления 

ребенка с ОВЗ в себе. Человеку трудно справиться самому, поэтому 

необходима работа с психологом. 

4. Эмоциональная адаптация. Этап полного принятия: когда роди-

тели принимают ребенка, себя и саму ситуацию, при это преобладают 

позитивные установки, помогающие выработать навыки для создания 

счастливого будущего ребенка [1]. 

 Эти стадии проживания важны для переживания психологической 

травмы, каждую из которых нужно пройти. При застревании на каком-

либо этапе требуется обращаться за помощью к психологу.  

Взаимоотношения в семье, в которой появляется ребенок с ОВЗ, 

становятся напряженными. Это обусловлено сменой режима и темпа 

жизни, личными ожиданиями, желаниями и установками и многими дру-

гими факторами. Так, в психологии выделяют четыре возможные линии 

поведения семьи с ребенком с ОВЗ: 

 бегство (пассивность) – попытка избежать прямых контактов с 

обществом; 

 борьба (агрессивность) – общественные нормы и ценности вос-

принимаются неадекватно, критикуются; 

 отделение (фильтрация) – семья принимает только те ценности 

общества, которые соответствуют собственным представлениям; 

 гибкость (флексибильность) – семья осознает необходимость 

принятия общественных норм и формирования собственных, адекватных 

повседневным представлениям и ценностям, под влиянием обществен-

ных [2]. 

© Летфуллина Л. В., 2021 
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В настоящее время многие авторы: Н. В. Бикина, С. М. Мельникова, 

В. К. Воробьева, А. Я. Мухина и другие, приняли участие в разработке 

материалов по организации досуга и развивающей деятельности родите-

лей с ребенком ОВЗ в домашних условиях. Они сумели сформировать 

ценные знания и опыт на доступном для взрослых языке, что обуславли-

вает улучшение качество и эффективность детско-родительского взаимо-

действия и общения. 

Кроме этого, для обеспечения полноценной психолого-

педагогической помощи ребенку с ОВЗ дома, родителям необходимо 

знать основные направления, методы и приемы взаимодействия со своим 

ребенком. Для их осуществления родителям рекомендуют: 

1. Начинать занятие с ребенком в позитивном состоянии. Основной 

трудностью может быть нежелание ребенка заниматься.  

2. Расположиться на диване, на ковре или еще в каком-либо удоб-

ном для ребенка месте, то есть не обязательно сидеть за столом.  

3. Обращать внимание на то, что получается у ребенка хорошо и 

создавать ситуации успеха. 

4. Обязательно хвалить ребенка за успехи.  

5. Двигаться по принципу: от простого к сложному.  

6. Заканчивайте занятие тогда, когда вам хотелось бы еще продол-

жить заниматься. В этом случае у ребенка остается желание заниматься в 

следующий раз. 

7. Занимайтесь с ребенком каждый день.  

8. Занятия следует проводить в игровой форме.  

9. Лучшее время для занятий – утром после завтрака и во второй 

половине дня после сна. 

10. Отложите занятие, если ребенок болен. 

11. Как только вы увидите результат, переходите на другую ступень 

обучения.  

12. Пользуйтесь наглядным материалом.  

13. Приобретенные навыки ребенка используйте на практике. Обод-

ряйте его, подсказывайте, поддерживайте. 

14. Говорите четко, повернувшись лицом к ребенку. Пусть он видит 

выражение вашего лица, глаз, движения губ.  

15. В конце занятия направьте фокус внимания на то, чему научился 

ваш ребенок [3]. 

В семье для ребенка с отклонениями в развитии необходимо созда-

вать такие условия, чтобы он испытывал удовлетворение от занятий с 

родителями, от общения с ними, получал новые знания и опыт, обогащал 

свой словарный запас, учился правильно строить предложения, произно-

сить звуки слова, выразительно читать и рассказывать [4]. 

В последние годы заметно вырос интерес специалистов к механизму 

воздействия музыки на ребенка с ОВЗ. Специалисты метод музыкотера-
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пии используют как средство коррекции личности ребенка, имеющего 

ограниченные возможности в здоровье и (или) дисгармонию в развитии. 

Поэтому в качестве снятия эмоционального напряжения и тревоги роди-

телям предлагается использовать простые техники музыкотерапии, кото-

рые будут вызывать положительные эмоции у ребенка и оказывать ле-

чебное воздействие на психосоматические и психоэмоциональные про-

цессы, мобилизируя резервные силы ребёнка. 

Богатое многообразие музыкальных произведений позволяет педаго-

гу-психологу использовать в своей деятельности богатую палитру музы-

кальных образов. Спокойный характер музыки будет умиротворять, рас-

слаблять и усыплять, а динамичный – активизировать и вызывать приток 

энергии, а то и будоражить. Важен правильный подбор и использование 

техник прослушивания музыкальных произведений.  Рекомендуется ис-

пользовать музыкальные произведения классической музыки, таких ком-

позиторов как: Бах, Лист, Шопен, Рахманинов, Бетховен, Моцарт, Чай-

ковский, Шуберт и другие. Положительный эффект также дают такие 

изобразительные музыкальные миниатюры как: «Звуки живой природы», 

«Морской прибой», «Рассвет в лесу», «Шум дождя», «Звенящий ручей» и 

другие. 

Для правильного подбора музыкальных произведений и определен-

ных способов взаимодействия с ними рекомендуется обратиться к специа-

листу – психологу. Он может предложить развивающие и коррекционные 

занятия с ребенком с ОВЗ, а также дать рекомендации в соответствии с 

состоянием, развитием и индивидуальными особенностями ребенка с ОВЗ. 

Музыку можно прослушивать направленно, а после делиться своими 

эмоциями, образами и ощущениями, а можно включать в качестве до-

полнения к определенной деятельности (например, в процессе игры или 

рисования). Музыка может наполнять энергией и бодростью, и наоборот, 

расслаблять и умиротворять, приводя организм в состояние покоя.  

Прослушивание классических музыкальных произведений может 

являться профилактическим средством для всей семьи. Поскольку роди-

тели также как и их ребенок, часто находятся в эмоциональном напряже-

нии ввиду различных отрицательных факторов воздействия на них, то 

релаксационная музыка будет оказывать благоприятное воздействие на 

атмосферу и уют в доме, настраивать всех членов семьи на доброжела-

тельное общение и взаимодействие друг с другом. 

Таким образом, на развитие человека оказывает влияние множество 

различных факторов, как биологических, так и социальных. Однако 

именно семья является главным определяющим социальным фактором, 

который влияет на развитие и становление личности любого ребенка.  
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Аннотация. Статья посвящена особенностям социально-бытовых навыков у обу-

чающихся с интеллектуальными нарушениями. Раскрываются основные понятия 

и содержания социально-бытовых навыков. В статье дается сравнительная харак-

теристика социально-бытовых навыков нормотипических обучающихся и обуча-

ющихся с умственной отсталостью. Выделяются и описываются характерные 

особенности усвоения данных навыков детьми с интеллектуальными нарушения-

ми. Дается описание целей обучения социально-бытовым навыкам. 
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of social and everyday skills of stu-

dents who have intellectual disabilities. The basic concepts and contents of social and 

household skills are revealed. The article compares the teaching of social and everyday 
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В настоящее время умственно отсталые дети являются самой много-

численной категорией из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. В нашей стране проявляется повышенный интерес к такой ка-

тегории лиц, так как число детей с интеллектуальными нарушениями 

растет с каждым годом, и проблема социальной адаптации не теряет сво-

ей актуальности. 

© Мазар Д. В., 2021 
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В центре внимания коррекционной педагогики находятся проблемы 

воспитания, обучения, а в конечном итоге – социализации обучающихся с 

умственной отсталостью. Одной из их особенностей являются специфиче-

ские затруднения в овладении ориентировкой в окружающей среде. Нор-

мально развивающийся ребенок овладевает данными навыками непроиз-

вольно, наблюдая за поведением родителей или других членов семьи, под-

ражая им и действуя методом проб и ошибок. Обучающиеся с умственной 

отсталостью в силу своих особенностей когнитивного развития не могут 

самостоятельно приобретать знания и умения, у них не происходит спон-

танная социальная адаптация и включение в самостоятельную жизнь [2].  

В. Г. Петрова подчеркивает, что дети с нарушением интеллекта 

имеют стойкие нарушения всей психической деятельности, особенно в 

сфере познавательных процессов. Имеет место не только отставание от 

нормы, но и глубокое своеобразие личностного развития [4]. 

Умственно отсталые дети мало способны к подражанию и не могут 

самостоятельно освоить навыки самообслуживания, а они необходимы для 

детей, так как влияет на самооценку ребенка и его положение в обществе.  

Содержание социально-бытовых навыков осваивается детьми не толь-

ко в процессе обучения, но и в дидактических играх и игровых ситуациях.  

Педагогический опыт показывает, что у детей с нарушением интел-

лекта очень бедный словарный запас. Они часто не понимают значения 

простых слов и если в простом предложении им непонятно хотя бы одно 

слово, то вся фраза утрачивает свой смысл. 

Социально-бытовые навыки необходимо постоянно закреплять, без 

должного закрепления не будет положительного результата и динамики. 

Социальная адаптация является не только важнейшей задачей обучения и 

воспитания умственно отсталого ребенка, но и средством компенсации 

первичного дефекта. 

Социальная адаптация позволяет ребенку с умственной отсталостью 

вписаться в социальную среду путем стандартизации ситуации, что дает 

возможность обучающимся не только продуктивно развиваться, но и иметь 

возможность приспособиться к жизни общества. Для детей с умственной 

отсталостью необходимо расширять бытовой и социальный опыт, научить 

применять знания и умения в жизни, которые они получили. 

В учебно-воспитательный процессе значимую роль играют занятия 

по социально-бытовой ориентировке, которые, в соответствии с внедре-

нием ФГОС, остались за рамками обязательной образовательной области. 

Поэтому социально-бытовые навыки приходится нарабатывать в других 

образовательных областях.  

Под социально-бытовой ориентировкой подразумевается целый 

комплекс знаний, умений и навыков, которые напрямую связанны с орга-

низацией обучающимся собственного поведения и умения его общаться с 

окружающими людьми в различных социально-бытовых ситуациях [3]. 



105 

Одной из главной целей социально-бытовой ориентировки является 

подготовка к будущей самостоятельной жизни обучающегося с умствен-

ной отсталостью. Данные занятия способствуют у обучающихся реаби-

литации, общему развитию и расширению кругозора. 

С первых дней пребывания обучающегося в специальной (коррекци-

онной) общеобразовательной школе необходимо начинать работу над 

развитием социально-бытовых навыков, что возможно при условии со-

здания системы занятий [1].  

Знания и умения, полученные в школе, будут иметь большее значе-

ние, если их закреплять на практических занятиях, которые будут прохо-

дить в домашних условиях. Для этого с родителями (опекунами) необхо-

димо проводить различные беседы, мастер-классы, на которых проводит-

ся разъяснительная работа, даются рекомендации по закреплению приоб-

ретенных в школе знаний и умений.  

В исследованиях Ж. И. Шиф, В. Г. Петровой доказано, что с перехо-

дом из класса в класс у детей с умственной отсталостью наступают суще-

ственные сдвиги в их психическом развитии в сторону самостоятельной 

организации учебной деятельности, и влияние дефекта ослабевает под 

воздействием обучения и воспитания [5; 4]. 

Дети с нарушением интеллекта значительно отличаются от детей с 

нормальным развитием, из этого делаем вывод, что и процесс обучения 

будет строиться иначе, чем в общеобразовательной школе. Для детей с 

умственной отсталостью обучение будет иметь первостепенное значение, 

так как параллельно происходит формирование познавательной деятель-

ности, осуществляется коррекция недостатков развития. В процессе обу-

чения ребенка обязательно учитываются особенности развития каждого 

ребенка, и коррекционное воздействие направлено на повышение позна-

вательных возможностей обучающегося. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема агрессивности детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью, как механизма защиты при недостаточной 

сформированности процессов сенсорной интеграции. Теоретически обоснована 

актуальность исследования. Подобран диагностический инструментарий для изуче-

ния уровня развития сенсорной интеграции у данной категории детей. Описано 

экспериментальное изучение уровня агрессивности и уровня развития сенсорной 

интеграции у детей дошкольного возраста с синдромом дефицита внимания и гипе-

рактивностью. Исследованию подверглись следующие компоненты сенсорной ин-

теграции: соматосенсорная, вестибулярная, зрительная и слуховая системы. В ста-

тье представлены результаты экспериментального исследования уровня сенсорной 

интеграции у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, резуль-

таты анкетирования родителей данной группы детей, а так же результаты исследо-

вания уровня агрессии у этих детей. Сделаны выводы о взаимосвязи нарушения 

сенсорной интеграции (гиперчувствительность к раздражителям) и агрессивности 

детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Выдвинуто утвержде-

ние о том, что необходима целенаправленная и последовательная работа по разви-

тию процессов сенсорной интеграции у детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью для преодоления агрессивности в их поведении. 
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Abstract. The article deals with the problem of aggressiveness of children with atten-

tion deficit hyperactivity disorder as a defense mechanism in the case of insufficient 

formation of sensory integration processes. The relevance of the study is theoretically 

justified. Diagnostic tools were selected to study the level of sensory integration devel-

opment in this category of children. An experimental study of the level of aggressive-

ness and the level of development of sensory integration in preschool children with 

attention deficit hyperactivity disorder is described. The following components of sen-

sory integration were studied: somatosensory, vestibular, visual and auditory systems. 

The article presents the results of an experimental study of the level of sensory integra-

tion in children with attention deficit hyperactivity disorder, the results of a survey of 

parents of this group of children, as well as the results of a study of the level of aggres-

sion in these children. Conclusions are drawn about the relationship between sensory 

integration disorders (hypersensitivity to stimuli) and aggressiveness in children with 

attention deficit hyperactivity disorder. It is argued that purposeful and consistent work 

is needed to develop the processes of sensory integration in children with attention 

deficit hyperactivity disorder in order to overcome aggressiveness in their behavior. 

Keywords: sensory integration; attention deficit hyperactivity disorder; hyperactivity; 

hyperactive children; behavioral disturbances; preschoolers; child aggression; aggres-

sive behavior; sensory systems. 

В последние десятилетия в нашей стране и во всем мире все больше 

говорят о проблемах детей с особыми образовательными потребностями, и, 

в частности, о положении детей с синдромом дефицита внимания и гипер-

активности. Изучением детей данной категории занимались такие ученые, 

как В. М. Трошин, А. М. Радаев, Ю. С. Шевченко, Л. А. Ясюкова [1; 4].  

Нарушения поведения у детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью в различных аспектах изучали А. Э. Тамбиева, 

С. Д. Медведева, Н. Н. Заваденко, В. В. Кучма, Л. С. Алексеева. Дети с 

СДВГ в большей мере, чем их нормально развивающиеся сверстники, 

испытывают трудности в продуктивном общении, так как в большинстве 

случаев страдает их поведение. Это объясняется рядом причин, одной из 

которых является нарушение процесса сенсорной интеграции, а именно 

некорректной работой соматосенсорной, вестибулярной, зрительной и 

слуховой систем. Как правило, агрессия у детей с СДВГ вызывается ги-

перчувствительность или гиппочувствительность к разного рода сенсор-

ным раздражителям. В связи с этим дети не способны «адекватно» при-

нять, обработать и ответить на эти раздражители, от чего и появляется 

агрессия, как механизм защиты [1; 5]. 

Экспериментальное изучение уровня агрессивности и уровня разви-

тия сенсорной интеграции у детей дошкольного возраста с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью проводилось на базе центра 

© Маломыжева Н. В., 2021 



108 

творческого развития и комплексного воспитания детей «Умный Джо» 

г. Тюмень. В исследовании приняло участие 20 детей с СДВГ. 

Для экспериментального изучения детей были подобраны следую-

щие диагностические методики: опросник Шэрон Кермак и Элис Миллер 

для родителей; опросные листы для родителей Э.Джин Айрес; «таблицы 

сенсомоторного развития с 4 до 7 лет» Хельга Зиннхуберг; диагностиче-

ский лист «Первичная диагностика»; методика диагностики агрессивного 

поведения Г. П. Лаврентьевой [2]. 

Исследование было разделено на 3 блока:  

1. Лабораторное исследование уровня развития сенсорной интегра-

ции у детей с СДВГ. 

2. Анализ опросных методик для родителей для выявления уровня 

сформированности сенсорной интеграции у детей с СДВГ. 

3. Исследование уровня агрессивности у детей с СДВГ.  

Первый блок исследования включал в себя диагностику с использова-

нием следующих методик: «таблицы сенсомоторного развития с 4 до 7 

лет» Хельга Зиннхуберг; диагностический лист «Первичная диагностика». 

Анализ результатов позволил сделать следующие выводы: 20% детей пока-

зали повышенную реакцию на стимуляцию вестибулярной системы. Они 

выказывают тревогу при предъявлении заданий на возвышенностях, избе-

гают наклонов головы вниз или в стороны, не кувыркаются через голову 

или не переворачиваются; 80% детей продемонстрировали пониженную 

реакцию на стимуляцию вестибулярной системы, они находятся постоянно 

в поиске движений, не способны удержать взгляд на движущихся предме-

тах, не могут выполнять задания, где задействованы обе руки. 

По результатам исследования моторного планирования получены 

следующие данные: 40% испытуемых имеют средний уровень сформиро-

ванности – программу действий сохраняют, но при выполнении отмеча-

ется поиск, пропуск и замены движений, много вариаций движений; 60% 

детей показали низкий уровень сформированности – программа действий 

распадается, отмечается много имитаций и вариаций движений, часто 

отказываются от выполнения заданий.  

Исследование осязания позволило сделать вывод о том, что: 10% ис-

следуемых показали повышенную реакцию – легкое или неожиданное 

прикосновение вызывает страх, тревогу, агрессию, не выдерживают со-

кращения дистанций относительно других людей, избирательны в при-

косновениях к определенным материалам; 10% исследуемых продемон-

стрировали норму реакции – толерантны ко всем видам раздражителей; 

80% исследуемых показали пониженную реакцию – стремятся к прикос-

новениям, не замечают что до них дотронулись, повышен болевой порог, 

не могут рассчитать силу воздействия. 

Исследование зрительной системы дало следующие результаты: 40% 

исследуемых продемонстрировали норму реакции – толерантны ко всем 
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видам раздражителей; 60% исследуемых показали пониженную реак-

цию – сложности в различении похожих по начертанию; не могут найти 

нужный предмет; сложности в управлении движениями глаз для слеже-

ния за движущимся предметом. 

Диагностика реакций на слуховые раздражители позволила сделать 

следующие выводы: 70% исследуемых показали норму реакции – толе-

рантны ко всем видам раздражителей; 30% исследуемых продемонстри-

ровали пониженную реакцию – всячески пытаются стимулировать слухо-

вую систему, тяжело дифференцируют источник и локализацию звуков, 

при выполнении заданий проговаривают последовательности движений. 

Анализ результатов исследования реакций на вкусовые раздражите-

ли дал следующие результаты: 15% исследуемых показали повышенную 

реакцию – отмечается избирательность в пищевом поведении относи-

тельно консистенции, температуры и вкуса, давятся едой плотной конси-

стенции; 5% исследуемых показали норму реакций – толерантен ко всем 

раздражителям; у 80% исследуемых оказалась пониженная реакция к 

раздражителям – всячески стимулируют вкусовые рецепторы (могут ли-

зать, пробовать на вкус, жевать несъедобные предметы, жует волосы, 

рубашку), предпочитает пищу с интенсивным вкусом и запахом.  

Второй блок исследования включал в себя анализ опросников для 

родителей: опросник Шэрон Кермак и Элис Миллер для родителей; 

опросные листы для родителей Э. Джин Айрес. Результаты, полученные 

в ходе анализа опросников, полностью подтвердили результаты лабора-

торного исследования [2]. 

Третий блок исследования включал в себя оценку уровня агрессии у 

детей с СДВГ при помощи методики диагностики агрессивного поведе-

ния Г. П. Лаврентьевой. Проведя диагностику мы получили следующие 

результаты: у 30% испытуемых повышенный уровень агрессивности; у 

45% высоки уровень агрессивности; у 25% средний уровень агрессивно-

сти; у 0% низкий уровень агрессивности. При этом чаще всего встреча-

лись следующие показатели: рассерженный «впадает в бешенство»; ведет 

себя подобно «настороженному животному»; постоянно нуждается в по-

мощи и контроле педагога; рассказывает фантастические, вымышленные 

истории с элементами насилия; «дикий взгляд», смотрит исподлобья; 

очень непослушен, не соблюдает дисциплину.  

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволил 

сделать следующие выводы:  

 у всех детей с СДВГ в той или иной степени нарушены процессы 

сенсорной интеграции; 

 чем сильнее у ребенка с СДВГ нарушены процессы сенсорной 

интеграции, тем выше у него уровень агрессии; 
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 необходима целенаправленная и последовательная работа по 

развитию процессов сенсорной интеграции у детей с СДВГ для преодо-

ления агрессивности в их поведении.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
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Аннотация. В данной статье автором представлен опыт экспресс-диагностики 

определения первичного уровня актуального развития обучающегося с тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения), поступающего в специ-

альное образовательное учреждение, методом структурированного наблюдения. 

В ходе эмпирического исследования обучающегося были получены достоверные 

данные об актуальном уровне его развития, с целью определения необходимости 

и направления коррекционной работы в его образовательном маршруте на пред-

стоящий учебный год и составления СИПР обучающегося. 

Ключевые слова: мультидисциплинарная диагностика; психолого-

педагогические обследования; метод структурированного наблюдения; психоло-
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(INTELLECTUAL DISABILITIES) 
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Boarding School, Implementing Adapted Basic General Education Programs, 

Irbit, Russia. 

Abstract. In this article, the author presents the experience of rapid diagnostics of de-

termining the primary level of actual development of a student with severe mental re-

tardation (intellectual disabilities) entering a special educational institution by the 

method of structured observation. In the course of the empirical study of the student, 

reliable data were obtained on the current level of his development, in order to deter-

mine the need and direction of correctional work in his educational route for the up-

coming academic year and to compile the student’s SIPR.  

Keywords: multidisciplinary diagnostics; psychological and pedagogical examinations; 

method of structured observation; psychological diagnostics; diagnostic techniques; 

special individual development programs; oligophrenopedagogy; mental retardation; 

mentally retarded children; intellectual disabilities; intellectual impairment; children 

with intellectual disabilities. 
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На протяжении последних лет в нашей стране происходят значимые 

изменения в системе специального образования. С принятием ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями, гарантируется равенство возможностей в 

получении качественного образования, обучение с учетом индивидуаль-

ных возможностей, особенностей развития, особых образовательных по-

требностей, каждому ребенку с выраженным нарушением интеллекту-

ального развития, с ТМНР. Обучение детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) ориентировано на формирование их жиз-

ненных компетенций, позволяющих достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач. Обучение 

осуществляется на основе специальной индивидуальной программы раз-

вития (СИПР), которая разрабатывается в доступном объеме для каждого 

обучающегося экспертной группой образовательной организации [3; 4]. 

Актуальность моего исследования заключается в том, что для состав-

ления СИПР, необходимо провести мультидисциплинарную диагностику 

(командную работу специалистов психолого-педагогического сопровожде-

ния обучающегося), которая покажет актуальный уровень развития обуча-

ющегося, для определения коррекционной работы в его образовательном 

маршруте. А это является сложным и многоуровневым процессом. Диагно-

стические средства применяются для уточнения диагноза, оценки успеш-

ности педагогической коррекции, учета эффективности абилитации [6].  

С целью проведения именно такой дисциплинарной диагностики 

была подобрана: Методика проведения первичного психолого-

педагогического обследования (ПППО) обучающегося на дому, авто-

ров: Е. Н. Елисеева, Е. А. Рудакова, О. В. Истомина (2018 г.) [2]. 

Целью методики является оценка общего состояния обучающегося с 

умственной отсталостью: актуальное развитие испытуемого, его индиви-

дуальные особенности. Результаты исследования помогут специалистам 

ОУ в организации образовательного процесса: составление расписание 

занятий, разработка календарно-тематического плана учебных предметов 

и/или коррекционных курсов, с учетом его особенностей развития (сте-

пени выраженности их интеллектуальных, опорно-двигательных, сенсор-

ных, поведенческих нарушений). 

Первичное психолого-педагогическое обследование обучаемого (да-

лее ПППО) представляет собой экспресс-диагностику, проводимую ме-

тодом структурированного наблюдения за обучающимся в процессе 

обследования по заранее подготовленному плану, с использованием 

бланков или форм документов для анализа выявленных данных и обра-

ботки результатов исследования.  

Главное достоинство метода структурированного наблюдения – изу-

чение поведения обучающегося в его привычной среде: на занятиях, в 

игре, в свободной деятельности, в домашней обстановке, в совместной 
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деятельности с родителями, сверстниками, т. е. в естественной для ре-

бенка ситуации. Представляется возможным  выявить и оценить такие 

проявления в деятельности обучающегося, как навязчивые или стерео-

типные действия, выраженные аффективные и эмоциональные реакции, 

проявления тревожности. Наблюдения позволяют выяснить, насколько 

развиты у ребенка навыки самообслуживания, опрятность в одежде, как 

он относится к поручениям, какой фон настроения у него преобладает, 

каковы особенности его двигательного развития. Такая информация ста-

новится основанием для последующего углубленного изучения ребенка, 

которая планируется в формирующем этапе эксперимента [6]. 

Минусом же неструктурированного наблюдения зачастую выступа-

ет нелогичность обследования, использование общего принципиального 

плана, результаты которого часто фиксируются в свободной форме, 

позднее по памяти, что является неадекватным оцениванием особенно-

стей развития испытуемого.  

Структурированное наблюдения ПППО включает в себя: оценку 

двигательного, сенсорного развития, речевого развития и коммуникации, 

особенностей взаимодействия с взрослыми и сверстниками, эмоциональ-

но-волевой сферы и поведения, предпосылок учебной деятельности, по-

знавательного развития, оценку сформированности навыков самообслу-

живания по критериям. Результаты наблюдения отражаются в диагности-

ческой карте-протоколе. 

Для этого выбирают соответствующий критерий и делают отметку в 

графе «Результат наблюдения». В графе «Комментарии» конкретизируют 

оценку (в баллах) и дополняют ее словесной оценкой. 

Оборудование для проведения ПППО: диагностический материал, 

подготовленный родителем обучаемого (личные вещи ребенка, личные 

игрушки ребенка, фотография членов семьи). Набор диагностического 

материала, подготовленный  экспериментатором  включает в себя: пред-

меты для захвата (машинка, книга, бусы, юла); предметы для фиксации 

взгляда и локализации звука; материалы для ощупывания; карточки со 

словами и соответствующие картинки; текст из 2-3 простых предложе-

ний; предмет и его изображения (фотография, цветная картинка, черно-

белая картинка, пиктограмма); предметные картинки: мальчик, девочка, 

фрукты, овощи, дикие звери, домашние животные; предметы посуды, 

мебели, одежды; пиктограммы, соответствующим речевым инструкциям; 

геометрические тела, фигуры, однородные предметы, различные по вели-

чине и цвету; предметы для группировки по форме; цифры; матрешка; 

разрезные картинки, состоящие из 2-х и 4-х частей [2]. 

В рамках данной статьи представлены результаты диагностического 

исследования обучаемого с тяжелой умственной отсталостью (интеллек-

туальные нарушения) с ТМНР, в возрасте 8 лет, приступающего к обуче-

нию во 2 классе, с рекомендацией ПМПК: обучение на дому.  
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Исследование проводилось в ГБОУ СО «Харловская школа-

интернат», село Харловское, Ирбитского района. Основная цель деятель-

ности базы исследования – осуществление образовательной деятельности 

по адаптированным основным общеобразовательным программам.  

Целью констатирующего этапа исследования является: определение 

уровня актуального развития обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения), с ТМНР, его психологические и лич-

ностные возможности, индивидуальные особенности, для учета данных 

при составлении образовательного маршрута на период учебного года, 

разработке СИПР. 

Для обучающихся с отклонениями в умственной и психическом раз-

витии характерна повышенная истощаемость, поэтому для первичного 

обследования стало целесообразно применять небольшое количество за-

даний по диагностике за одно занятие [5, c. 222]. 

В связи с этим, на подготовительном этапе процедуры исследования 

была проведена адаптация авторского метода для осуществления инди-

видуального подхода к обучающемуся с умственной отсталостью (интел-

лектуальные нарушения), с ТМНР: изменены место, условия и форма 

проведения экспресс-диагностики ПППО. Блоки методики были разделе-

ны на 3 этапа исследования, проводимые в разное время. 

1 этап (август-месяц): знакомство педагога-исследователя с обучае-

мым и семьей, осмотр условий проживания и будущего учебного места, 

готовности обучаемого к учебному процессу в наличии учебных принад-

лежностей. В ходе беседы с родителями было осуществлено частичное 

непосредственное целенаправленное невключенное наблюдение за обуча-

емым по некоторым критериям диагностики, с оцениванием действий 

обучаемого и фиксации наблюдения в протокол. 

2 этап (сентябрь, 1 и 2 диагностические  учебные недели): во время 

занятий на домашнем обучении  было проведено включенное, открытое, 

непосредственное и целенаправленное наблюдение по диагностике пред-

посылок учебной деятельности  и др. с фиксацией результата [1, с. 70]. 

3 этап (сентябрь, выходные дни): домашнее задание в виде опосре-

дованного наблюдения, посредством связи WhatsApp. Были получены 

видеоматериалы от родителя по целенаправленной инструкции учителя: 

записать эпизод обыденного действия обучающегося без включения в 

процесс родителя на темы: «Ребенок играет с сестрой», «Ребенок гуляет 

на улице», «Ребенок обедает», «Ребенок одевается». Все видеоматериалы 

были проанализированы учителем-экспериментатором и отмечены 

оставшиеся результаты критерий диагностики. 

Результаты исследования на констатирующем этапе экспери-

мента по методике: экспресс-диагностики ПППО (Е. Н. Елисеева, 

Е. А. Рудакова, О. В. Истомина) методом структурированного наблю-

дения. 
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Действия испытуемого были оценены по критериям и параметрам 

оценивания, согласно содержанию методики ПППО:  

1. Двигательное развитие (способ передвижения, мелкая моторика). 

2. Действия с предметами (характер действий с предметами). 

3. Сенсорное развитие (зрительное, слуховое, тактильное восприятие). 

4. Речевое развития и коммуникация (импрессивная речь, экспрес-

сивная речь, чтение). 

5. Особенности контакта со взрослыми (установление контакта, под-

держание контакта, инициация контакта, избирательность контакта). 

6. Особенности контакта со сверстниками (установление контакта со 

сверстниками в свободной деятельности, в игровой ситуации, поддержа-

ние контакта со сверстниками, инициация контакта). 

7. Эмоциональная сфера (эмоциональные проявления, преобладаю-

щий эмоциональный фон, эмоциональный контроль). 

8. Особенности поведения (проблемы поведения, реакции на требо-

вания и замечания). 

9. Предпосылки учебной деятельности (восприятие изображений, 

мотивация, принятие вида деятельности, интерес к деятельности, отно-

шение к помощи. 

10. Самообслуживания (одевание, раздевание, еда ложкой, питье из 

кружки, мытье рук, пользование туалетом). 

11. Познавательное развитие (представление о себе, Представление о 

цвете, представление о форме, представление о величине, представление 

о целом и части, количественные представления, представление об окру-

жающем мире). 

Опираясь на содержание методики ПППО: критерии оценки (парамет-

ры оценивания) ребенка были выявлены показатели его уровня актуально-

го развития и составлена сводная таблица данных для формирования оце-

ночных графиков. Проанализировав данные из таблиц, был создан итого-

вый профиль входной психолого-педагогической диагностики обучающе-

гося в виде графика. Вследствие чего было составлено представление на 

испытуемого по запросу психолого-педагогического консилиума ОУ:  

Данил Щ., 8 л. Уровень актуального развития на низком уровне. 

Крайне низко сформированы ВФП, эмоционально-волевая сфера не 

сформирована. Эмоции упрощенные, проявляет агрессию. Мотивация 

игровая. Внимание не достаточно устойчивое, переключаемость за-

труднена. Долговременная память развита слабо: снижена прочность 

запоминания. Мышление конкретное, обобщение ситуативное. Недо-

статочная мелкая моторика, сохранная. Общая моторика: нарушение 

координации движений, нарушение осанки. Речь невнятна, нарушение 

звукопроизношения. Нарушены все группы звуков. Понимает обращенную 

речь, повторяет за педагогом окончание слов. Фонематическое воспри-

ятие на крайне низком уровне. Словарный запас беден, ограничен не-
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сколькими словами. Букв не знает. Графо-моторные навыки не сформи-

рованы. Пространственно-временные представления: не ориентируется 

во временных понятиях, путается в определении право-лево, сзади-

спереди. На контакт со взрослым идет не всегда, малообщительный, 

замкнутый. При контакте со сверстниками проявляет агрессию, мо-

жет ударить. Навыки самообслуживания развиты на низком уровне.  

Исходя из полученных данных, мы можем заключить, что обучаю-

щийся с тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальные наруше-

ния), сталкиваясь с многочисленными трудностями в учебном процессе, 

все же способен к обучению на дому, что обосновывает необходимость 

составления СИПР, для осуществления индивидуального маршрута обу-

чения. Это исследование было полезно тем, что в ходе проведения экс-

пресс-диагностики ПППО обучающегося с тяжелой умственной отстало-

стью (интеллектуальные нарушения), методом структурированного 

наблюдения, были получены достоверные данные, которые обосновыва-

ют необходимость проведения коррекционной работы, которая планиру-

ется в формирующем этапе эксперимента. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема выявления специфики проявления 

расстройства аутистического спектра у детей. Цель статьи состоит в выявлении 

причин и особенностей диагностики детей с расстройства аутистического спектра. 

Методология основывается на анализе и обобщении научно-исследовательских 

работ. В частности, рассматриваются недавние исследования о факторах появления 

расстройства аутистического спектра, методах его диагностики. Высказывается 

мнение о трудностях выявления расстройства аутистического спектра у детей. Ав-

тор говорит о том, что в настоящее время происходит недостаточная конкретизация 

диагностических критериев. По результатам теоретических исследований выявили, 

что у детей с расстройства аутистического спектра имеются определенные особен-

ности проявления данной нозологии. В данной статье представлены рекомендации 

по проведению диагностики детей с расстройства аутистического спектра. Делается 

вывод о том, что расстройства аутистического спектра у детей имеет определенные 

особенности в зависимости от ряда факторов. 

Ключевые слова: генетика; методы диагностики; развитие детей; РАС; рас-

стройства аутистического спектра; детский аутизм; дети-аутисты. 
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Abstract. The article raises the problem of identifying the specifics of the manifesta-

tion of autism spectrum disorder in children. The purpose of the article is to identify the 

causes and features of the diagnosis of children with autism spectrum disorders. The 

methodology is based on the analysis and generalization of research papers. In particu-

lar, recent studies on the factors of the appearance of autism spectrum disorder, meth-
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ods of its diagnosis are considered. An opinion is expressed about the difficulties of 

identifying autism spectrum disorders in children. The author says that currently there 

is insufficient specification of diagnostic criteria. According to the results of theoretical 

studies, it was revealed that children with autism spectrum disorders have certain fea-

tures of the manifestation of this nosology. This article presents recommendations for 

the diagnosis of children with autism spectrum disorders. It is concluded that the autism 

spectrum disorder in children has certain features depending on a number of factors. 

Keywords: genetics; diagnostic methods; child development; autism spectrum disor-

der; childhood autism; autistic children. 

Аутизм – заболевание психической и генетической этимологии, ха-

рактеризующееся разительными отличиями в социальных, коммуника-

тивных и интеллектуальных сферах жизни [1]. Обучающимся с расстрой-

ством аутистического спектра (РАС) необходима всесторонняя помощь и 

поддержка – как от родственников, так и от специалистов различной 

направленности, и данная поддержка может оказываться как временно, 

так и постоянно. РАС характеризуется проблемами в социальной сфере и 

коммуникациях, которые зачастую сопровождаются повторяющимися 

действиями – стереотипией. Также коммуникация людей с РАС сопро-

вождается речевыми дефектами (задержки речи, повторение некоторых 

слов на «автомате» (эхолалия), монотонность речь, возможно отсутствие 

устной речи как таковой), а также проблемы с невербальным общением – 

невозможность или затруднения со зрительным контактом во время об-

щения, непонимание жестов, мимики собеседника и т. д. Причинами это-

го считаются задержки интеллектуального развития и возраст. Сопро-

вождают данное заболевание такие сопутствующие негативные послед-

ствия как беспокойство, неврозы, депрессия. 

Среди факторов, влияющих на появление аутизма, исследователи 

единогласно выделяют генетические факторы и факторы окружающей 

среды. И нельзя сказать однозначно, какой из факторов оказывает силь-

нейшее влияние. Однако, в настоящее время, точной причины появления 

РАС достоверно не выявлено, и считается, что РАС является следствием 

влияния и взаимодействия генетики и окружающей среды. Под окружа-

ющей средой понимается в данном случае экологическая обстановка в 

месте жительства матери во время беременности. Существует теория о 

том, что различные подтипы РАС имеют различную этимологию [3]. 

Стоит сказать о том, что еще есть факторы, которые достоверно не 

были проверены как факторы, которые влияют на появление РАС: алко-

голь, наркотики, отравления химическими реактивами и другими вред-

ными веществами, табакокурение, различные медикаменты, вакцины, 

применяемые матерью во время беременности и т. д. [4]. 

Исследователи выявили тенденцию о том, что аутизм чаще проявля-

ется у мальчиков, чем у девочек, хотя по симптоматике различия имеют-
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ся – в отличие от мальчиков, у девочек более ярко выражается умствен-

ная отсталость, а также депрессии, неврозы.  

Следует понимать, что дети с РАС имеют множество проблем, осо-

бенно в коммуникационной сфере. Но параллельно этому, у детей с дан-

ным диагнозом, есть и положительные стороны: хорошая память, усидчи-

вость, внимание к деталям, что может быть полезно в будущей профессии. 

РАС является клиническим диагнозом, и исследования говорят о 

том, что чем раньше поставлен диагноз, тем положительнее будет дина-

мика по прохождению коррекции. Однако существует множество труд-

ностей, с которыми сталкиваются специалисты при выявлении и поста-

новке диагноза. Приведем примеры некоторых из них.  

В современной медицине отсутствуют биологические тесты на выяв-

ление РАС. Поэтому приходится полагаться на диагностики психологиче-

ского характера, а также проводить наблюдения за ребенком. Но и тут есть 

проблемы – проявления симптомов зависят от многих факторов – возраста, 

окружающих ребенка условиях, сопутствующих заболеваний или состоя-

ний. И конечно, необходимо при проведении диагностик учитывать психо-

логические особенности ребенка и его индивидуальные особенности. 

Перед тем, как проводить диагностику, необходимо также учитывать 

такие факторы, как мотивацию ребенка, его готовность следовать ин-

струкциям, способность понимать диагностические материалы и окру-

жающую обстановку, которая может, как способствовать проведению 

тестов, так и отвлекать ребенка. 

Исследователи пришли к следующим рекомендациям при проведе-

нии диагностики РАС у детей: 

1. При диагностике необходимо учитывать анамнез ребенка, фи-

зиологическое состояние, результаты других специалистов различной 

направленности. 

2. Желательно провести интервью у родителей ребенка касательно 

тех симптомов, которые были выявлены ими в повседневной жизни и их 

психологического состояния. 

3. Необходимо структурировать методику наблюдения за ребенком 

в ходе проведения занятий, диагностики, игр, общения с родителями и 

сверстниками. 

4. Процедура обследования должна быть комплексной, однако пер-

вые тесты лучше проводить одному специалисту, чтобы позволить ре-

бенку приспособиться к новым условиям и обстановке. По мере привы-

кания можно добавлять к процедуре диагностики других специалистов. 

5. Инструкция по выполнению тех или иных диагностических зада-

ний должна быть доступной для понимания ребенка, сопровождаться 

пояснениями и наглядными пособиями. 

6. Желательно создавать ситуацию успеха для ребенка, вне зависи-

мости от того, реагирует ли он на это внешне или нет. 
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Специалисты выделяют следующие методы диагностики: 

1) беседа и наблюдение (инструментальные методы); 

2) тесты и авторские методики, признанные научным сообществом 

(инструментальные методы); 

3) игры, квесты, тесты, игровое взаимодействие по сценарию (экспе-

риментальные методы); 

4) диагностики физиологического состояния – диагностика функци-

онирования мозга, зрительное восприятие, слуховое, тактильное, про-

странственно-временное (аппаратурные методы) [2]. 

Подводя итоги ко всему вышесказанному, можно сказать, что отме-

чается увеличение количества исследований о детях с РАС, в связи с уве-

личением роста осведомленности о заболевании и роста его распростра-

нения. Дальнейшие исследования в данном направлении должны быть 

направлены на выявление более точных причин появления расстройства 

аутистического спектра, методов диагностики и терапии. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения уровня развития и выявления 

нарушений произвольного запоминания у детей младшего школьного возраста с 
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статье обоснована актуальность изучения уровня и выявления нарушений произ-

вольного запоминания, соответствующих этому уровню. Обосновано применение 

методов и методик, использованных в ходе констатирующего эксперимента. Также 

в статье приводится количественный и качественный анализ полученных данных, 

на основании которого сделаны выводы, свидетельствующие о преобладании у 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью низкого уровня 
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Abstract. The article is devoted to the problem of studying the level of development 
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Одной из важных проблем специальной педагогики и специальной 

психологии в современных условиях является изучение особенностей 

развития познавательной сферы детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью, поскольку эта категория детей, как и другие 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья, может быть 

включена в инклюзивные формы обучения. 

Проблема развития познавательной сферы в младшем школьном 

возрасте является значимой, так как именно в этом возрасте она претер-

певает множество изменений, которые способствуют развитию психики в 

целом. Одним из наиболее важных компонентов познавательной сферы 

является память и все ее составляющие. В младшем школьном возрасте 

процессы памяти качественно меняются и, вследствие этого, приобрета-

ют компонент произвольности. У детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью приобретение компонента произвольности за-

труднено в силу специфики структуры дефекта. 

Однако, в соответствии с общими закономерностями развития (по 

Л. С. Выготскому) произвольное запоминание развивается у этих детей, 

хотя и не на необходимом для успешного обучения уровне. У ребенка, 

при переходе из дошкольного возраста в младший школьный возраст, 

постепенно меняется ведущая деятельность: игровая деятельность сменя-

ется учебной, которая требует эффективного запоминания учебного ма-

териала. Отсюда, становится особенно актуальным развитие произволь-

ного запоминания у всех детей вообще и у детей с умственной отстало-

стью, в частности.  

Несмотря на то, что в специальной литературе имеется информация 

об уровне развития и нарушениях произвольного запоминания у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью, на практике 

педагоги сталкиваются с необходимостью дальнейшего изучения уровня 

развития и нарушений произвольного запоминания у конкретных детей 

данной категории. Это еще более актуализирует затронутую проблему. 

Цель констатирующего эксперимента заключалась в определении 

уровня развития и выявлении нарушений произвольного запоминания у 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. 

Базой для проведения экспериментальной работы послужило Госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение «Екатеринбургская 

школа-интернат № 12, реализующая адаптированные основные общеоб-

разовательные программы». Испытуемыми стали дети младшего школь-

ного возраста с умственной отсталостью (10 лет) – обучающиеся третьих 

классов. Диагностическая работа проводилась с каждым испытуемым 
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индивидуально, но в схожих условиях. Следует отметить, что все испы-

туемые охотно принимали участие в психодиагностических процедурах. 

Для проведения психодиагностических процедур были отобраны, 

адекватные цели исследования методы и методики. Методы:  

 теоретические: обзор и анализ психолого-педагогической лите-

ратуры по проблеме развития и нарушений произвольного запоминания у 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью; 

 практические: наблюдение, беседа, эксперимент.  

Теоретический анализ источников и специальной психолого-

педагогической литературы показал, что многие исследователи 

(Л. С. Выготский, Л. В. Занков, В. В. Лебединский, М. С. Певзнер и дру-

гие) данной проблемы указывали на недостаточный уровень развития 

произвольности процессов памяти у детей младшего школьного возраста 

с умственной отсталостью. 

Анализ данных, полученных методами наблюдения, беседы с родите-

лями и педагогами подтвердили выводы исследователей и указали на 

наличие нарушений произвольного запоминания у конкретных представи-

телей этой категории детей, принявших участие в эксперименте. Однако, 

данные полученные при помощи малоформализованных методов диагно-

стики, носили субъективный характер, поэтому дополнительно были подо-

браны и использованы для обследования детей методики, способствующие 

объективизации предварительных данных экспериментальной работы.  

Методиками, способствующими объективизации данных, стали сле-

дующие: методика Л. М. Шипицыной «Изучение зрительной произволь-

ной памяти» и «Изучение слуховой произвольной памяти», методика 

А. А. Карелина «Память на образы», методика «Запомни рисунки», мето-

дика А. Р. Лурия «10 слов».  

Применение указанных методик обусловлено их многолетней эф-

фективной практикой применения в области специальной педагогики и 

специальной психологии, авторами методик («классиками» специальной 

педагогики и специальной психологии) и достаточной степенью валидно-

сти методик при их совместном применении. 

Анализ полученных данных в процессе проведения констатирующе-

го эксперимента в целом позволяет сделать следующие выводы: трое ис-

пытуемых (30%) показали средний уровень, семь испытуемых (70%) – 

низкий уровень развития произвольного запоминания. Таким образом, 

следует констатировать, что у большинства испытуемых выявлен низкий 

уровень развития произвольного запоминания. 

Проанализируем те нарушения произвольного запоминания, которые 

характерны для низкого уровня его развития: низкий объем запоминания, 

плохая переработка полученной информации, трудности получения, со-

хранения и воспроизведения учебной информации. Дети, имеющие низ-

кий уровень произвольного запоминания, не всегда понимают содержа-
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ние учебной информации, им практически не доступно установление ло-

гических и причинно-следственных связей. Наглядный учебный матери-

ал ими воспринимается легче, они неплохо запоминают внешние призна-

ки предметов, труднее им дается описание этих предметов (нарушение 

уровня словесно-логического (вербального) мышления). Произвольная 

память этих детей характеризуется кратковременностью запоминания 

учебного материала. Объем запоминаемого материала примерно 2-3 еди-

ницы (при нормативном возрастном уровне 5-7 единиц). При воспроиз-

ведении материала, который они пытались запомнить, эти дети часто до-

пускают логические ошибки или привносят лишнюю информацию. 

Как показал анализ экспериментальных данных, дети не знают о 

наличии мнемических приемов, а если знают, то не пытаются использовать 

их для запоминания учебной информации. На произвольное запоминание 

информации они тратят большое количество времени, из-за чего быстро 

переутомляются и теряют интерес к запоминаемой информации. При пере-

утомлении у детей данной категории появляются негативные и тревожные 

реакции перед установкой на запоминание учебной информации, поэтому 

они зачастую отказываются учить наизусть стихи или запоминать другой 

материал. Данные факты выявлены экспериментатором, а также подтвер-

ждены наблюдениями педагогов и родителей испытуемых. 

Проведенная диагностическая работа в процессе констатирующего 

эксперимента убеждает нас в необходимости составления и апробации 

коррекционно-развивающей программы, при реализации которой будет 

возможным повышение уровня произвольного запоминания у испытуе-

мых. Это является перспективным направлением нашей дальнейшей ра-

боты. 
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Актуальность проблемы психолого-педагогической реабилитации де-

тей с задержкой психического развития (ЗПР) связана с постепенно увели-

чивающимся ростом числа детей, имеющих такой диагноз. В условиях ин-

клюзивного образования, в каждом классе может оказаться ребенок с про-

токолом от психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), где про-

писан вариант обучения 7.1. или 7.2. Поэтому перед специалистами стоит 

ряд задач, одна из которых – организация психолого-педагогических меро-

приятий, направленных на реабилитацию детей с ЗПР.  

Психолого-педагогическая реабилитация – это комплекс мер по вос-

становлению утраченных функций, в данном случае, преодоление и кор-

рекция имеющихся у ребенка нарушений с опорой на психолого-

педагогические средства. Чем раньше применены средства психолого-
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педагогической реабилитации, тем раньше у ребенка с ЗПР нивелируют-

ся негативные поведенческие и эмоциональные проявления. Это является 

необходимым, так как поведенческие и эмоциональные отклонения ме-

шают ребенку с ЗПР осваивать основную общеобразовательную про-

грамму, а так же препятствует его социализации. 

Для того, чтобы осуществлять процесс реабилитации, необходимо 

учитывать ряд общих и специальных условий. 

1. Комплексность подхода. Все субъекты педагогической системы 

(педагоги, родители, администрация) должны быть осведомлены и заин-

тересованы в продуктивном воздействии выбранного нами реабилитаци-

онного подхода. 

2. Индивидуализация подхода. Подбор заданий и упражнений дол-

жен соответствовать психофизиологическим возможностям обучающих-

ся и соответствовать их возрастным особенностям. 

3. Площадь кабинета. Для реализации комплексной психолого-

педагогической программы необходимо подобрать кабинет с учетом воз-

можности активно и свободно передвигаться.  

4. Проведение комплексной диагностики. Перед тем, как реализо-

вать программу психолого-педагогической реабилитации на основе пси-

хокоррекционных занятий, будет проведена входная, промежуточная и 

контрольная психолого-педагогическая диагностика тех сфер, которые 

исправляются и корректируются данной программой. Это диагностика 

саморегуляции и контроля поведения, коммуникативной сферы и эмоци-

ональной сферы. 

5. Количество обучающихся на занятиях и комплектование групп. 

Для того, чтобы психолого-педагогическая реабилитация была продук-

тивной, занятия рекомендуется проводить в малых группах по 6 человек. 

Это необходимо для того, чтобы внимание обучающихся с ЗПР не рассе-

ивалось. 

Одни из главных психолого-педагогических проблем у детей с ЗПР 

касаются их эмоционально-волевой и коммуникативной сферы: неустой-

чивые эмоциональные реакции, отсутствие саморегуляции, неумение 

выстраивать взаимоотношения с целью сотрудничества. При неблагопри-

ятных социальных и психологических условиях, таких как гиперопека, 

психотравмирующие ситуации, гипоопека, замедляется психическое раз-

витие в целом и отягощает дефект при ЗПР. Все перечисленные аспекты 

необходимо учитывать при выборе и разработке программ психолого-

педагогической реабилитации. 

Выбор реабилитационных средств и методик обширен, но мы реши-

ли сделать акцент на психогимнастике и психогимнастических упражне-

ниях. Психогимнастика – это комплекс занятий, направленных на разви-

тие и коррекцию различных сторон психики. Каждое занятие включает: 

ритмику, пантомиму, групповые игры и танцевальные движения.  
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Психогимнастика как метод и средство психолого-педагогической 

реабилитации была выбрана с учетом следующих преимуществ. 

1. Игровая направленность упражнений, что делает психогимна-

стику доступной для детей младшего школьного возраста с различными 

особенностями развития, в том числе для детей с ЗПР. 

2. Задания и упражнения осуществляются в малых группах, что с 

одной стороны, создает условия для продуктивного взаимодействия и 

коммуникации детей и, с другой стороны, позволяет замкнутым детям 

раскрыть свои возможности в комфортных и безопасных условиях. 

3. Психогимнастика обучает детей альтернативным средствам  вы-

ражения эмоциональных состояний, что учит детей с ЗПР регулировать 

негативные эмоциональные проявления (агрессию, тревожность).  

4. Элементы психологической гимнастики включают в себя другие 

методы и средства: изотерапию, музыкальную терапию и сюжетные игры.  

Таким образом, с учетом всех теоретических данных, будут прове-

дены констатирующий, формирующий и контрольный этапы психолого-

педагогического эксперимента по реализации программы психолого-

педагогической реабилитации в процессе психогимнастических занятий.  
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С развитием технологий и методов диагностики, наблюдается тен-

денция увеличения числа детей, которые имеют особенности развития. 

Самой малоизученной и сложной в плане коррекционного воздействия, 

является категория детей с расстройствами аутистического спектра 
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(РАС). Изучая данные Всемирной Организации Здравоохранения, можно 

утверждать, что в последние годы наблюдается большой прирост детей, у 

которых встречается РАС, в настоящее время, каждый 54 ребенок имеет 

характерные черты данного расстройства. 

Уже на протяжении многих десятилетий, происходит изучение осо-

бенностей поведения и развития детей с РАС. Большинство исследовате-

лей выделяют самые характерные особенности таких детей, которые про-

являются в отсутствии или крайне низком эмоциональном контакте с 

окружающими, нарушении коммуникативного развития, низкой способ-

ности к общению, нарушении игровой деятельности. 

Межличностное взаимодействие включает в себя три составляющие: 

коммуникативная – обмен информацией между людьми; интерактивная – 

практическое взаимодействие друг с другом (взаимопомощь, сотрудни-

чество); перцептивная – взаимное восприятие друг друга, а также позна-

ние личностных качеств [7]. 

Наши отечественные исследователи (Е. Р. Баенская, О. С. Николь-

ская, А. В. Хаустов, В. В. Лебединский, К. С. Лебединская) занимались 

исследованием проблемы взаимодействия и общения детей с РАС. Не-

смотря на достаточно хороший интеллектуальный потенциал, наличие 

речи и в некоторых случаях  высокий уровень её развития, дети с РАС 

испытывают большие трудности во взаимодействии со сверстниками, а 

так же умении выразить свои желания и мысли. 

О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг отмечают, что у де-

тей наиболее затруднена организация необязательных игровых контактов 

со сверстниками, а так же в целом нарушена возможность коммуника-

ции [5]. 

Нарушения целенаправленности использования речи для коммуни-

кации, узкие и ограниченные интересы, неумение выражать свои эмоции, 

а так же затруднения дифференцировать и понимать эмоции окружаю-

щих, говорят о нарушении межличностного взаимодействия детей с РАС 

[4]. Также у детей не сформированы навыки игры-имитации, творческих 

игр со сверстниками. 

При взаимодействии со сверстниками дети с РАС не заинтересованы 

в совместной деятельности, может наблюдаться игнорирование попыток 

вступить в контакт, а иногда активная агрессия на данные действия [2]. 

В исследованиях А. Н. Силиной отмечаются такие особенности де-

тей как незанятость, низкая вовлеченность в процессы связанные с вни-

манием и помощью. Дети не стараются привлечь внимание сверстников, 

не обращаются к ним за помощью, а так же самостоятельно ее не предла-

гают, наблюдается низкий уровень взаимодействия со сверстниками со 

стороны детей с РАС [6].  

По мнению И. А. Костина, одним из главных принципов, способ-

ствующих успешной социализации подростков с аутизмом, является не-
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прерывное продолжение деятельности. Подростку с РАС необходимо 

находиться в обществе, адаптироваться к новым людям и условиям, будь 

то учебная, трудовая или досуговая деятельность [3]. 

У детей с РАС наблюдаются нарушения рецептивной коммуника-

ции, т. е. дети испытывают трудности в понимании высказываний и 

просьб окружающих людей, может воспринимать все буквально, либо же 

не в полном объеме. Так же нарушена экспрессивная коммуникация, не-

которые дети не могут начать диалог, продолжить взаимодействие, подо-

брать слова и выражения [1]. 

Осуществляя психолого-педагогическую коррекцию по развитию и 

формированию межличностного взаимодействия детей с РАС необходи-

мо руководствоваться определенными принципами. 

1. Комплексное взаимодействие всех специалистов образователь-

ного процесса, для преодоления трудностей переноса коммуникативных 

навыков в повседневную жизнь. 

2. Систематичность – необходимо правильно выстроить этапы 

формирования навыков взаимодействия со сверстниками, опираясь на 

имеющиеся навыки ребенка. 

3. Наглядность необходима для ребенка с РАС для усвоения симво-

лических, знаковых систем, опорой могут служить различные предметы, 

пиктограммы, карточки с изображением предметов, действий, ситуаций, 

что облегчает понимание детьми коммуникативных требований. 

4. Дифференцированный подход – необходим учет коммуникатив-

ных возможностей ребенка, для эффективного подбора диагностического 

инструментария и коррекционных методов. 

5. Связь речи с другими сторонами психического развития позволя-

ет выявить зависимость формирования речи от состояния других психи-

ческих функций, что позволяет в дальнейшем воздействовать на те сферы 

и функции, которые могут воздействовать на развитие речевой коммуни-

кации. 

6. Индивидуальный подход помогает учитывать интересы и по-

требности детей с РАС, что немало важно в процессе коррекции. Зная и 

понимая желания ребенка специалист сможет не только создать эффек-

тивную атмосферу для взаимодействия, но и сделать коррекционную ра-

боту более продуктивной. 

В ходе взаимодействия со сверстниками развиваются социальные 

навыки и навыки общения. Отечественные исследователи С. Довбня, 

Т. Морозова, А. Залогина, И. Монова считают, что высокой эффективно-

стью обладают программы развития для детей с РАС, где участвуют 

нормально развивающиеся сверстники [1]. 

Коррекционную работу по развитию межличностного взаимодействия 

детей с РАС со сверстниками необходимо начинать с индивидуальной ра-
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боты, построенных на основе игровых занятий, тем самым начинать созда-

вать положительный опыт взаимодействия с другими людьми.  

Далее ребенка можно будет включать в мини-группы, где для детей 

будут создаваться условия для взаимодействия и общения, формировать-

ся образ себя через игру со сверстниками и взрослыми, активизируется 

речевая, игровая, коммуникативная деятельность, так же обучение кон-

тролю поведения. 

В больших группах ребенок по средствам игр научится взаимодей-

ствовать со сверстниками, а так же освоит разные формы взаимодей-

ствия [8]. 

На последнем этапе дети входят в открытую социальную среду, где 

происходит закрепление навыков самостоятельного взаимодействия с 

окружающим миром. 

Проводя коррекционные занятия с детьми с РАС по развитию и кор-

рекции межличностного взаимодействия, необходимо включать совре-

менные методы и подходы. ABA-терапия, для формирования желаемых 

форм поведения, сенсорную интеграцию для развития ощущения соб-

ственного тела и образа «Я», эмоционально-уровневый подход, для борь-

бы с возникающими страхами, агрессией и негативизмом в ходе взаимо-

действия с другими людьми, а также возможно использование метода 

обучения основным реакциям. 

Нарушения в сфере коммуникации и социального взаимодействия 

являются одним из диагностических критериев расстройств аутистческо-

го спектра. По мнению многих экспертов причиной нарушения коммуни-

кативной сферы являются сенсорные проблемы аутичных детей. В связи 

с этим возникают трудности с пониманием речи, считыванием эмоций у 

собеседника и т. д. Нарушается мотивационный компонент общения, об-

щение не воспринимается как способ обмена информацией с другими 

людьми. 
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В последние годы активно развивается отечественная практика ин-

клюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, которая направлена на обеспечение своевременной и эффективной 

коррекции нарушений развития, оказание помощи в освоении общеобра-

зовательной программы обучения на разных уровнях. 

Анализ заключений ТПМПК показал рост количества воспитанников 

МАДОУ «Детский сад № 25» городского округа Верхний Тагил с огра-

ниченными возможностями здоровья. Большая доля детей с ОВЗ имеют 

тяжелые нарушения речи (ТНР). Эта категория дошкольников характери-

зуется сохранным слухом, первично не нарушенным интеллектом, но 

значительными речевыми патологиями. 

Речевое развитие во многом определяется сформированностью выс-

ших психических функций (ВПФ). Наблюдается прямая связь между ре-

чевыми патологиями и уровнем развития познавательной сферы. Основ-

ные психические функции – внимание, восприятие, память и мышление – 

составляют психологическую базу речи [5]. В связи с этим коррекцион-

ная и развивающая работа с детьми с ТНР должна предусматривать ис-

правление и восстановление основы, включающей эти функции. 

Важным направлением в коррекционной и развивающей работе яв-

ляется диагностика. Правильно подобранный диагностический инстру-

ментарий позволяет не только констатировать выявленные дисфункции 

развития, но и увидеть возможности и направления дальнейшей реабили-

тационной работы с ребенком. 

В отечественной педагогике представлено большое количество диа-

гностических методик по изучению ВПФ, при этом наблюдается недо-

статочная разработанность всесторонних, объективных и удобных в при-

менении методов обследования детей дошкольного возраста.  

В системе дошкольного образования сохраняется традиционный 

подход к диагностике детей, но при этом происходит поиск инновацион-

ных, дающих более полную информацию, методов изучения.  

В МАДОУ «Детский сад № 25» используется комплексная модель 

изучения высших психических функций у детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР, включающая в себя на первом обязательном для всех 

этапе психолого-педагогическую диагностику, а в случаях, требующих 

дополнительного, более детального изучения, – нейропсихологическую 

диагностику.  

Психолого-педагогическое обследование определяет нарушений той 

или иной высшей психической функции. Нейропсихологическая диагно-

стика позволяет обозначить индивидуальные свойства ребенка, выявить 

причину и механизм возникновения патологии, определить дальнейшие 

направления работы с учетом зоны ближайшего развития.  

© Новикова И. А., 2021 
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Психолого-педагогическая диагностика способствует выявлению  

различных качеств, психических и психофизиологических особенностей, 

черт личности [3]. В отечественной педагогике методики психолого-

педагогического обследования представлены в трудах С. Д. Забрамной, 

М. М. Семаго, Н. Я. Семаго, Е. А. Стребелевой, Л. М. Шипицыной и др. 

Использование данного вида диагностики в области дефектологиче-

ского изучения способствует: 

1. Получению информации об уровне умственного развития и вы-

явлению индивидуальных особенностей психического развития ребенка. 

2. Оценке динамики психического развития. 

При проведении психолого-педагогической диагностики использу-

ется следующий комплект методик для изучения ВПФ у детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР [4]: 

1. Складывание пирамидки (наглядно-действенное мышление). 

2. Складывание разрезных картинок (наглядно-образное мышление). 

3. Доски Сегена (наглядно-действенное мышление). 

4. Почтовый ящик (наглядно-действенное мышление). 

5. Методика Кооса (пространственная ориентировка, анализ и син-

тез). 

6. Установление последовательности событий (пространственно-

временные и причинно-следственные связи). 

7. Классификация предметов (обобщение, абстрагирование). 

8. Исключение неподходящих предметов – четвертый лишний 

(обобщение и логическое объяснение правильности выбора). 

9. 10 слов (память, утомляемость, активность внимания). 

10. Дорисуй фигуру (творческие способности и воображение). 

При выявлении недоразвития ВПФ в соответствии с возрастной 

нормой, для углубленного изучения используется нейропсихологическая 

диагностика. Ее особенность заключается не в изолированном изучении 

той или иной высшей психической функции, а в их взаимосвязи с други-

ми функциями, с личностными особенностями, эмоциональной и волевой 

сферами и поведением ребенка. Данный подход определяет высшие пси-

хические функции в качестве  системных образований, имеющих в соста-

ве компоненты, которые вносят свой специфический вклад в работу всей 

системы, нарушение функционирования одного из компонентов влечет 

нарушение в работе всей системы.  

В трудах отечественных авторов в области нейропсихологии 

Ж. М. Глозман, А. В. Семенович, А. Л. Сиротюк, Л. С. Цветковой и др. 

разработан ряд методик диагностики детей дошкольного возраста. Они 

выстроены на основе принципа системной динамической локализации 

высших психических функций А. Р. Лурия, и являются модификациями 

всей схемы обследования или отдельных заданий, связанных с возраст-

ной характеристикой детей [2]. 



136 

Методика нейропсихологического обследования, предложенная 

Ж. М. Глозман, А. Ю. Потаниной, А. Е. Соболевой [1] отличается де-

тальной проработкой системы нормативов и адаптирована для детей до-

школьного возраста.Задания диагностики подобраны для каждого возрас-

та, описаны критерии оценивания и параметры наблюдения за тем, как 

ведет себя ребенок во время обследования. Система баллов позволяет 

получить развернутое заключение и составить индивидуальный маршрут 

сопровождения ребенка в условиях дошкольной организации. 

Нейропсихологическая диагностика ВПФ в условиях дошкольной 

организации определяется следующими параметрами: 

1. Стандартизированная беседа с ребенком, общая характеристика 

(ориентировка, адекватность, критичность). 

2. Исследование движений и действий (проба на реципрокную ко-

ординацию; проба на праксис позы пальцев; проба на оральный праксис; 

проба на динамический праксис; рисунок (копирование), проба на услов-

ные реакции выбора, проба на воспроизведение ритмических структур). 

3. Исследование гнозиса (пробы на предметный гнозис; пробы на 

акустический гнозис; узнавание пространственно-ориентированных про-

стых фигур). 

4. Исследование памяти (тесты на слухоречевую память – заучива-

ние слов; запоминание рассказа; тест на двигательную память; тест на 

зрительную память). 

5. Исследование интеллекта (исключение понятий; выведение ана-

логий; тест на понимание смысла рассказа; тест на понимание смысла 

сюжетной картинки и серии сюжетных картинок). 

Описанные выше методы психолого-педагогического и нейропсихо-

логического обследования детей дошкольного возраста имеют специфи-

ческие особенности и условия проведения, при которых сохраняются 

объективность и достоверность получаемой информации. Психолого-

педагогические методики используются с целью определения уровня ак-

туального развития детей с ТНР с применением стимульного предметно-

го и карточного материала. Нейропсихологическая диагностика пред-

ставляет собой набор проб, представляющих собой упражнения и задания 

с применением карточных, вербальных и двигательных методик для вы-

явления целостной картины функционирования всех сфер психического 

развития – гнозиса, праксиса, памяти, интеллекта и речи, определяющих 

зону потенциальных возможностей дошкольников. Основная задача диа-

гностики определяется ранним выявлением и профилактикой проблем в 

дальнейшем обучении, разработкой индивидуального коррекционного и 

образовательного маршрута сопровождения, реализующегося во взаимо-

действии всех участников образовательных отношений. 
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У УЧАЩИХСЯ C ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
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ского государственного университета им. А. С. Пушкина; Республика 

Беларусь, г. Пинск; pimenov_og@mail.ru. 

Аннотация. В статье описываются результаты исследования уровня сформиро-

ванности информационно-коммуникационной компетенции у учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, раскрывается специфика развития компонен-

тов данной компетенции в сравнении с учащимися, не имеющими особенностей 

психофизического развития. Показана необходимость модернизации образова-

тельной среды учреждения профессионального образования для обеспечения 

эффективности процесса формирования информационно-коммуникационой ком-

петенции у учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: коммуникативные компетенции; информационно-

коммуникационные компетенции; профессиональное образование; информаци-

онно-коммуникационные технологии; ОВЗ; ограниченные возможности здоровья; 

дети с ограниченными возможностями здоровья. 

PECULIARITIES OF INFORMATION  

AND COMMUNICATION COMPETENCE FORMATION  

IN STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS 

Pimenov Oleg Gennadievich, Lecturer, Pinsk College of Brest State Univer-

sity named after A.S. Pushkin, Pinsk, Republic of Belarus. 

Abstract. The article describes the results of information and communication compe-

tence in students with disabilities formation the level study, reveals the of this compe-

tence components development specifics in comparison with students with normal de-

velopment. The need to modernize the vocational education institution educational 

environment to ensure the effectiveness of information and communication competence 

in students with disabilities forming process is shown. 

Keywords: communicative competence; information and communication competen-

cies; professional education; information and communication technologies; limited 

health opportunities; children with disabilities. 

Сегодня система профессионального образования становится все бо-

лее ориентированной на удовлетворение запросов со стороны общества и 

государства, и в этих условиях к выпускнику учреждений среднего специ-

ального образования предъявляются новые требования, акцент в которых 

смещен в сторону личностных качеств: активности, ответственности, спо-

собности работать в команде, эффективно сотрудничать, обновлять свои 

знания. Т. е. к совокупности традиционных результатов образования до-

© Пименов О. Г., 2021 
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бавляются компетенции, которые не относятся к определенной дисциплине 

или профессиональному сектору (например, к профессиональным компе-

тенциям), но являются общими, и могут быть поняты как мета-навыки, 

позволяющие личности, развить в себе новые квалификации и, следова-

тельно, способность к действию в различных областях [1; 3]. Учитывая все 

возрастающую роль информации и информатизации, одной из таких ком-

петенций, определяющую успешность в учебной и профессиональной дея-

тельности, мы считаем информационно-коммуникационную компетен-

цию – качественную характеристику субъекта, определяющую эффектив-

ность осуществления информационных процессов для решения социально-

значимых задач. 

Содержание и структуру информационно-коммуникационной ком-

петенции определяет специфика информационной деятельности, что поз-

воляет выделить следующие компоненты: когнитивно-логический, опе-

рационно-деятельностный, ценностно-мотивационный, рефлексивно-

оценочный. Когнитивно-логический компонент предполагает наличие 

знаний о средствах и методах реализации информационных процессов, 

принципах функционирования современных устройств, предназначенных 

для продуцирования, обработки и передачи данных; о назначении и воз-

можностях современных программных средств и приложений. Операци-

онно-деятельностный компонент содержит способы и алгоритмы осу-

ществления конкретных информационных процессов с применением раз-

личных программных и аппаратных средств, умение применять имеющи-

еся знания для решения информационных задач. Данный компонент 

включает умение подбирать оптимальное средство для решения конкрет-

ной информационной задачи на основе заданных требований, устанавли-

вать причинно-следственные связи между происходящими в процессе 

осуществления информационно-коммуникационной деятельности явле-

ниями. Рефлексивно-оценочный компонент включает умения определять 

степень соответствия результатов информационно-коммуникационной 

деятельности заданным требованиям, оценивать уровень сформирован-

ности собственных знаний и умений для успешного решения поставлен-

ных задач. Данный компонент является движущей силой, побуждающей 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию. Ценностно-

мотивационный компонент определяет отношение индивида к информа-

ционной деятельности, понимание ее значимости, стремление к ее осу-

ществлению, активную субъектную позицию. 

Наличие у учащегося сенсорных или двигательных нарушений, вызы-

вающих ограничение функциональных возможностей, оказывает суще-

ственное влияние на формирование каждого компонента. Замедленность 

темпа восприятия, обработки, воспроизведения информации, приводит к 

пассивности в информационно-коммуникационной деятельности, сниже-

нию ее значимости для субъекта. Как следствие, знания, практическая 
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направленность которых не является для учащегося очевидной, быстро 

утрачиваются. Формирование информационных умений также протекает 

существенно медленнее, чем у нормально развивающихся сверстников; для 

освоения отдельных операций требуется их многократное повторение, а 

некоторые оказываются недоступными вовсе (например, работа с графикой 

при нарушениях зрения). Отсутствие видимого прогресса снижает мотива-

цию к продолжению данной деятельности, и, как результат, многие умения 

остаются на существенно более низком уровне [4]. 

С целью определения сформированности информационно-

коммуникационной компетенции у учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья как важного условия их успешной социализации и после-

дующей профессиональной самореализации нами разработана методика 

мониторинга уровня ее компонентов. Нормативной базой исследования 

являются «Кодекс об образовании РБ», образовательные стандарты сред-

него специального образования, учебная программа дисциплины «Инфор-

матика». Уровень когнитивно-логического компонента выявляется с по-

мощью теста по основным темам курса информатики: программное и ап-

паратное обеспечение компьютера, файловая система, назначение и прин-

ципы работы операционной системы, основные сервисы сети Интернет. 

Определение уровня сформированности операционно-деятельностного 

компонента осуществляется с применением метода анкетирования, вклю-

чающего вопросы о применении алгоритмов работы в операционной си-

стеме, офисными приложениями, а также службами сети Интернет, и вы-

полнения комплексного практического задания. Уровень рефлексивно-

оценочного компонента устанавливается посредством тестирования, вклю-

чающего задания на применение знаний и умений, полученных в процессе 

изучения курса информатики для нахождения оптимальных решений ин-

формационных задач, на умение анализировать нестандартную проблем-

ную ситуацию и прогнозировать результаты своей деятельности. Сформи-

рованность ценностно-мотивационного компонента определяется при по-

мощи анкетирования, определяющего стремление учащихся к использова-

нию информационно-коммуникационных технологий в учебной, досуго-

вой деятельности, и последующей профессиональной деятельности. 

Для проведения исследования информационно-коммуникационной 

компетенции были сформированы две группы по 28 учащихся колледжа. 

В первую вошли учащиеся, не имеющие особенностей психофизического 

развития, во вторую – учащиеся с ограниченными возможностями здоро-

вья, имеющие выраженные нарушения зрения (15 учащихся), опорно-

двигательного аппарата (8 учащихся), слуха (5 учащихся). 

Уровни компонентов исследуемой компетенции определены следу-

ющим образом: низкий (менее 20% выполненных заданий), удовлетвори-

тельный – «репродуктивный» (20-40%), средний – «адаптивный»  

(40-60%), достаточный – «конструктивный» (60-80%) и высокий – «ис-
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следовательский» (более 80%). Показателем сформированности у уча-

щихся колледжа информационно-коммуникационной компетенции явля-

ется наличие высокого или достаточного уровня всех ее компонентов. 

Анализ выполненных тестов показал, что большинство учащихся с 

первой группы (82%) имеют достаточный и высокий уровень сформиро-

ванности когнитивно-логического компонента, в то время как более поло-

вины опрошенных учащихся с особенностями психофизического развития 

(54%) выполнили менее 50% заданий теста, при этом более 70% испыты-

вают затруднения при анализе проблемных ситуаций. Более 85% учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья оценивают свои навыки владе-

ния основными приемами работы на ПК как высокие, однако при выпол-

нении задания достаточный и высокий уровень показали лишь 46% уча-

щихся. Для учащихся первой группы эта цифра составила 96%. 79% уча-

щихся первой группы считают информационные умения необходимыми 

современному человеку и связывают свою будущую профессию с инфор-

мационными технологиями. У учащихся с ограниченными возможностями 

составляет 32%. При этом в процессе выполнения заданий у учащихся с 

особенностями психофизического развития проявлялись вербализм знаний, 

неадекватность оценки и самооценки, пассивность в коммуникации, низ-

кий уровень сформированности навыков продуктивной информационно-

коммуникационной деятельности, стереотипность действий.  

Одна из причин, вызывающих указанные проблемы, выявлена при 

изучении программно-методического обеспечения учебного процесса: 

при изучении курса информатики много внимания уделяется формирова-

нию знаний и основных информационных умений, т. е. составляющих 

когнитивного и операционно-деятельностного компонентов. Вместе с 

тем, рефлексивно-оценочный и ценностно-мотивационный компоненты 

остаются без должного внимания. Подразумевается, что учащиеся, полу-

чив определенный информационный инструментарий, перенесут опыт 

его применения в новую ситуацию, однако ограниченность социального 

опыта учащихся с ограниченными возможностями здоровья не позволяет 

им применить полученные в процессе обучения навыки к решению воз-

никающих задач. 

В этой ситуации приобретает актуальность вопрос модернизации 

образовательной среды учреждения профессионального образования для 

более полного соответствия потребностям и возможностям учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Одним из путей создания 

адаптированной образовательной среды является применение современ-

ных средств организации образовательного процесса на базе информаци-

онных технологий [2], в том числе, технологий дистанционного обуче-

ния. При этом особое внимание необходимо уделять применению специ-

альных программных и аппаратных средств для обеспечения доступности 

информации, а также использованию ассистивных средств. В связи с 
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этим большую значимость для учащихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья приобретают навыки самостоятельного применения техно-

логий преобразования информации различных модальностей. 

С помощью современных интерактивных технологий, систем ди-

станционного обучения представляется возможным реализовать коррек-

ционную поддержку учащихся учреждений среднего специального и 

профессионально-технического образования для обеспечения качествен-

ного образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их последующей конкурентоспособности на рынке труда.  
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Как и во всем мире, в нашей стране отмечается рост числа людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Особенно поражает увеличе-

ние количества людей, страдающих нарушениями слуха, а также уверен-

ная тенденция к омоложению данного нарушения. Согласно данным 

Всемирной организации здравоохранения, в индустриально развитых 

странах зафиксировано не менее 200 млн человек с нарушениями слуха 

разного характера; в России же такие нарушения зарегистрированы у 

10 млн человек, более 1 млн из них – дети [1]. 
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В практике восприятие становится активным, целенаправленным 

процессом познания [2]. С первыми действиями ребенка, которые 

направлены на внешние объекты и применены к их местоположению, 

форме и другим особенностям, связано формирование предметности вос-

приятия. Предметность выступает в форме целостности, константности и 

осмысленности образа восприятия. 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью 

изучения особенностей зрительного восприятия и формирования зритель-

но-моторных навыков у старших дошкольников с нарушением слуха, опи-

рающегося на его индивидуальные психофизиологические характеристики, 

и в частности специфику обработки зрительной информации [4]. 

Восприятие – это целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, 

возникающих при непосредственном воздействии физических раздражите-

лей на рецепторные поверхности органов чувств. Зрительное восприятие – 

это способность получать глазами различную информацию, поступающую 

к нам со стороны, способность осмысливать то, что видишь [3]. Все это 

реализовывается под воздействием воспитания и обучения. 

Ребенком осваивается восприятие форм, цветов, картин, подпро-

странства, человека. Изучением зрительного восприятия занимались мно-

гие психологи такие как, например Л. А. Венгер, А. В. Запорожец, 

В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьев, И. М. Сеченов. Л. А. Венгер доказано, 

что процессы восприятия становятся основой развития высших познава-

тельных процессов и личности. Было показано, что восприятие составля-

ет основу ориентировки человека в мире [5]. 

Проведенный теоретический анализ научной и теоретической лите-

ратуры в рамках рассматриваемой проблемы позволил организовать и 

провести диагностическое исследование, с целью выявления уровня раз-

вития зрительного восприятия у детей старшего дошкольного возраста с 

нарушением слуха. 

Для достижения данной цели были намечены задачи диагностиче-

ского исследования: 

1) подобрать и описать методики исследования зрительного воспри-

ятия у детей старшего дошкольного возраста с нарушением слуха; 

2) провести экспериментальное исследование особенностей зритель-

ного восприятия у детей старшего дошкольного возраста с нарушением 

слуха; 

3) на основании теоретического анализа и эксперимента сделать вы-

воды об особенностях зрительного восприятия у детей старшего до-

школьного возраста с нарушением слуха. Для осуществления диагности-

ки развития зрительного восприятия у детей старшего дошкольного воз-

раста были сформулированы следующие критерии: избирательность, 

осмысленность, обобщенность. 
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В соответствии с выделенными критериями зрительного восприятия, 

а также задачами исследования была составлена диагностическая про-

грамма, направленная на выявление уровня развития зрительного вос-

приятия у детей старшего дошкольного возраста с нарушением слуха, 

состоящая из следующих методик: «Изучение восприятия» Г. А. Урунта-

ева, Ю. А. Афонькина, «Эталоны» О. М. Дьяченко, «Разбор и складыва-

ние пирамидки» А. А. Венгер, Г. Л. Выгодская, Э. И. Леонгард, «Работа с 

парными картинками» А. А. Венгер, Г. Л. Выгодская, Э. И. Леонгард. 

В ходе выполнения заданий испытуемые показали средний и низкий 

уровни зрительного восприятия: ошибочно соотносили фигуру к задан-

ному образцу, изображение к эталону, несогласованность действий рук, 

переносили образ из зрительной модальности в осязательную. Это указы-

вает на необходимость проведения коррекционной работы с данной кате-

горией детей для обеспечения их успешной социализации в дальнейшем. 

Работа должна быть построена с учетом имеющегося уровня развития и 

компенсаторных возможностей детей. Коррекционная работа по совер-

шенствованию развития зрительного восприятия в пространстве у стар-

ших дошкольников с нарушением слуха должна предусматривать такие 

направления, как: 

 нахождение фигур разной формы, размера, положения в про-

странстве; 

 распознание фигур, изображений, представленных в необычном 

положении; 

 ориентировка относительно себя, относительно предмета. 

В ходе коррекции рекомендуется использование различных игр, где 

требуется ориентироваться на величину и форму предмета, умения клас-

сифицировать предметы по форме. Подводя итог, можно сказать, что 

зрительное восприятие детей, имеющих нарушения слуха, нуждается в 

коррекции и важнейшую роль в этом процессе играет своевременная диа-

гностика и верно определенные направления коррекционной работы. 
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Внедрение дистанционного обучения сегодня является новой ступе-

нью в образовательном процессе. Родители столкнулись с проблемой 

образования и воспитания ребенка в условиях самоизоляции. Главный 

вопрос, который чаще всего задают себе родители, чем занять ребенка, 

особенно, если у него ограниченные возможности здоровья.  

Организация правильной и полезной досуговой деятельности обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТМНР) является 
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актуальной проблемой родителей и педагогов при организации дистан-

ционного обучения  и воспитания на дому [1]. 

Виды досуговой деятельности многообразны, и их можно разделить 

на группы: 

– отдых; 

– развлечения; 

– праздники; 

– самообразование; 

– творчество. 

Отдых может быть активным и пассивным. Развлечения делятся по 

степени активности: дети являются только зрителями, дети участвуют в 

представлении, дети и взрослые вместе участвуют в постановках. Празд-

ники бывают семейными, государственными, народными, международ-

ными, православными. Самообразование – это познавательная деятель-

ность. К ней относятся: чтение книг, экскурсии, посещение театров, му-

зеев. Творчество делится на группы: художественное, научное, техниче-

ское и спортивное. 

Одним из условий организации досуга ребенка с тяжелыми множе-

ственными нарушениями в развитии выбрать ту деятельность, которая 

является коррекционно-развивающей. Каждая совместная деятельность с 

ребенком должна начинаться с налаживания эмоционального контакта, 

настроя ребенка на игру или совместное творчество. Особенностью детей 

с ограниченными возможностью здоровья, является привязанность к 

определенным играм, игрушкам, материалам, обстановке. Немаловажной 

задачей родителей в этом случае будет смена «привычной» деятельности, 

на – полезную, коррекционно-развивающую. Любая деятельность связана 

с игрой, так как игра – ведущая деятельность ребенка, тем более «осо-

бенного».  

Наиболее важной функцией игры является: воспитательная, разви-

вающая, коммуникативная, терапевтическая. Игры можно разделить на 

группы: дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, театрализован-

ные, строительно-конструктивные. Для детей с тяжелыми множествен-

ными нарушениями развития, игры становятся дорогой к внешнему 

окружению, помогают укрепить связи между ребенком и родителями, 

способствуют развитию социальных и коммуникативных навыков [2]. 

Примеры игр в домашних условиях: 

Сенсорные игры: подвесьте качели под потолок, ребенку также по-

лезны прыжки на мини-батуте, предложите ребенку различные виды еды, 

с разной текстурой и хрустом, дайте ребенку разные емкости и графин, из 

которого можно будет наливать воду в емкости. 

Сюжетно-ролевые игры: поиграйте в железную дорогу, загрузите 

поезд грузом, придумайте название станций. Поиграйте с куклами: про-

играйте режимные моменты, повторите правила этикета. Совершите «пу-
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тешествие» в зоопарк: повторите названия животных, детенышей, прого-

ворите то, чем питается животное. 

Подвижные игры: попробуйте освоить тот вид транспорта, который 

еще не освоили: роликовые коньки, электросамокат, беговел и т. д. 

Дидактические: дорисовать предметы, буквы, придумать слова на за-

данную тему, найти ошибку в картинках, узнать предмет по описанию [3]. 

При организации любых видов досуговой деятельности, с ребенком 

ОВЗ, необходимы условия: 

1. Досуговая деятельность организуется без принуждения. 

2. Задания даются по принципу «от простого к сложному». 

3. Подбор видов деятельности должен иметь коррекционно-

развивающую составляющую. 

4. Постоянная смена видов деятельности. 

Таким образом, данная тема актуальна для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, особенно в период дистанционного обуче-

ния и образования. Правильно организованная досуговая деятельность, 

коррекционные игры и упражнения в домашних условиях необходимы 

«особенному» ребенку для его развития и восприятия внешнего мира. 
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Аннотация. В данной статье автор раскрывает необходимость и важность прове-

дения диагностики природоведческих знаний у детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. В статье даны примеры диагностических заданий  с ис-

пользованием парциальной программы С. Н. Николаевой «Юный эколог». 
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IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES 

Potekhina Natalya Yuryevna, Educator, Kindergarten No. 17 “Trickle”, 
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Abstract. In this article, the author reveals the need and importance of diagnosing natural 

history knowledge in children with musculoskeletal disorders. The article gives examples 

of diagnostic tasks using the partial program of S. N. Nikolaeva “Young ecologist”. 
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movement disorders; natural history knowledge; nature; diagnostic tasks. 

Трудно переоценить значение природы как одного из первичных 

факторов, влияющих на развитие ребенка. Наблюдения, беседы, экологи-

ческие проекты, экспериментирование вырабатывают в ребенке способ-

ность к активному, т. е. сознательному наблюдению. Ребенок учится ви-

деть, понимать, чувствовать, переживать. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние Детский сад № 17 «Ручеек» города Нижнего Новгорода посещают 

дети с ОВЗ. Адаптированная основная образовательная программа до-

школьного образования реализуется на группах для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата.  

Нашу группу посещают дети с выраженной нозологией: ДЦП, паре-

зы, врожденный вывих бедра, деформация стоп, плоскостопия разной 

степени и пр. Общая характеристика детей такова: дети испытывают 

трудности, переходя с одного вида деятельности на другой, у детей не-

большой объем механической памяти, рассеянное внимание, низкая по-

знавательная активность, проявляющаяся в ослабленном интересе к 

окружающему внешнему миру. 

Из-за того, что дети маломобильны, родители основное время с деть-

ми проводят в помещении, не стремятся побывать с детьми на природе, 
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посетить парк и лесную зону, многие из ребят не могут дифференцировать 

объекты живого и неживого мира, не умеют устанавливать причинно-

следственные связи, не понимают значение природы в жизни человека. 

Именно поэтому важно тщательно подходить к проведению диагно-

стики природоведческих знаний. Для составления диагностического ма-

териала мы используем парциальную программу С. Н. Николаевой 

«Юный эколог». Эта программа соответствует ФГОС ДО. Она состоит из 

шести разделов. Знакомясь с содержанием первого раздела, дети не толь-

ко получают знания о живой и неживой природе, но и учатся видеть вза-

имосвязь неживой природы с миром растений, животных и человеком, с 

удовольствием участвуют в экспериментальной деятельности. 

Для диагностики по этому разделу детям представлены картинки с 

объектами живой и неживой природы, а также картинки, на которых 

можно проследить взаимосвязь неживой и живой природы. 

Вопросы: 

1. Что относится к живой природе? 

2. Покажите объекты неживой природы? 

3. Покажите на картинках Землю? Расскажите, что вы знаете о Земле? 

4. Найдите и покажите воду? Что вы знаете о воде? 

5. Для чего нужна вода? Кому нужна вода? 

6. Покажите картинку, где есть воздух. Для чего он нужен? 

7. Найдите картинку с почвой. Для чего она нужна? 

8. Найдите картинку с природными камнями. Что вы о них знаете? 

9. Покажите картинку с изображением осени. Какие приметы осени 

вы знаете? 

10. Что происходит осенью в мире животных? 

11. Что делают осенью птицы? 

12. Что осенью происходит с насекомыми? 

13. Покажите картинку с изображением зимы. Какие приметы зимы 

вы знаете? 

14. Как зимуют дикие животные? 

15. Какие птицы прилетают к нам зимой? 

16. Покажите картинку с изображением весны. Какие приметы весны 

вы знаете? 

17. Что происходит весной в мире животных? 

18. Назовите птиц, которые прилетают к нам весной? 

19. Что происходит весной в мире растений? 

20. Чем занимаются люди только весной? 

21. Покажите картинку с изображением лета. Какие приметы лета вы 

знаете? 

22. Что происходит летом в мире растений? 

23. Что происходит летом в мире животных? 
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Во втором разделе, который называется «Многообразие растений и их 

связь со средой обитания» ребята знакомятся с конкретными растениями, 

находящимися в группе и на территории детского сада. Дети охотно уха-

живают за комнатными растениями, выполняют поручения по прополке в 

огороде и на своей клумбе. Могут заметить, неблагополучное растение и с 

помощью взрослого создать условия необходимые для данного растения. 

Для диагностики знаний по этому разделу перед детьми разложены 

картинки с различными комнатными растениями, деревьями, кустарни-

ками, дикорастущими растениями и растениями сада и огорода. 

Вопросы:  

1. Покажите растения, которые есть  у нас в группе? 

2. Какие условия нужны комнатным растениям для роста? 

3. Кто создает условия для правильного развития комнатных расте-

ний? 

4. Расскажите какое строение имеют комнатные растения? 

5. Одинаковые ли потребности у всех комнатных растений? 

6. В какое время года самые хорошие условия для роста растений на 

нашем участке? 

7. Какие изменения происходят в растениями на нашем участке вес-

ной? 

8. Как деревья и кустарники подготавливаются к зиме? 

9. Какие изменения происходят с травами осенью? 

10. Что помогает перезимовать деревьям и кустарникам? 

Раздел «Многообразие животных и их связь со средой обитания» 

предполагает знакомство детей с домашними животными, перелетными и 

зимующими птицами. Знакомясь с зимующими птицами, дети с огром-

ным удовольствием подкармливали птиц на своем участке, учились 

наблюдать за птицами издалека, вести себя тихо, не пугать птиц.  

Перед детьми разложены картинки с домашними и дикими живот-

ными, с перелетными и зимующими птицами. 

Вопросы: 

1. Покажите домашних животных? 

2. Назовите детенышей домашних животных, которых вы знаете? 

3. Кто создает условия для жизни домашним животным? 

4. Могут ли домашние животные жить без помощи человека? 

5. Найдите и покажите зимующие птицы? 

6. Почему зима очень трудный период для птиц? 

7. Как человек может помочь зимующим птицам? 

8. Назовите перелетных птиц? 

9. Как перелетные птицы приспособились к условиям зимы? 

10. Расскажите как птицы приспособились к перелету в теплые края? 

Следующий раздел называется «Рост и развитие растений и живот-

ных, связь со средой обитания» позволяет увидеть, что новое растение 
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можно вырастить из семени, что одно семя может дать много семян, что 

растения размножаются различными способами. В этом разделе дети 

узнают, что птицы откладывают яйца, из яиц появляются птенцы, и роди-

тели кормят своих птенцов, защищают от врагов, учат летать. А у зверей 

родятся живые детеныши. Сначала они слабые и о них заботится мать, 

она согревает их своим теплом и кормит молоком. Детеныши быстро 

растут и учатся сами добывать пропитание. 

Вопросы: 

1. Что можно вырастить из семечка яблока? 

2. Какие способы размножения растений вы знаете? 

3. Какие условия нужны для прорастания семян? 

4. Какие вы знаете способы размножения растений? 

5. Как нужно обращаться с молодым растением? 

6. Как размножаются птицы? 

7. Есть ли враги у птиц? 

8. Как птицы заботятся о птенцах? 

9. Какие детеныши рождаются у зверей? 

10. Назовите диких животных и их детенышей. 

Пятый раздел программы «Юный эколог» – «Жизнь растений и жи-

вотных в сообществе» дает обобщенное понятие «сообщество». До-

школьники узнают, что лес-это сообщество растений и животных, кото-

рые живут вместе и нужны друг другу. Ребята знакомятся не только с 

лесом нашей полосы, но и тайгой, и с тропическим лесом. Животный мир 

этих экосистем различен, но все животные и растения приспособились к 

жизни в данном сообществе. Большой интерес вызывают у детей расска-

зы о жизни водоема и его обитателях, о море и морских животных и ры-

бах, о растениях и обитателях лугов и степей. Дети с удовольствием про-

сматривают презентации на темы раздела. 

Перед глазами детей висят плакаты: «Лес – многоэтажный дом», 

«Кому нужны деревья в лесу», «Кто в море живет», «Кто на болоте жи-

вет», «Где мало воды и кто может подолгу обходиться без воды». 

Вопросы: 

1. Какие в лесу бывают этажи? 

2. Каких обитателей леса вы знаете? 

3. Как обитатели леса приспособлены к жизни в лесу? 

4. Какие правила поведения должен соблюдать человек в лесу? 

5. Какие животные водятся в тайге? 

6. Где на территории России находится тайга? 

7. Какая вода в пруду? 

8. Какие насекомые любят пруд или озеро? 

9. Можно ли засорять пруд? К чему это приведет? 

10. Какая вода в море? 

11. Каких животных и рыб морей вы знаете? 
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12. Какие животные живут в степях? 

13. Как животные и растения степей приспособились к небольшому 

количеству воды? 

14. Каких насекомых луга вы знаете? 

15. Как растения и животные помогают друг другу? 

Последний раздел программы рассказывает о взаимодействии чело-

века с природой. Ребята узнают, что человек-живое существо, и с удо-

вольствием включаются в оценку обстановки и окружающих их условий. 

Дети видят, как человек использует природу и как охраняет ее.  

Перед детьми картинки с чистым помещением и грязным, с изобра-

жением книг, тетрадей, газет, игрушек, лесника, красной книги. 

Вопросы: 

1. В каких условиях человек хорошо себя чувствует? 

2. Чему радуется человек? 

3. Как человек использует спиленные деревья? 

4. Кому нужна чистая вода? Зачем? 

5. Что делает лесник? 

6. Для чего люди создают заповедники? 

7. Какие растения и животные заносятся в Красную книгу? 

8. Существует ли Красная книга Нижегородской области? 

9. Зачем нужно охранять природу? 

10. Как должны вести себя люди, находясь на природе? 

Проверка и оценка природоведческих знаний детей позволяет полу-

чить реалистическую картину и скорректировать учебный процесс в за-

висимости от уровня детей групп и каждого ребенка в отдельности. 
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Аннотация. Работа посвящена проблеме использования альтернативных средств 

коммуникации обучающимися с расстройствами аутистического спектра. В статье 
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обучающихся при использовании коммуникации посредствам карточек PECS. Рас-
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Abstract. The work is devoted to the problem of using alternative means of communica-

tion by children with autism spectrum disorders. The article describes the features of 

speech development of persons with autism spectrum disorders, in connection with which 

it may be necessary to use alternative communication. The modern methods and tech-

niques of the teacher’s work are described, which meet the requirements and allow reveal-

ing the individual potential of the child, contributing to his comfortable development. The 

features of gestural speech and communication using the Communicative Image Ex-

change System (PECS) are also described. The problem of the further development of 

children's speech when using communication through PECS cards is disclosed. The possi-

bilities of using modern information and communication technologies in the implementa-

tion of teaching this communication system are revealed. A comparative analysis of vari-

ous means of alternative communication is carried out. The issue of the possibilities of 

successful socialization of children using alternative means of communication in condi-

tions of inclusion is highlighted. The information presented in the article corresponds to 

the modern vector of the development of pedagogy and allows you to successfully solve 

the problems presented by time and new standards of education. The article may be of 

interest to teachers of educational organizations implementing adapted educational pro-

grams, defectologists, speech therapists, psychologists, educators, oligophrenopeda-

gogues, and students of defectological faculties of pedagogical universities. 

Keywords: alternative communication; gestures; means of communication; RAS; au-

tism spectrum disorder; childhood autism; autistic children. 

Одними из специфических особенностей лиц с расстройствами аути-

стического спектра являются нарушения речи и коммуникации. Еще 

Л. Каннер в 1943 году в качестве клинических проявлений аутизма выде-

лял мутим или речь, не направленную на коммуникацию. Впоследствии 

критерии изменялись и уточнялись многими научными деятелями, однако 

практически все специалисты отмечали особенности развития речи [3; 4]. 

Проявления аутизма совершенно различны. Мутизм – состояние, при 

котором человек отказывается говорить – не является обязательным 

симптомом расстройства аутистического спектра. Эхолалии – повторение 

услышанных в чужой речи слов и звуков – также можно встретить не у 

всех лиц с РАС. Однако данные симптомы значительно затрудняют ком-

муникацию между людьми. В ряде случаев педагоги сталкиваются с не-

говорящими детьми либо с детьми, чья речь не направленна на функцио-

нальную коммуникацию. В таких случаях дети не имеют возможности 

выразить свои мысли и желания в социально приемлемой форме, и могут 

выражать их в виде крика, плача, попыток получить желаемый предмет 

даже с риском для здоровья и при помощи многих других нежелательных 

форм поведения. Для таких детей уместно использование альтернативной 

коммуникации [5]. 

Чаще всего специалисты предлагают несколько вариантов альтерна-

тивной коммуникации для детей. Выбор окончательного варианта зависит 

от индивидуальных особенностей развития ребенка и возможностей семьи 

и педагогов. Самыми распространенными в России вариантами является 
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жестовый язык и коммуникация при помощи карточек PECS. Однако мож-

но встретить и другие варианты альтернативной коммуникации, такие как: 

лёб-система, блисс-система, коммуникативный браслет и другие. 

Коммуникацию при помощи жестов целесообразно предлагать де-

тям, мелкая моторика которых развита на уровне возрастной нормы, либо 

выше. Важными преимуществами этой системы является отсутствие 

необходимости носить при себе дополнительные материалы и наиболь-

шая освещённость данного языка в обществе. Однако сфера применения 

жестов очень ограничена, понимать ребенка сможет только близкое 

окружение и люди, знакомые с языковой системой. Коммуникация же-

стами сильно отличается от общения при помощи слов. Для жеста харак-

терна конкретность, в то время, как для слова – обобщение. Жест переда-

ет образ предмета, изображая его. Жесты, соответствующие подобным и 

близким по смыслу словам, не различаются, но уточняются при помощи 

дополнительных признаков предмета или явления. Язык жестов имеет и 

множество других различий с языком слов, что делает его изучение за-

труднительным для всего окружения ребенка [2]. 

Коммуникация при помощи карточек PECS встречается чаще у лиц с 

РАС. PECS (Picture Exchange Communication System) представляет собой 

систему карточек, при помощи которой человек может не только выра-

жать собственные желания, но и комментировать происходящее и всту-

пать в диалог с окружающими людьми. PECS была разработана в 

1985 году под руководством доктора философии Энди Бонди и магистра 

и сертифицированного логопеда (CCC-SLP) Лори Фрост. В качестве пре-

имуществ данной системы можно выделить ее доступность для большин-

ства детей, освоить которые могут дети, не владеющие навыками чтения, 

понимания обращенной речи и многими другими. На момент начала обу-

чения ребенок может даже не различать изображения. 

Обучение коммуникации при помощи карточек состоит из 6 этапов. 

Первый направлен на обучение ребенка обменивать карточку на желае-

мый предмет. Это позволяет развить у ребенка инициативу и интерес к 

коммуникации, так как мотивация на этом этапе очень высокая. Важно 

понимать, что именно необходимо ребенку в данный момент времени 

чтобы карточки не стали неприятным стимулом для него. На втором эта-

пе увеличивается расстояние между обучаемым и коммуникативным 

партнером. Целью третьего этапа является различение ребенком разных 

карточек. На четвертом – ребенок учится складывать из карточек фразу. 

На данном этапе фраза строится из 2 карточек: «я хочу» и карточка с 

изображением желаемого предмета. На пятом этапе специалисты обуча-

ют ребенка реагировать на вопрос «Что ты хочешь?». Важно на протяже-

нии всех предыдущих этапов дожидаться инициативы от обучаемого, так 

как зачастую именно в проявлении инициативы в общении затрудняются 

лица с РАС. Шестой этап направлен на обучение ребенка комментиро-
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вать происходящее. По данным исследований для освоения всех шести 

этапов в среднем необходимо 246 занятий [1]. 

Вопреки расхожему мнению, PECS не тормозит развитие вокальной 

речи, а в ряде случаев побуждает к ней. Это происходит по нескольким 

причинам. Во время использования карточек ребенок проговаривает 

предложение в том виде, в котором позволяют его артикуляционные воз-

можности. Зачастую время проговаривания занимает 1-3 секунды, тогда 

как время, затрачиваемое на использование карточек при большом рас-

стоянии между обучаемым, коммуникативным партнером и альбомом с 

карточками может достигать 1 минуты. Когда артикуляционные и когни-

тивные возможности ребенка достигают необходимого уровня развития, 

он легко переходит на вокальную речь как на менее энергозатратный 

процесс. В случае, когда переход на вокальную речь невозможен по ка-

ким-либо причинам, обучающийся может перейти на общение при по-

мощи коммуникатора – электронного устройства с установленной про-

граммой, имеющей большой набор карточек, соответствующих привыч-

ным карточкам PECS. К преимуществам коммуникатора можно отнести 

небольшой размер относительно папки с карточками и возможность 

быстро загружать новые изображения при необходимости.  

Дети, использующие альтернативные коммуникации, быстро социа-

лизируются в условиях инклюзии. Они общаются со сверстниками при 

помощи жестов или PECS, участвуют в групповой и фронтальной работе 

вместе с академической группой. При надлежащей подготовительной 

работе с группой или классом языковой барьер минимизируется, а ис-

пользование альтернативной коммуникации обучающимся является не-

обходимым навыком для успешной социализации ребенка с РАС. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости введения аль-

тернативной коммуникации детям с РАС, не использующим функциональ-

ную коммуникацию. Это позволит избежать многих нежелательных форм 

поведения и создать необходимые условия для социализации ребенка.  
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В современной дефектологии вопросам воспитания и обучения до-

школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том 
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числе и с задержкой психического развития (ЗПР), уделяется большое 

внимание, поскольку ЗПР как недоразвитие психических функций чаще 

всего встречается у детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

именно в этот период формируется основа для дальнейшего умственного 

развития ребенка.  

Одним из основных компонентов, который отличает детей с ЗПР от 

нормотипичных детей, является отставание в развитии мышления. Имен-

но в процессе формирования мыслительных процессов отражаются не 

только явления, предметы и свойства окружающей действительности, но 

и связи, существующие между ними [4]. Отставание в когнитивном раз-

витии у детей с ЗПР проявляется во всех компонентах структуры мышле-

ния (Т. В. Егорова, В. И. Лубовской, Т. Д. Пускаева, У. В. Ульенкова и 

др.), а именно: 

– в несформированности мотивационного компонента, проявляюще-

гося в низкой познавательной активности и в сложностях интеллектуаль-

ного напряжения при выполнении разного рода заданий (вплоть до отказа 

от них); 

– в нерациональности регуляционно-целевого компонента, который 

выражается в отсутствии потребности в определении цели, планировании 

действий, поиска рационального способа решения; 

– в достаточно сложном формировании операционного компонента, 

а именно таких мыслительных операциях, как анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирования, сравнение; 

– в нарушении динамики всех процессов мышления [1]. 

Несмотря на то, что проблемы мышления детей с ЗПР часто рас-

сматривается в специальной литературе, современных эксперименталь-

ных исследований в области диагностики и развития наглядно-образного 

мышления у дошкольников с ЗПР недостаточно, поэтому выбранная тема 

является актуальной для проведения коррекционной работы в рамках 

социально-педагогической реабилитации. 

К основным затруднениям у детей дошкольного возраста с ЗПР в 

понимании заданий для определения уровня наглядно-образного мышле-

ния можно отнести такие, как затруднения в осмыслении формулировок 

понятий, которые связаны с недоразвитием аналитической деятельности; 

затруднения в использовании прошлого опыта для понимания нового 

материала; сложности в понимании заданий, связанные с ослаблением 

интеллектуальных интересов и недостатками мотивации. 

Наглядно-образное мышление детей старшего дошкольного возраста 

с ЗПР характеризуется рядом специфических особенностей, которые 

можно выявить с помощью специально подобранных методик. В учре-

ждении МАДОУ «Росинка» детский сад № 7 «Лесная сказка» г. Ново-

уральска Свердловской области используются разные методики, которые 
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в основном адаптированы для исследования уровня наглядно-образного 

мышления у детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Для выявления умения оперировать образами, соотносить части и 

целое, осуществлять анализ и синтез воспринимаемых объектов исполь-

зуется задание «Разрезные картинки». Для каждого возраста количество 

частей, на которые разрезаны картинки меняется (3 года – разрезные кар-

тинки из 2-3 части; 4 года – разрезные картинки из 4 частей; 5 лет – раз-

резные картинки из 5 частей). Если ребенок затрудняется в выполнении 

задания, ему могут быть оказаны разные виды помощи: разъясняющая 

помощь, введение наглядности или конкретная обучающая помощь.  

Для выявления запаса и точности представлений, способности к 

обобщению используется задание «Кому, что нужно?». В данном задании 

необходимо подобрать недостающий предмет к картинке-ситуации. 

В возрасте 4 лет используются такиекартинки-ситуации, как мама несёт 

кастрюлю, девочка рисует, девочка причесывается, мальчик забивает 

гвоздь и недостающие к ним элементы (крышка, кисточка, расчёска, мо-

лоток); в возрасте 5-6 лет– картинки-ситуации (девочка прыгает, мальчи-

ки играют в футбол, девочка вышивает, мальчик поливает дерево, маль-

чик гуляет с собакой, мальчик катается на коньках) и недостающие к ним 

элементы (скакалка, мяч, иголка, лейка, поводок, коньки). При затрудне-

нии выполнения задания ребенку предлагается обучающая помощь со 

стороны дефектолога. 

Для выявления способности группировки объектов на основе суще-

ственных признаков используется задание «Классификация». Для прове-

дения данного задания в 4 года используются предметные картинки с 

изображением мебели и посуды (по 6 штук каждой группы), 5 лет – ово-

щи и фрукты, дикие и домашние животные (8 штук каждой группы), 

6 лет – цифры и буквы 3-х цветов (9 штук каждой группы). При затруд-

нении выполнения задания ребенку предлагается помощь педагога и вве-

дение дополнительной наглядности. 

Чтобы оценить уровень обобщающих операций, способности выде-

лять существенные признаки предметов и на этой основе производить 

необходимые суждения на образном уровне, детям с ЗПР предлагается 

задание «Четвертый лишний». Изображение на карточках с заданием ме-

няется в соответствии с возрастом ребенка. 

Задание «Серия сюжетных картинок с изображением последователь-

ности событий» используется для выявления умения устанавливать при-

чинно-следственные связи. Материал для проведения данного задания 

меняется в соответствии с возрастом ребенка 4 года – серия из 2 и 3 сю-

жетных картинок, 5 лет – серия из 4 сюжетных картинок, 6 лет – серия из 

6 сюжетных картинок. Если ребенок затрудняется в выполнении задания, 

ему могут быть оказаны разные виды помощи: разъясняющая помощь, 
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введение наглядности или конкретная обучающая помощь педагога-

дефектолога. 

Для выявления запаса общих сведений об окружающем, понимания 

«неправильности / нелогичности» изображенного используется задание 

«Нелепицы». Материал подбирается в соответствии с возрастом ребенка: 

4 года – 4 предметные картинки, 5 лет – 3 сюжетные картинки, 6 лет – 

сюжетная картинка с большим количеством «ошибок». При затруднении 

в выполнении задания ребенку предлагается стимулирующая помощь, 

разъясняющая помощь или обучающая помощь. 

Таким образом, анализ данных перечисленных диагностических ме-

тодик дает возможность определить уровень сформированности нагляд-

но-образного мышления, определить трудности, которые испытывал ре-

бенок и виды помощи, которые оказывались ребенку дошкольного воз-

раста с ЗПР, и исходя из полученных результатов определить основные 

направления коррекционно-педагогической работы. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о необходимости включе-

ния программы психолого-педагогической реабилитации дошкольников с дизарт-

рией в практику работы логопеда общеобразовательных дошкольных учрежде-

нийна теоретическом уровне. Отмечено, что такое речь. Приведены статистиче-

ские данные, которые отражают частоту проявления такого феномена как дизарт-

рия. Дается определение, которое отражает суть данного нарушения. Более по-

дробно рассматриваются сопутствующие и вторичные проявления при таком 

нарушении речи как дизартрия. Отражены особенности различных сфер развития 

детей (моторная, эмоционально-волевая, речевая). При описании симптоматики 

мы опирались на труды отечественных ученых, таких как Л. С. Волкова, 

С. Н. Шаховская, М. В. Ипполитова, Е. М. Мастюкова, которые рассматривали 

вопросы развития и нарушения речи. В качестве аргументирующего фактора, 

отражающего необходимость внедрения программы психолого-педагогической 

реабилитации для детей с дизартрией в общую коррекционную программу до-

школьного образования, нами был проанализирован Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт и отмечен фрагмент данного документа. Рассмат-

ривается определение психолого-педагогической реабилитации, в котором отра-

жены основные направления работы психолого-педагогической реабилитации. 

Теоретический анализ феноменов «дизартрия» и «психолого-педагогическая реа-

билитация» позволил определить основные структурные компоненты данных 

вопросов и выявить необходимость внедрения программы психолого-

педагогической реабилитации для детей с нарушениями речи. 

Ключевые слова: вторичные нарушения; высшие психические функции; психо-

лого-педагогическая реабилитация; программы реабилитации; дошкольники; 

дошкольная логопедия; нарушения речи; дети с нарушениями речи; речевые 

нарушения; дизартрия.  
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Abstract. This article discusses the need to include a program of psychological and 

pedagogical rehabilitation at the theoretical level. It is noted what speech is. The statis-

tical data that reflect the frequency of such a phenomenon as dysarthria are presented. 

A definition is given that reflects the essence of this violation. In more detail, the ac-

companying and secondary manifestations of such a speech disorder as dysarthria are 

considered. The features of different areas of children’s development (motor, emotion-

al-volitional, speech) are reflected. When describing the symptoms, we relied on the 

works of Russian scientists, such as L. S. Volkova, S. N. Shakhovskaya, M. V. Ippoli-

tova, E. M. Mastyukova, who considered the development and speech disorders. As an 

argumentative factor reflecting the need to introduce a program of psychological and 

pedagogical rehabilitation for children with dysarthria in the general correctional pro-

gram of preschool education, we analyzed the Federal State Educational Standard and 

noted a fragment of this document. The definition of psychological and pedagogical 

rehabilitation is considered, which reflects the main areas of work of psychological and 

pedagogical rehabilitation. The theoretical analysis of the phenomena “dysarthria” and 

“psychological and pedagogical rehabilitation” allowed us to identify the main structur-

al components of these issues and to identify the need to implement a program of psy-

chological and pedagogical rehabilitation for children with speech disorders. 

Keywords: secondary violations; higher mental functions; psychological and pedagog-

ical rehabilitation; rehabilitation programs; preschoolers; preschool speech therapy; 

speech disorders; children with speech impairments; speech disorders; dysarthria. 

Одно из главных средств общения человека – речь. В. И. Галунов в 

своих трудах рассматривает речь, как систему, то естькак нечто, которое 

обладает иерархической структурой, и которая имеет некоторые свой-

ства, определяемые не только свойствами входящих в нее частей, но и 

внешними факторами. 

Как и в любой системе, в речи человека могут возникать нарушения. 

Согласно статистическим данным, приведенным исследователями в обла-

сти медицины, более 70% новорожденных являются физиологически не-

развитыми, более чем у 86% детей проявляются признаки перинатальной 

патологии центральной нервной системы, которая при отсутствии целена-

правленно коррекционной работы может привести к развитию стойких 

нарушений. В наше время одним из распространенных речевых нарушений 

является дизартрия, проявляющаяся как у детей с нормой умственного и 

физического развития, так и у детей с какими-либо отклонениями. 

Дизартрия – это нарушение звукопроизношения, которое обусловле-

но недостаточностью иннервации мышц артикуляционного аппарата.  

Негативное влияние на развитие познавательной сферы, психологи-

ческое развитие, социальную адаптацию, оказывает ограничение в обще-

ние со здоровыми сверстниками и взрослыми, обусловленное нарушени-

ями речевой функции.  

© Ровнова К. Э., 2021 
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Процессы, которые неразрывно связаны с речью, у детей с дизартри-

ей сформированы не в полном объеме.Прежде всего, под влиянием ока-

зываются:  

– внимание и память; 

– пальчиковый праксис и артикуляционная моторика; 

– словесно-логическое мышление. 

Отставание развития двигательных функций у детей с дизартрией, 

как правило, ведут к нарушению моторной сферы в целом. Дети позже 

садятся, начинают ползать с поочередным и одновременным выносом 

вперед руки и противоположной ноги, ходить, осуществляют захват кон-

чиками пальцев и манипулируют с предметами, находящимися в пальчи-

ковом захвате. В дошкольном и школьном возрасте дети часто бывают 

раздражительны, суетливы, могут проявлять грубость и непослушание, 

их настроение часто меняется. Дети быстро утомляются, что приводит к 

усилению двигательной тревожности, могут проявляться реакции исте-

роидного типа. Моторика детей отличается общей неловкостью, они от-

стают от сверстников в развитии навыков самообслуживания, нарушается 

развитие графомоторных навыков [1]. 

В эмоционально-волевой сфере у детей с дизартрией отмечается ги-

перэмоциональная возбудимость и истощаемость нервной системы. 

В первые месяцы жизни у детей можно обнаружить беспокойство, чрез-

мерную плаксивость. Нарушаются физиологические потребности. У де-

тей отмечается склонность к срыгиванию и рвотам, диатезу, желудочно-

кишечным расстройствам. Отмечаются трудности в адаптации к изменя-

ющимся погодным условиям [1]. 

Некоторые дети проявляют повышенную тревожность, заторможен-

ность и замкнутость в новом пространстве, избегают деятельности, кото-

рая может вызвать трудности, то есть незнакомые ситуации, плохо адап-

тируются в условиях новой среды.  

Речевая симптоматика у детей дизартриков включает не только 

нарушения звукопроизношения и фонематического слуха, но и просоди-

ческой стороны речи. В трудах Е. М. Мастюковой, отмечено, что речь 

детей с дизартрией характеризуется нарушением всех компонентов инто-

национной стороны речи. Темп может быть ускорен или замедлен. В ред-

ких случаях, ускоренный и замедленный темпы чередуются в речевом 

потоке. Фраза формулируется не достаточно понятно, может прерываться 

или произноситься нечетко. Как правило, дети преимущественно исполь-

зуют знакомые им слова, которые легко произносить. Хаотично расстав-

ляется логическое ударение, в ряде случаем и словесное ударение. Дети 

не всегда понимают значение слов-паронимов, имеющих разное ударе-

ние. Голос детей слабый, тихий или переменчивый – то тихий, то гром-

кий, гнусавый, хриплый, недостаточно интенированный [4]. 
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Вышеизложенное свидетельствует о том, что у детей с дизартрией 

нарушено звукопроизношение, целенаправленна деятельность, отмечает-

ся отставание в развитии двигательной сферы, а именно нарушена коор-

динация, скорость и ловкость выполнения движений. Для детей с дизарт-

рией характерен низкий уровень развития психических функций: основ-

ных свойств внимания, памяти. 

Согласно психолого-педагогической характеристике детей с дизарт-

рией наряду с речевыми особенностями проявляются вторичные наруше-

ния. Теоретический анализ позволил выяснить, что при разных формах 

дизартрии, помимо речевого дефекта, ребенок имеет вторичные наруше-

ния. 

Дошкольный возраст является определяющим периодом в развитии 

человека, во время которого происходит формирование личности, психи-

ческих процессов и функций ребенка. Несформированность или недораз-

витие какого-либо психического процесса или психической функции 

влияет на становление личности в целом. Применение психолого-

педагогических мер позволяет скомпенсировать, а в некоторых случаях 

даже преодолеть, нарушения. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте до-

школьного образования, в котором указано, что коррекционная работа 

должна обеспечивать коррекцию нарушений в развитии детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, как психического, так и физического, 

и обеспечивать им квалифицированную помощь в освоении с програм-

мой дошкольного образования [6].  

Данные утверждения отражают необходимость включения в общую 

коррекционную программу дошкольного образования программу психо-

лого-педагогической реабилитации для детей с нарушениями речи. 

Психолого-педагогическая реабилитация – это коррекция несформи-

рованных высших психических функций, эмоционально-волевых нару-

шений и поведенческих реакций, речевых недостатков, взаимоотношений 

в семье, детском коллективе, со взрослыми; формирование мотивации к 

обучению, социально-бытовых и других навыков. 

В программу психолого-педагогической реабилитации дошкольни-

ков с нарушениями речи необходимо включать не только работу, направ-

ленную на преодоление речевых нарушений, но и комплекс специально 

подобранных упражнений для развития внимания, памяти, эмоциональ-

но-волевой сферы. 
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Аннотация. Работа посвящена информационно-коммуникационным технологиям 

в работе с обучающимися с нарушениями зрения. В статье рассмотрены психоло-

го-педагогические особенности детей с нарушениями зрения, понятие о инфор-

мационно-коммуникационных технологиях и их влияние на процесс обучения 

детей с нарушениями зрения, а также на процесс работы педагога. Выделены 

положительные стороны использования информационно-коммуникационных 

технологий в процессе образования детей с нарушениями зрения. Отмечаются 

положительные стороны использовании информационно-коммуникативных тех-

нологий в работе педагога по трем направлениям: подбор материала для занятий 

и оформления информационных стендов, обмен опытом, использование техноло-

гий для хранения, передачи и обработки документации, дистанционное общение 

родителей и педагога. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии; работа с деть-

ми; образовательный процесс; психолого-педагогические особенности; тифлопе-

дагогика; нарушения зрения; дети с нарушениями зрения; зрительные нарушения. 
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Abstract. The work is devoted to information and communication technologies in 

working with students with visual impairments. The article discusses the psychological 

and pedagogical features of children with visual impairments, the concept of infor-

mation and communication technologies and their impact on the process of teaching 

children with visual impairments, as well as on the process of the teacher’s work. The 

positive aspects of the use of information and communication technologies in the pro-

cess of education of children with visual impairments are highlighted. The positive 

aspects of the use of information and communication technologies in the work of a 

teacher in three areas are noted: selection of material for classes and design of infor-
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mation stands, exchange of experience, use of technologies for storing, transferring and 

processing documentation, remote communication between parents and teachers. 

Keywords: information and communication technologies; work with children; educa-

tional process; psychological and pedagogical features; typhlopedagogy; visual im-

pairment; children with visual impairments; visual impairment. 

21 век – это век технологий. Они уже достаточно прижились в со-

временном обществе, что трудно представить без них жизнь человека. 

Прогресс настолько велик, что технологии начали использовать как одно 

из средств образования на разных его ступенях. Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) – это «совокупность методов, 

устройств и процессов, используемых для сбора, обработки и распро-

странения информации и использования их в научно-познавательной 

сфере» [2].  

Чтобы подробно разобраться в том, как применяются ИКТ в работе с 

детьми с нарушениями зрения необходимо отметить особенности этих 

детей. Одной из характеристик является «неустойчивость отдельных 

компонентов и снижение скорости и качества переработки информации» 

[3], Л. С. Выготский отмечает затруднения взаимодействия социальной 

средой и нарушения связи с окружающим миром, а В. И. Лубовский и 

Ж. И. Шиф отмечали, что зрительные нарушения негативно сказываются 

на получаемой детьми информации из внешнего мира. 

В работе Л. И. Плаксиной, при рассмотрении такого дефекта, как ко-

соглазие, отмечено, что у детей нарушается пространственная ориентация 

с помощью зрения, формирование представлений о форме, величине, рас-

положении объектов, их удаленность друг от друга затруднительно [3]. 

Общими особенностями являются: нарушение цветовосприятия, це-

лостности образа, недостаточная зрительная память, отставание в разви-

тии активного словаря ребенка, нарушения речи, соотнесение реального 

объекта или предмета с его изображением, а также «снижение скорости, 

точности дифференцированности зрительного восприятия, трудности в 

овладении сенсорными эталонами, трудности в игровой деятельности, 

воспитании и обучении» [1]. 

Работа с информационно-коммуникативными технологиями помога-

ет преодолевать трудности в обучении детей, способствуют индивидуа-

лизации процесса обучения и образования. Эти технологии позволяют 

совершать детям обмен с внешним миром, получать и обрабатывать ин-

формацию, что без использования ИКТ было бы затруднительно. Внед-

рение ИКТ способствуя развитию творчества, умению ориентироваться в 

потоке информации, анализировать и обрабатывать ее. 

Можно выделить перечень коррекционно-развивающих задач, кото-

рые реализуются при использовании ИКТ: 

– развитие компонентов устной речи; 
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– расширение словарного запаса ребенка, как активного, так и пас-

сивного; 

– развитие волевых качеств; 

– развитие навыков обследования труднодоступных объектов; 

– повышение уровня мотивации обучения; 

– развитие ВПФ; 

– развитие компонентов мышления; 

– профилактика зрительных нарушений;  

– работа на интерактивных досках позволяет улучшить мелкую мо-

торику рук [4]. 

Положительные стороны использования ИКТ в процессе обучения и 

воспитания: 

– использование наглядности определенной величины, цвета, конту-

ра, что помогает детям с нарушениями зрения лучше воспринять объект 

изучения; 

– использование видео и аудио материалов для улучшения образова-

тельного процесса; 

– осуществляется дифференцированный подход к участникам обра-

зовательного процесса; 

– использование презентаций для структурирования материала заня-

тия; 

– восприятие материала осуществляется на полисенсорной основе; 

– активизация зрительных функций ребенка; 

– использование раздаточного материала как для процесса обуче-

ния [5]. 

ИКТ оказывают помощь не только обучающимся, но и педагогам в 

их работе. Технологии позволяют подбирать стимульный материал для 

занятий, оформлять информационные стенды с помощью с помощью 

использования интернета, принтера, компьютера и различных компью-

терных программ. 

По средствам ИКТ осуществляется обмен опытом. Теперь доступны 

статьи на электронном носителе, различные журналы по педагогике и 

дефектологии, стал доступным подбор материала к занятиям: конспекты 

занятий, игры, перечень материала и др. Обмен опытом осуществляется 

не только из источников России, но и зарубежных источников. Информа-

ция по изучению дефектов зрения, способов компенсации, реабилитации, 

психологической, педагогической работы и воспитательной работы нахо-

дится в открытом доступе, что позволяет педагогу использовать эти ма-

териалы в своей работе.  

Компьютер или другой электронный носитель упрощает хранение, 

обработку и передачу информации документации, результатов ПМПК и 

ПМПк и т. д. Хранение на электронном носителе обеспечивает лучшую 

сохранность, чем хранение информации на бумажном носителе. Структу-
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рирование информации теперь можно осуществлять с помощью элек-

тронных таблиц. 

Важно отметить, что благодаря ИКТ коммуникация с родителями воз-

росла. Стало возможно общение не только при запланированной личной 

встрече педагога и родителя, но и дистанционно. Родитель может в любое 

время обратиться за помощью, ответом на вопрос или советом к педагогу. 

Педагог может онлайн назначать собрания, создавать общий чат с родите-

лями, для информирования родителей и решения различных вопросов.  

Таким образом, можно прийти к выводу о пользе внедрения ИКТ в 

работу с детьми с нарушениями зрения. 
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Аннотация. В статье рассматривается музыкально-театральная деятельность как 

средство социальной адаптации учащихся с особенностями психофизического 

развития, показан преобразующий потенциал музыкально-театральной деятель-

ности в формировании позитивных коммуникативных отношений обучающихся с 

особенностями психофизического развития. Актуальным направлением развития 

высшего образования становится профессиональная подготовка педагогических 

работников в области инклюзивного образования, способных учитывать особые 

образовательные потребности детей с особенностями психофизического разви-

тия, создавать специальные педагогические условия в учреждениях образования, 

в том числе в процессе организации досуговой деятельности обучающихся. Обре-

тая радость творчества, учащиеся обретают душевное равновесие. Глубокий эмо-

циональный контакт, который является непременным атрибутом дружеского вза-

имодействия (содружества), формирует своеобразный эмоциональный механизм, 

позволяющий затем не только осуществлять аналогичные контакты, но активно 

искать их в эмоциональном восприятии окружающей действительности, в обре-

тении опыта эмоциональных отношений с людьми. Школьный театральный кру-

жок является объединением учащихся по интересам, которое способствует фор-

мированию у них музыкальной культуры, умения выступать на сцене, активиза-

ции творческих способностей, мотивации к взаимодействию и общению со 

сверстниками и взрослыми, к участию в общешкольной и общеклассной жизни. 

Ключевые слова: социальная адаптация; социальная успешность; музыкально-

театральная деятельность; творческая деятельность; психофизическое развитие; 

особенности психофизического развития. 
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WITH THE FEATURES OF PSYCHOPHYSICAL DEVELOPMENT 

Sass Anastasia Alexandrovna, Postgraduate Student, Scientific and Methodo-

logical Institution “National Institute of Education” of the Ministry of Educa-

tion of the Republic of Belarus, Minsk, Republic of Belarus. 

Abstract. The article examines musical and theatrical activity as a means of social adapta-

tion of students with psychophysical developmental features. Shown is the transformative 

potential of musical and theatrical activity in the formation of positive communicative 

relations in students with special psychophysical development. An urgent direction in the 

development of higher education is the professional training of teachers in the field of 

inclusive education, who are able to take into account the special educational needs of 

children with special psychophysical development, create special pedagogical conditions 
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in educational institutions, including in the process of organizing their leisure activities. 

Finding the joy of creativity, students find peace of mind. Deep emotional contact, which 

is an indispensable attribute of friendly interaction (commonwealth), forms a kind of emo-

tional mechanism, which then allows not only to carry out similar contacts, but to actively 

seek them: in the emotional perception of the surrounding reality, in gaining experience of 

emotional relationships with people. The school theater group is an association of students 

by interests, which contributes to the formation of their musical culture, the ability to per-

form on stage, activation of creative abilities, motivation to interact and communicate 

with peers and adults, to participate in school and class life. 

Keywords: social adaptation; social success; musical and theatrical activity; creative 

activity; psychophysical development; features of psychophysical development. 

Значимость и результативность реализации принципа инклюзии в об-

разовании, направленного на обеспечение полноценного обучения и вос-

питания детей с особенностями психофизического развития (далее – 

ОПФР) всех возрастных периодов, проявляется в достижении ими задач 

социальной адаптации. Реализация принципа инклюзии выдвигает прин-

ципиально иной подход к организации образовательного процесса: не обу-

чающийся должен подстраиваться под существующие в системе образова-

нии условия и требования, а наоборот, образовательный процесс строится с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей детей. И 

здесь социализация, как результат психического развития, расширения 

числа контактов, способствует формированию у учащихся с ОПФР карти-

ны мира в виде единства непохожих друг на друга людей, что в недоста-

точной степени реализуется в учреждениях специального образования, где 

окружающий мир, социальные отношения воспринимаются как структура, 

состоящая из изолированных, не объединенных в единое целое элементов. 

В настоящее время потребность в инклюзивном образовании возрас-

тает, наблюдается тенденция к расширению этой сферы: от локального 

введения инклюзии в образовании к созданию системы непрерывных 

инклюзивных образовательных вертикалей, что подвигает педагогиче-

ское сообщество в экстремально короткие сроки принимать адекватные 

организационные меры на всех образовательных ступенях, в том числе с 

использованием потенциала родителей (законных представителей). И в 

этой связи актуальным направлением развития высшего образования ста-

новится профессиональная подготовка педагогических работников в об-

ласти инклюзивного образования, способных учитывать особые образо-

вательные потребности детей с ОПФР, создавать специальные педагоги-

ческие условия в учреждениях образования, в том числе в процессе орга-

низации их досуговой деятельности [5].  

Основной смысл социальной успешности учащихся с ОПФР обу-

словливает междисциплинарный характер процесса становления этого 

качества (социальной успешности), а соответственно, и связанных с этим 

проблем и отдельных аспектов, которые изучают ученые В. В. Коркунов, 
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Н. М. Назарова, Н. Н. Малофеев и др. Каждый из них предлагал соб-

ственные трактовки понятия «социальная успешность». 

Так, Н. М. Назарова определяет «социальную успешность» как про-

цесс и результат предоставления ребенку с особыми образовательными 

потребностями и ограниченной трудоспособностью прав и реальных 

возможностей участвовать во всех видах и формах социальной жизни 

(включая и образование) наравне и вместе с остальными членами обще-

ства в условиях, компенсирующих такому ребенку отклонения в разви-

тии и ограничения возможностей [6]. 

Обретая радость творчества, учащихся обретают душевное равнове-

сие. Глубокий эмоциональный контакт, который является непременным 

атрибутом дружеского взаимодействия (содружества), формирует свое-

образный эмоциональный механизм, позволяющий затем не только осу-

ществлять аналогичные контакты, но активно искать их: в эмоциональ-

ном восприятии окружающей действительности, в обретении опыта эмо-

циональных отношений с людьми [1]. 

Дети с особенностями психофизического развития испытывают 

трудности в выстраивании взаимоотношений с окружающими, в процес-

се включения во взаимодействие со взрослыми и сверстниками, проявляя 

безынициативность, пассивность [4]. Поэтому крайне важно организовы-

вать не только учебно-познавательную деятельность таких детей, но и их 

досуговую деятельность во внеучебное время. При этом именно внеучеб-

ная деятельность может стать одной из приоритетных сфер жизнедея-

тельности ребенка с ОПФР, в рамках которой реализуются задачи социа-

лизации и интеграции ребенка в обществе [2]. 

В музыкальной деятельности детей с ОПФР особое место следует от-

водить театральному творчеству, которое рассматривается как средство не 

только нравственно-эстетического развития, но и реализации задач соци-

ального взаимодействия с окружающими, что особенно важно в работе с 

детьми с ОПФР [5]. Школьный театральный кружок является объединени-

ем учащихся по интересам, которое способствует формированию у них 

музыкальной культуры, умения выступать на сцене, активизации творче-

ских способностей, мотивации к взаимодействию и общению со сверстни-

ками и взрослыми, к участию в общешкольной и общеклассной жизни. 

Школьный возраст является важным периодом в формировании 

умений межличностного взаимодействия, так как в это время меняется 

характер взаимоотношений с окружающими взрослыми, расширяются 

контакты со сверстниками, усложняются формы взаимодействия детей в 

совместной деятельности. 

Музыкально-театральная деятельность является одной из оптималь-

ных музыкально-досуговых форм работы с детьми. Образовательная 

практика показывает, что совместное участие обучающегося с ОПФР в 

данной деятельности со сверстниками и взрослыми расширяет его соци-
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альный опыт, способствует формированию умений социального поведе-

ния, совершенствованию коммуникативных умений, выявлению творче-

ских способностей, обогащению чувственного и эмоционального опыта 

ребенка, пониманию собственной социальной значимости. 

Совместная музыкально-театральная деятельность учащихся с ОПФР 

и их нормативно развивающихся сверстников, организованная в учрежде-

ниях общего среднего образования, способствует реализации воспитатель-

ных задач: развитие эмоциональной сферы, творческих способностей уча-

щихся, формирование социокультурных ориентаций участников детского 

театрального коллектива, приобретение опыта коллективной творческой 

деятельности, создание условий для музыкально-творческой самореализа-

ции и естественного самовыражения учащихся [3, с. 15]. 

Организация музыкально-театральной деятельности обучающихся 

строиться на основе субъект-субъектных отношений и направлена на 

взаимообогащение и сотрудничество, на разработку индивидуальных 

образовательных маршрутов юных артистов с учетом способностей, 

склонностей и интересов каждого. Все это способствует развитию у уча-

щихся творческого потенциала, успешной адаптации в социуме и осозна-

нию своей востребованности в обществе. 

Важно отметить, что музыкально-театральная деятельность, являясь 

совместной творческой деятельностью, требует согласованных усилий 

всех ее участников, начиная от режиссера-постановщика, музыкантов, 

хореографов, актеров, заканчивая художниками-оформителями, костю-

мерами, функции которых в основном выполняют сами участники данно-

го творческого коллектива при поддержке и помощи взрослых (учителей 

и родителей). Освоение языка музыкально-драматического искусства 

закладывает основу для развития навыков восприятия, понимания моти-

вов и особенностей поведения людей, навыков общения, включающих 

способность передавать эмоционально окрашенную вербальную, телес-

но-двигательную, изобразительную информацию, что способствует фор-

мированию умений творческого взаимодействия у учащихся, которые 

принимают участие в музыкально-театральной деятельности. 
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Дошкольный возраст является для ребенка подготовительным пери-

одом к вхождению в социальное общество, временем накопления необ-

ходимого опыта социального взаимодействия, овладения социально при-
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емлемыми формами выражения эмоций, социальной деятельностью. 

В этом возрасте ребенок усваивает нормы и правила человеческого об-

щества, приобщается к миру культуры, общечеловеческих ценностей. 

По мере освоения культурных, нравственных правил и закономерностей 

общественной жизни происходит его социальное развитие.  

Согласно совместной программе академического, социального и 

эмоционального обучения (CASEL), социальное и эмоциональное разви-

тие (также называемое социально-эмоциональным обучением) состоит из 

следующих пяти основных компонентов: 

1. Самосознание: способность точно распознавать свои эмоции, 

мысли и их влияние на поведение. Это включает в себя точную оценку 

своих сильных и слабых сторон и обладание обоснованным чувством 

уверенности и оптимизма. 

2. Самоуправление: способность эффективно регулировать свои 

эмоции, мысли и поведение в различных ситуациях. 

3. Социальная осведомленность: способность принимать точку зре-

ния и сопереживать другим людям из различных слоев общества и куль-

тур, понимать социальные и этические нормы поведения, а также при-

знавать семейные, школьные и общественные ресурсы и поддержку. 

4. Навыки взаимоотношений: способность устанавливать и поддер-

живать здоровые и полезные отношения с различными людьми и группа-

ми. Это включает в себя активное слушание, сотрудничество, сопротивле-

ние неадекватному социальному давлению, конструктивное урегулирова-

ние конфликтов, поиск и предложение помощи, когда это необходимо. 

5. Ответственное принятие решений: способность делать конструк-

тивный и уважительный выбор в отношении личного поведения и соци-

альных взаимодействий на основе учета этических норм, соображений 

безопасности, социальных норм, реалистичной оценки последствий раз-

личных действий и благополучия себя и других. 

В дошкольном возрасте дети учатся ходить по очереди, делиться иг-

рушками и материалами, играть рядом друг с другом, разговаривать со 

сверстниками, говорить о своих чувствах и чувствах других. Они также 

начинают самостоятельно следовать учебным и домашним правилам. 

Дети учатся социальным навыкам, наблюдая за взаимодействием других 

людей и общаясь со взрослыми и сверстниками. 

Выделяются следующие социально-эмоциональные этапы развития 

ребенка в дошкольном возрасте [3]: 

Возраст Социально-эмоциональные умения ребенка 

3 года 

Копирует поведение взрослых и друзей, проявляет привязанность к 

друзьям без всяких подсказок, делает свой ход в игре в порядке оче-

реди, проявляет заботу о плачущем друге, одевается и раздевается 

самостоятельно, понимает идею «мое» и «его» или «ее», показывает 

широкий спектр эмоций, легко отделяется от членов семьи, может 
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расстроиться из-за серьезных изменений в распорядке дня 

4 года 

Любит делать что-то новое, все более и более творчески подходит к 

игре понарошку, чаще выбирает играть с другими детьми чем в оди-

ночку, сотрудничает с другими детьми, играет в «маму» или «папу», 

часто не может сказать, что реально, а что понарошку, говорит о том, 

что ему нравится и чем он интересуется 

5 лет 

Хочет порадовать друзей, хочет быть похожим на друзей, возрастает 

склонность соглашаться с правилами, любит петь, танцевать и играть, 

осознает свой пол, может сказать, что реально, а что понарошку, пока-

зывает больше независимости, иногда он требователен, а иногда 

склонен к сотрудничеству 

Данные возрастные этапы не рассматриваются как жесткие кон-

трольные списки для оценки развития детей, но являются скорее, ориен-

тиром для ожидаемых определенных умений и навыков поведения у до-

школьников. Взрослые, в свою очередь, должны быть готовы удовлетво-

рить их меняющиеся потребности, а также понять и определить типич-

ные паттерны роста и развития детей. 

Некоторые дети могут иметь заболевания, влияющие на их социаль-

но-эмоциональное развитие, включая задержку развития, расстройства 

аутистического спектра, неврологические и перцептивные расстройства, 

речевые нарушения. Для детей с нарушениями в развитии должен быть 

составлен индивидуальный образовательный маршрут, который поможет 

им достичь своих целей социального развития. Очень часто эти дети 

нуждаются в изменениях или адаптации учебного плана, обстановки в 

образовательной организации и ежедневного распорядка дня. 

Дети учатся социально-эмоциональным навыкам в контексте своих 

взаимоотношений, за кем-то наблюдая, кому-то подражая, так или иначе 

реагируя на социальное поведение других. Дети также учатся на том, как 

другие реагируют на их эмоции. Социально-эмоциональные навыки тес-

но связаны с семьей ребенка, его культурным происхождением и ранним 

опытом. В процессе взаимодействия с членами своих семей, школ и об-

щества у дошкольников формируется набор представлений о возможных 

формах и видах поведения и коммуницирования с окружающими людь-

ми. Взрослые являются наиболее влиятельными моделями для подража-

ния. Родители и специалисты дошкольного образования, которые пони-

мают эмоциональные сигналы своих детей и реагируют немедленно и 

сочувственно, имеют детей, которые менее суетливы и легче успокаива-

ются. Если взрослые адекватно оценивают чувства детей, учитывают их 

потребности, проявляют отзывчивость и поддержку, дошкольники лучше 

умеют выражать свои потребности и эмоции и с большей вероятностью 

демонстрируют здоровое социально-эмоциональное развитие. 

К сожалению, изучая положение детей в семье, исследователи отме-

чают наличие таких проблем, как насилие над детьми, отсутствие социаль-
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но-экономического и социально-психологического благополучия в семье, 

негативное отношение к детям, формирование девиантных стратегий пове-

дения детей [5]. Следовательно, обучение социально-приемлемому взаи-

модействию в обществе и формирование социально-эмоциональных навы-

ков ложится на плечи специалистов образовательных организаций. 

Исследования показывают, что дети с особыми потребностями менее 

склонны к развитию дружеских отношений, чем их сверстники, которые 

развиваются нормально. Многие дошкольники с особыми потребностями 

испытывают трудности во взаимодействии со сверстниками [2]. Если эти 

дети не получают поддержки в социальных навыках и навыках дружбы, 

они подвергаются риску социальной изоляции, отвержения, дальнейших 

социально-эмоциональных задержек и академической неуспеваемости. 

Поскольку группы для детей дошкольного возраста становятся все более 

инклюзивными, то есть включают в себя и детей с особенностями разви-

тия, крайне важно создать благоприятную среду, способствующую при-

нятию и терпимости для всех детей и их семей. 

Образовательная среда в дошкольном учреждении должна быть по-

лезным и поддерживающим пространством, способствующим позитив-

ному взаимодействию между детьми. Она должна быть безопасной, сти-

мулирующей и подходящей для развития. Высококачественная учебная 

среда позволяет детям чувствовать себя желанными гостями, подтвер-

ждает их мысли и чувства и предоставляет им многочисленные возмож-

ности практиковать и осваивать социальные навыки.  

Такие характеристики образовательной среды, способствующей со-

циально-эмоциональному развитию и обучению детей, как расписание и 

распорядок дня, безопасность пространства, требования к игрушкам, 

учебным материалам и видам деятельности регулируются Санитарными 

правилами и нормами РФ [4]. 

Специалисты детских учреждений несут ответственность за создание 

благоприятной среды, способствующей построению отношений и чувству 

общности. Педагог, развивающий социально-эмоциональные умения: 

 поддерживает обмен и поочередное использование материалов; 

 поощряет детей использовать слова и разговаривать с друзьями 

для решения проблем; 

 моделирует соответствующий развитию словарный запас, чтобы 

помочь детям справиться с конфликтом или решить проблемы друг с 

другом; 

 использует четкие предупреждения и сигналы перехода, чтобы 

помочь детям эффективно переходить между видами деятельности; 

 включает интересы и предпочтения детей в учебный процесс и 

распорядок дня; 

 целенаправленно учитывает потребности всех детей (например, 

используя социальные истории или сценарии для детей, которым может 
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быть трудно обмениваться материалами со сверстниками, используя ин-

дивидуальное визуальное расписание для детей, которым может потребо-

ваться поддержка во время переходов к разным видам деятельности); 

 поощряет детей выражать свои мысли и делиться своими чув-

ствами о событиях или ситуациях. 

В работе с дошкольниками важно помнить, что семья – это их пер-

вый и самый важный учитель. Семьи играют значительную роль в под-

держании раннего социально-эмоционального развития детей. Вовлече-

ние семьи может помочь педагогам инкорпорировать семейные ценности, 

культуру и убеждения в свою образовательную среду. Доброжелательные 

партнерские отношения между семьей и педагогом, основанные на вза-

имном уважении и постоянном общении, служат важными моделями вза-

имодействия для маленьких детей. 
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В настоящее время на всех уровнях образования наблюдается увели-

чение численности обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ), т. е. имеющих недостатки в физическом и (или) психологи-

ческом развитии подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией, препятствующие получению ими образования без создания 

специальных условий. В ситуации модернизации системы образования 

дети с ОВЗ получили право на инклюзивное образование. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» инклюзив-

ное образование предполагает обеспечение равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образователь-

ных потребностей и индивидуальных возможностей [4]. «Каждый ребе-

нок способен учиться при создании тех или иных специальных усло-

вий» – это одна из главных установок педагогов, реализующих инклю-

зивную практику. 

Инклюзивное образование основано на следующих приоритетах: со-

циальной адаптации ребенка на каждом возрастном этапе; непрерывно-

сти инклюзивного процесса на всех возрастных ступенях; природосооб-

разности образовательных (в широком смысле) задач и методов, как к 

возможностям ребенка, так и к общей логике развития; приоритетного 

развития коммуникативных компетенций, умений взаимодействовать с 

другими людьми; профилактики и преодоления инвалидизации и искус-

ственной изоляции семьи особого ребенка [5]. 

Одной из наиболее серьезных проблем в развитии обучающихся на 

уровне дошкольного образования является нарушение речи. Под наруше-

ниями речи понимается – отклонения в речи говорящего от языковой нор-

мы, принятой в данной языковой среде, проявляющиеся в парциальных 

(частичных) нарушениях (звукопроизношения, голоса, темпа и ритма и 

т. д.) и обусловленные расстройствами нормального функционирования 

психофизиологических механизмов речевой деятельности [1]. Этой про-

блемой занимались ведущие ученые в области логопедии: Р. Е. Левина, 

Н. А. Никашина, Г. И. Жаренкова, Л. Н. Ефименкова, С. Ф. Спирова, 

Н. С. Жукова, С. Ф. Иваненко, С. А. Миронова, Т. Б. Филичева и другие 

исследователи. 

На начальных этапах развития именно родители первыми замечают 

нарушение речи у своего ребенка, но большинство из них – не уделяет 

должного внимания этому вопросу, надеясь, что «с возрастом пройдет». 

Затем ребенок поступает в ДОУ и там уже специалисты начинают рабо-

тать с данной категорией детей, «открывая глаза родителям» на имеющи-

еся проблемы в речи детей. Именно от слаженной и плодотворной рабо-

© Смирнова Т. В., 2021 
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ты специалистов ДОУ и родителей зависит, будет ли речь детей правиль-

ной, грамотной и звучной [3]. 

В связи с этим в летний период 2020 года был проведен анализ необ-

ходимости педагогического сопровождения семьи, имеющей ребенка с 

нарушениями речи в Муниципальном бюджетном дошкольном образова-

тельном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 32 

«Аленький цветочек». Участниками образовательных отношений соглас-

но Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» являются обучающиеся, родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность.  

Был организован опрос семей, имеющих детей с нарушениями речи. 

Им была предложена для заполнения анкета [2], состоящая из 10 вопро-

сов. Всего было опрошено 12 семей. 

Качественный анализ результатов анкетирования позволил сделать 

следующие выводы: 

– достаточно родителей занимают адекватную позицию в восприя-

тии нарушений речи своего ребенка (8 родителей, 67%); 

– большинство родителей осознают нарушения в речи ребенка как 

дефект, но дефект устранимый, требующий специальной работы, как со 

стороны педагогов, так и самих родителей (8 родителей, 67%); 

– отрадно отметить, что подавляющее большинство четко понимают, 

что положительный исход гарантирован, только если в специальной це-

ленаправленной работе по коррекции и развитии речи будут задейство-

ваны все участники образовательного процесса (10 родителей, 83%); 

– родители в достаточно низкой степени готовы к активному взаи-

модействию с педагогами в процессе устранения речевых нарушений, 

аргументируя свою позицию постоянной занятостью на работе (7 родите-

лей, 58%); 

– знаниями в области возрастной нормы обладает половина из 

опрошенных родителей (6 человек, 50%); 

– наиболее предпочтительными для респондентов оказались тради-

ционные формы работы с родителями: родительские собрания и памят-

ки/рекомендации (11 человек, 92%), индивидуальные консультации 

(10 родителей, 83%). 

Таким образом, анкетирование указало на потребность педагогиче-

ского сопровождения семей, имеющих детей с нарушениями речи, необ-

ходимое их включение в коррекционно-воспитательный процесс через 

использование активных форм взаимодействия с ними с целью повыше-

ния их педагогической компетентности. Это, в свою очередь, указывает 

на необходимость расширения форм работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников с нарушениями речи для обучения их 
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доступным методам и приемам коррекции речи детей. Вся деятельность 

педагога в этих направлениях должна найти отражение в годовом плани-

ровании, где должно освещаться не только планирование и проведение 

его собственной работы, но и взаимодействие с логопедом, дефектологом 

и родителями, направленное на закрепление полученных детьми на лого-

педических занятиях знаний. 

Только грамотное педагогическое сопровождение приведет к плодо-

творному сотрудничеству образовательного учреждения и семьи, что, в 

свою очередь, будет благоприятно влиять на развитие речи ребенка с 

нарушениями речи. 
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В современной дефектологии детей, которые отстают от нормально 

развивающихся сверстников в темпе своего развития, обозначают как 

детей с задержкой психического развития. Изучением данной категории 

детей занимались многочисленные исследователи; они отмечают слож-

ность и разнообразие картины дефекта, а также особенности различных 

сторон психической деятельности [4]. К данной нозологической группе 

расстройств относятся различные по этиологии, патогенезу, клиническим 

проявлениям и особенностям динамики состояния легкой интеллектуаль-

ной недостаточности, занимающие промежуточное положение между 

интеллектуальной нормой и легкой умственной отсталостью, которые 

при грамотно организованной реабилитационной работе имеют тенден-

цию к положительной динамике [4]. 

Задержка психического развития ограничивает познавательные воз-

можности детей, порождает эмоционально-волевую незрелость, слабую 

регуляцию произвольной деятельности, нарушение отдельных видов гно-

зиса и праксиса. У этих детей выраженная моторная неловкость и крайне 

низкая работоспособность. Способных заниматься в течение 15-20 минут 

практически нет. Коррекционная работа с такими дошкольниками обыч-

ными методами и приемами не всегда дает эффективные результаты. Им 

необходима дополнительная стимуляция. Поэтому, нужна среда, одно-

временно обеспечивающая развитие сенсорно-перцептивной сферы детей 

и стимулирующая их речевую активность. 

Речь – это одна из самых сложных высших психических функций, 

участвующих в реализации психической деятельности человека. Речь 

имеет системное, сложное, многоуровневое строение и опирается на 

функциональную мозговую систему. Функциональная система  – это со-

юз отдельных участков головного мозга, которые территориально неза-

висимы и объединены на основе выполнения общей задачи. 

А. Р. Лурия указывал, что функциональная система не проявляется в 

готовом виде к рождению и не созревает самостоятельно, но формирует-

ся в процессе общения и предметной деятельности ребенка и является 

психофизиологической основой психических функций [5]. Психофизио-

логической основой речи является совместная работа ряда отделов го-

ловного мозга, а также совместная работа анализаторных систем этих 

областей мозга. Все анализаторные системы находятся в тесной взаимо-

связи, особенно акустический и речедвигательный анализаторы. Речедви-

гательный анализатор имеет непосредственное отношение к процессу 

говорения: периферический отдел осуществляет двигательный речевой 

акт, центральный отдел выполняет функции синтеза двигательного акта, 

координации, последовательности и переключаемости речевых движе-

© Сосновских Н. А., 2021 
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ний. Для правильного выполнения движений необходима согласованная 

работа систем кинетической, кинестетической и зрительно-

пространственной афферентации. 

Для осуществления процесса понимания речи необходимы операции 

выделения звука из речевого потока, удержания звуков и слов в опера-

тивной памяти, перешифровки логико-грамматических конструкций на 

единицы значения. Для этого необходима совместная работа  акустиче-

ского, кинестетического и пространственного анализаторов. 

Существует взаимосвязь психического и сенсорного развития ребен-

ка. А. Р. Лурия отмечал, что высшие психические функции возникают на 

основе относительно элементарных моторных и сенсорных процессов. 

Исследования многих ведущих ученых показали, что сенсорный опыт и 

движения играют важную роль в психическом развитии ребенка с первых 

месяцев жизни. Этот механизм можно представить как лестницу с восхо-

дящими ступеньками. 

Первая ступенька: на основе движений и сенсорных ощущений фор-

мируются процессы восприятия. Это создает основу для второй ступень-

ки – развития более сложных видов движений и сенсорных ощущений. И 

благодаря этому у ребенка появляются более сложные формы восприятия 

и формирование понятий. Исходя из этого принципа, мы можем пони-

мать, что чем разнообразнее и сложнее будет сенсорный опыт, тем боль-

ше информации получит мозг, что поспособствует более интенсивному 

психическому и речевому развитию ребенка. 

Следовательно, для полноценного формирования правильной речи 

дошкольников с ЗПР необходимо объединить в единое целое коррекци-

онную логопедическую работу с развитием чувственного опыта детей, с 

сенсорным и экологическим развитием. Ребенок познает мир природы 

через сенсорные каналы восприятия, и тем самым обеспечивается более 

глубокое понимание жизни природы, следование идеалам нравственно-

ценностного отношения к природе. 

Исходя из этих положений, ведущим направлением логопедической 

деятельности с детьми дошкольного возраста является формирование 

правильной речи у детей с ЗПР через обогащение чувственного опыта. 

Реабилитационная работа строится по следующим направлениям: 

I. «Образовательная кинезиология в работе по коррекции речевых 

нарушений у дошкольников с ЗПР». Научные исследования, проводимые 

в психологии и нейрофизиологии, выявили, что определенные физиче-

ские движения оказывают влияние на развитие интеллекта человека. На 

теоретической базе образовательной кинезиологии американскими пси-

хологами Полом и Гейл Деннисон была разработана программа Нейро-

гимнастики. Это методика активации природных механизмов работы 

мозга с помощью физических упражнений. Они стимулируют работу как 

крупной, так и мелкой моторики. Ведущий механизм, лежащий в основе 
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этих упражнений, способствует совершенствованию связей между левым 

и правым полушариями головного мозга. Таким образом, с помощью 

естественных физических движений тела эта программа  активизирует 

природные механизмы мозга.  

В результате целенаправленной планомерной работы  у детей повы-

шается качество взаимодействия работы обоих полушарий головного 

мозга, улучшается зрительно-моторная координация. Увеличивается зри-

тельное поле ребенка. 

II. «Система работы по развитию пространственных представлений у 

детей дошкольного возраста с ЗПР». Пространственное ориентирование 

есть особый вид восприятия при помощи зрительного, слухового, кине-

стетического и кинетического анализаторов. Деятельность этих анализа-

торов является основой пространственного ориентирования. Посред-

ством выработки условных рефлексов развиваются и совершенствуются 

анализаторы, обеспечивающие восприятие пространства [1]. 

Формирование у ребенка пространственных представлений в до-

школьном возрасте связано с появлением чувства собственного тела, 

предметно-практической деятельности и зрительно-моторной координа-

ции. Поэтому особое внимание необходимо уделять играм, направлен-

ным на обогащение чувственного, двигательного опыта детей, опыта 

практической деятельности. 

Своевременное формирование пространственных функций наряду с 

другими психическими процессами тесно связано со становлением позна-

вательной деятельности, а следовательно, выяснение связей и отношений 

между предметами и явлениями окружающей действительности становит-

ся основой развития речи. При постепенном переводе практических дей-

ствий в умственные, ребенок проговаривает все свои действия. В процессе 

проговаривания своих действий ребенок фиксирует свои движения не 

только графическим знаком, но и словом: таким образом, задействуются 

сразу три анализатора: двигательный, зрительный и слуховой [1]. 

III. «Метод сенсорной интеграции в работе по коррекции речевых 

нарушений у дошкольников с ЗПР». В современном мире проблема сен-

сорной интеграции у детей стоит особенно остро, современные дети 

ограничены в получении взаимодействия с окружающим миром, так-

тильного взаимодействия (мы ходим в обуви, одежде, на машине). А за-

частую мы, сами того не замечая, вызываем у детей сенсорные перегруз-

ки зрения и слуха и сенсорный голод всего остального. Примерами могут 

послужить телевизор, планшет и компьютер. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста заклю-

чаются в преобладании кинестетической системы восприятия над визу-

альной и аудиальной. Ребенку дошкольнику гораздо важнее потрогать 

предмет, чем слушать рассказ о нем или наблюдать его на расстоянии. 
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То есть необходимо объединить на занятиях коррекцию речи с эко-

логическим и сенсорным развитием. Логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста всегда связаны с изучением различных лексиче-

ских тем по экологии.  

Нами был  разработан комплекс эколого-логопедических игр для де-

тей с ЗПР. Таким образом, работа по экологическому воспитанию стала 

неразрывно связана с коррекционной работой по обогащению, уточне-

нию словаря, развитию монологической речи. Ребенок сможет передать 

свои мысли, впечатления, представления связно, грамотно в том случае, 

если он научился наблюдать и видеть, замечать мир, который его окру-

жает, анализировать природные явления, взаимодействия живой и нежи-

вой природы. Все речевые игры и задания сопровождаются выполнением 

заданий руками в сенсорных коробках наполненных природным матери-

алом (шишки, орехи, крупа). В процессе данной работы у ребенка разви-

вается мыслительная деятельность.  

Применение на практике систему работы по обогащению чувствен-

ного опыта дошкольников в форме эколого-логопедических игр и упраж-

нений, основанных на межполушарном взаимодействии, сенсорной инте-

грации и ориентировке в пространстве позволило нам эффективно фор-

мировать правильную речь детей, а также основы первичной экологиче-

ской культуры, развивать зрительно-моторную координацию и обогащать 

сенсорный опыт детей. Это подтверждается положительной динамикой 

речевого развития детей. 

Таким образом, подчеркивается необходимость и целесообразность 

развития речи детей с ЗПР через обогащение чувственного опыта, и сен-

сорные экологические игры с природным материалом, так как примене-

ние направлений работы основанных на межполушарном взаимодей-

ствии, сенсорной интеграции и ориентировке в пространстве повышает 

результативность развития речи детей с ЗПР. 

Литература 
1. Гальперин, П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном форми-

ровании умственных действий / П. Я. Гальперин // Исследование мышления в 

советской психологии. – М., 1966. – С. 236-277. 

2. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под 

ред. С. Г. Шевченко. – М. : АРКТИ, 2001. – 224 с. 

3. Лебединская, К. С. Основные вопросы клиники и систематики задержки 

психического развития / К. С. Лебединская ; ред.-сост. Г. В. Бурменская. – М. : 

УМК «Психология», 2003. – С. 326-333. 

4. Логопедия. Методическое наследие : пособие для логопедов и студентов 

пед. вузов : в 5 кн. Кн. 2. Нарушения темпа и ритма речи: Заикание. Брадиалия. 

Тахилалия / авт.-сост. В. И. Селиверстов, Л. Г. Парамонова ; под ред. Л. С. Вол-

ковой. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 432 с. 

5. Лурия, А. Р. Основы нейропсихологии : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования / А. Р. Лурия. – М. : Академия, 2013. – 384 с. 



190 

6. Трошин, О. В. Логопсихология : учеб. пособие для вузов / О. В. Трошин, 

Е. В. Жулина. – М. : Сфера, 2005. – 256 с. 

7. Шевченко, С. Г. Дети с задержкой психического развития: особенности 

речи, письма, чтения / С. Г. Шевченко ; под ред. В. И. Лубовского. – М., 2004. – 

120 с. 



191 

УДК 376.37-053"465.00/.07" 

ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Стасенко Анастасия Александровна, магистрант направления «Психо-

логическая помощь детям с ОВЗ», Московский государственный педаго-

гический университет; Россия, г. Москва; balandina2507@mail.ru. 

Научный руководитель: Кремнева Татьяна Леонидовна, доктор педаго-

гических наук, профессор, Московский государственный педагогический 

университет, г. Москва, Россия. 

Аннотация. В статье дается анализ особенностей самооценки детей с общим недо-

развитием речи. Описаны точки зрения разных популярных в этой области авторов 

на влияние общего недоразвития речи на развитие самооценки и на адаптацию де-

тей в школе. Приводятся психологические особенности детей с общим недоразви-

тием речи, которые постепенно могут привести к заниженной самооценке. В статье 

представлена разработанная нами программа диагностики самооценки детей стар-

шего дошкольного возраста на основе методик разных авторов: В. Г. Щур, 

А. В. Захарова, А. И. Липкина В данной статье автор представляет данную про-

грамму с кратким описанием заданий, что наглядно показывает цель и задачи каж-

дого из них. Также подчеркивается необходимость психологического сопровожде-

ния детей с общим недоразвитием речи и подбора специальных коррекционно-

развивающих условий для формирования адекватной самооценки. Отмечается, что 

самооценка ребенка складывается под влиянием разных обстоятельств его социаль-

ного взаимодействия в семейном окружении, в сообществе сверстников и в разно-

образных контактах со знакомыми детьми другого возраста и взрослыми. 

Ключевые слова: самооценка детей; старшие дошкольники; детская речь; пси-

хологические особенности; искажение адекватной самооценки; дошкольная лого-

педия; нарушения речи; дети с нарушениями речи; речевые нарушения; ОНР; 
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Abstract. The article presents the understanding of self-esteem by different scientists. 

The analysis of the features of self-esteem of children with general speech underdevel-

opment, which can have a negative impact on the successful adaptation of children at 

school, is given. The points of view of various popular authors in this field on the influ-

ence of general speech underdevelopment on the development of self-esteem are de-

scribed. The article describes the psychological characteristics of children with general 

speech underdevelopment, which can gradually lead to low self-esteem. The article 

presents a program for the diagnosis of self-assessment of older preschool children, 
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developed by us, based on the methods of different authors: V. G. Shchur, 

A. V. Zakharov, A. I. Lipkina. We present this program with a brief description of the 

tasks, which clearly shows the essence of each of them. We emphasize the need for 

psychological support for children with general speech underdevelopment and the se-

lection of special correctional and developmental conditions for the formation of ade-

quate self-esteem. It is noted that a child's self-esteem develops under the influence of 

various circumstances of his social interaction in a family environment, in a peer com-

munity and in various contacts with familiar children of a different age and adults. 

Therefore, work with children of this group should be carried out in an integrated man-

ner, including both specialists and the child's social environment. 

Keywords: self-esteem of children; older preschoolers; children’s speech; psychologi-

cal characteristics; distortion of adequate self-esteem; preschool speech therapy; speech 

disorders; children with speech impairments; speech disorders; general speech under-

development. 

При общем недоразвитии речи нарушается вся речевая система, по-

этому ребенок часто испытывает трудности в коммуникации, что влияет 

на формирование его адекватной самооценки. Огромный вклад в иссле-

дование личности детей с нарушениями речи внесли такие ученые, как 

В. М. Шкловский, В. И. Селиверстов, Л. А. Зайцева, О. С. Орлова, 

Л. Е. Гончарук, Г. А. Волкова и другие [5]. Учеными высказывалась 

мысль о том, что речевое нарушение отрицательно сказывается на разви-

тии личности ребенка и на формирование его самооценки в том числе. 

Искажение в формировании самооценки может привести к дезадаптации 

детей при переходе в школу и в дальнейшем повлиять на всю их жизнь. 

Поэтому проблема изучения особенностей самооценки у старших до-

школьников с общим недоразвитием речи является актуальной. 

В понятие «самооценка» входит широкий комплекс физических, по-

веденческих, психологических и социальных проявлений личности, свя-

занных с оценкой личностью самой себя. Проблеме самооценки посвя-

щено большое число работ отечественных и зарубежных исследователей 

[2; 4]. Одни авторы считают, что самооценка является механизмом пере-

работки знаний о себе на уровне аффективного процесса, то есть меха-

низмом «обрастания» знаний о себе, соответствующим отношением к 

себе. Другие исследователи определяют самооценку как осознание инди-

видом моральных качеств личности. 

Основная часть исследований, посвященных детям с общим недо-

развитием речи, свидетельствуют о том, что подобная патология в разви-

тии речи может способствовать возникновению заниженной самооценки 

и в случае несвоевременной коррекции усугублять данную негативную 

характеристику. Это подтверждается в исследованиях И. Ю. Левченко, 

Г. Х. Юсуповой, В. И. Терентьевой и других [1; 3]. 

В научной литературе отмечается, что самооценка детей с общим 

недоразвитием речи в целом менее дифференцирована, нежели само-

оценка сверстников с нормальным речевым развитием. Дети с общим 
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недоразвитием речи более глобально, нерасчленимо оценивают как ре-

зультаты своей деятельности, так и свое усердие, старание, затрудняются 

в самооценке по различным критериям, переносят свои отдельные успе-

хи-неуспехи на оценку своей личности в целом [6].  

Понимание ребенком своего речевого нарушения, неудачные попыт-

ки самостоятельно скорректировать свой недостаток вызывает у ребенка 

определенные психологические особенности: стеснительность, стремле-

ние к уединению, речебоязнь, чувство угнетенности. Все это приводит к 

формированию заниженной самооценки у ребенка. 

Во многих исследованиях затрагиваются вопросы многоплановости 

источников порождения самооценки детей дошкольного возраста и усло-

вий достижения ее адекватности. Отмечается, что самооценка ребенка 

складывается под влиянием разных обстоятельств его социального взаи-

модействия в семейном окружении, в сообществе сверстников и в разно-

образных контактах со знакомыми детьми другого возраста и взрослыми. 

Так как искажение самооценки дошкольников с общим недоразвитием 

речи спонтанно не преодолевается, то данная категория нуждается в пси-

хологическом сопровождении, где и будут прорабатываться все психоло-

гические особенности детей. Для определения оптимальных условий до-

стижения адекватности самооценки необходимо понимать ее особенности 

у детей данной категории. С целью изучения данных особенностей у стар-

ших дошкольников с общим недоразвитием речи нами была составлена 

диагностическая программа обследования. Она была сформирована на ос-

нове методик разных авторов: В. Г. Щур, А. В. Захаров, А. И. Липкина и 

другие. Программа обследования состоит из 5 блоков заданий:  

Задание 1. Методика «Лесенка» (авт. В. Г. Щур). Данная методика 

проводится с помощью рисунка лесенки с семью ступеньками, на кото-

рую ребенок должен поставить себя, в зависимости от того насколько он 

считает себя хорошим, добрым, послушным. Оценка осуществляется на 

основе рисунка ребенка и его объяснений. 

Задание 2. «Кактус». Для изучения самооценки по данной методике 

ребенку необходимо нарисовать кактус таким, каким он себе его пред-

ставляет и ответить на дополнительные вопросы для уточнения толкова-

ния результатов. Оценка результатов осуществляется на основе размера и 

расположения рисунка. 

Задание 3. Методика определения эмоциональной самооценки (авт. 

А. В. Захаров). Для диагностики нужно восемь кружков, выстроенных 

вряд. Они представляют собой людей, среди которых он должен указать 

себя. Оценка осуществляется на основе выбора определенного кружка 

ребенком. 

Задание 4. Методика «Три линии». Обследование проходит с исполь-

зованием бланка, на котором находятся три вертикальные линии длиной 

100 мм с указанием верхних, нижних границ и середины шкалы. На дан-
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ном бланке ребенок должен отметить то, насколько он оценивает свои спо-

собности. Оценка происходит по подсчету длины каждой линии, нанесен-

ной ребенком. Затем рассчитывается средняя величина всех трех линий.  

Задание 5. Изучение общей самооценки (А. И. Липкина). Методика 

проходит с использованием трех одинаковых нарисованных кругов, ко-

торые представляют собой ребенка, воспитателя и друга испытуемого. 

Ребенок должен провести линии в зависимости от того, кого он считает 

наиболее умным и хорошим. Результаты определяются по длине линий. 

Как мы считаем, представленная программа позволяет выявить осо-

бенности самооценки старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи и на ее основе определить коррекционно-развивающие условия для 

достижения адекватной самооценки детьми старшего дошкольного воз-

раста к обучению в школе.  

Для создания оптимально благоприятных условий для коррекции 

самооценки необходимо работать как с детьми, так и с родителями. 

Именно здоровая атмосфера в семье, понимание и поддержка ребенка, 

искреннее участие в его жизни, сопереживание, чувство психологической 

защищенности – вот основа для формирования адекватной самооценки.  

Важно убедить родителей и объяснить им о изменении форм взаи-

модействия с ребенком. Ребенок – это индивидуальность и нельзя срав-

нивать его с другими детьми. Родителям нужно знать, что каждый ребе-

нок талантлив по-своему и этот талант важно найти и раскрыть. Но стоит 

помнить о том, что перед детьми нужно ставить только посильные ему 

задачи и в случаях непреодолимых затруднений вовремя прийти на по-

мощь. Мнение значимых взрослых является важным фактором в форми-

ровании адекватной самооценки. Но еще важнее научить ребенка пра-

вильно оценивать свои достоинства и недостатки. 

Для ребенка важна заинтересованность взрослого в его жизни. Необ-

ходимо замечать и отмечать стремление детей к самовыражению и разви-

тию, но и показывать на собственных примерах адекватность отношения 

к успехам и неудачам. Родителям нужно прислушаться к психологу и 

пересмотреть особенности воспитания, принятые в их семье для выстра-

ивания правильного взаимодействия с ребенком. 

Таким образом, на основе диагностических данных и взаимодей-

ствия с родителями дошкольников с общим недоразвитием можно пра-

вильно выстроить коррекционно-развивающую работу. И только ком-

плексная работа специалистов сопровождения и семьи позволит наиболее 

успешно выстроить работу с ребенком. 
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При подозрениях на отклонения в психическом развитии ребенка ро-

дителям необходимо обратиться за консультационной помощью к педаго-

гу-дефектологу или педагогу-психологу для получения развернутой диа-

© Татьянникова А. И., 2021 



197 

гностики. Такую консультацию можно получить в центрах по психолого-

педагогическому сопровождению, в психолого-медико-педагогических 

центрах или при психолого-медико-педагогической комиссии [3].  

В случаях, когда можно отметить отклонения в познавательном раз-

витии ребенка, необходимо определить пути коррекционной и психоло-

го-педагогической работы с ним, а также оказать педагогическую по-

мощь и поддержку его родителям. Чтобы определить рациональные пути 

коррекционной и психолого-педагогической работы, специалисты иссле-

дуют характер и степень выраженности первичного дефекта и вторичных 

отклонений в развитии. Для этого используется комплексный подход к 

всестороннему обследованию и оцениванию особенностей развития до-

школьника: состояние зрения, слуха, двигательной сферы; особенности 

развития познавательной деятельности, а также эмоционально-волевой 

сферы и поведения; соматическое состояние. 

Основными методами психолого-педагогической диагностики нару-

шений развития являются наблюдение за ребенком, изучение анамнеза и 

истории развития, беседа, тестирование, опрос, проективные методики, 

графические методы.  

В психологической диагностике дошкольника следует опираться на 

три главных принципа: сбор данных и характеристики познавательного 

развития; специальные методы исследования отдельных функций и видов 

деятельности; динамический типологический анализ данных, собранных 

в ходе экспериментального исследования [6]. 

Эти принципы основываются на концепции Л. С. Выготского [1], су-

тью которой является понимание сущности возрастных психологических 

новообразований на каждом из этапов развития ребенка. Опираясь на дан-

ную концепцию, полноценная возрастная психологическая характеристика 

развития ребенка формируется на основании анализа трех составляющих:  

1) социальной ситуации развития;  

2) уровня развития ведущей и других видов деятельности, характер-

ных для данного возраста, а также оценки его соответствия с возрастны-

ми нормами;  

3) диагностики типичных для данного возраста изменений в личност-

ной, эмоционально-волевой и познавательной сферах развития ребенка.  

Таким образом, целью психологического обследования ребенка явля-

ется изучение уровня сформированности возрастных психологических но-

вообразований, ведущего и типичных видов деятельности дошкольников.  

Необходимо отметить, что психологическое изучение – лишь со-

ставная часть комплексного клинического и психолого-педагогического 

обследования, целью которого является выявление первичного дефекта, 

вторичных отклонений и степени их выраженности [3-7].  

Оказание необходимой систематической психолого-медико-

педагогическая помощи дошкольникам с нарушениями интеллекта, кон-
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сультативной и методической поддержки их родителям, а также социаль-

ная адаптация, интеграция и формирование предпосылок к учебной дея-

тельности у детей осуществляются в учреждениях ведомства Министер-

ства здравоохранения, а также в учреждениях ведомства Министерства 

Просвещения РФ.  

В ведомственных учреждениях Министерства здравоохранения в 

условиях стационара осуществляется комплексная коррекционно-

педагогическая помощь детям раннего возраста с органическим пораже-

нием головного мозга, а также оказывается психолого-педагогическая 

поддержка их родителям.  

После стационара дети с органическим поражением головного мозга 

направляются в учреждения (группы) системы образования, здравоохране-

ния и социальной защиты психолого-медико-педагогическими комиссиями 

на основании заявления родителей (законных представителей) ребенка.  

Комплексную медико-психолого-педагогическую помощь в раннем 

возрасте дети могут получить в центрах восстановительного лечения, а в 

дошкольном возрасте – в специализированных психоневрологических 

санаториях.  

Наряду с этим функционируют дома ребенка и интернаты, где вос-

питываются и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. В этих учреждениях также оказывается помощь семьям, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации: принимаются дети от первых 

месяцев жизни по заявлению родителей на определенный период време-

ни. В данных и подобных учреждениях осуществляется комплексное об-

следование и комплексная реабилитация детей медицинскими средства-

ми и средствами коррекционно-педагогического воздействия [8].  

В учреждениях ведомства Министерства Просвещения РФ комплекс-

ная коррекционно-педагогическая помощь детям с интеллектуальными 

нарушениями реализуется в различных образовательных учреждениях.  

Дети с умственной отсталостью зачастую воспитываются в до-

школьных образовательных учреждениях трех видов:  

 компенсирующего вида, предназначенных для воспитания и обу-

чения непосредственно детей с нарушениями интеллекта;  

 комбинированного вида, имеющих группы для нормально разви-

вающихся детей и группы компенсирующего вида для детей с умствен-

ной отсталостью;  

 общеразвивающего вида, предназначенных для обучения нор-

мально развивающихся детей.  

Целью дошкольных учреждений компенсирующего и комбиниро-

ванного видов является создание условий для своевременного становле-

ния зон актуального и ближайшего развития, социализации и адаптации 

особенного ребенка педагогическими средствами. 
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В ДОУ общеразвивающего вида могут приниматься дети с наруше-

ниями интеллекта. Это происходит на основании рекомендаций специа-

листов ПМПК, а также по желанию родителей и при условии индивидуа-

лизированного подхода к оказанию квалифицированной коррекционной 

помощи и поддержки каждого ребенка в данном учреждении с учетом 

имеющихся нарушений в развитии [8].  

Коррекционно-педагогическая работа в ДОУ с ребенком с наруше-

нием интеллекта начинается с педагогического обследования, которое 

является отправной точкой в оказании комплексной помощи [7].  

Педагогическое обследование имеет вторичный характер по отно-

шению к психологическому и решает вопросы определения начального 

уровня, направлений и интенсивности оказания коррекционной помощи. 

Обследование проводится педагогом-дефектологом.  

В процессе педагогической диагностики первоначально учитывается 

несколько процессов: уровень сформированности основных линий разви-

тия, а также степень развития ведущего и типичных видов деятельности, 

характерных для определенного возрастного этапа.  

При проведении педагогического обследования в основном использу-

ется метод наблюдения за ребенком в процессе выполнения определенных 

заданий, направленных на выявление актуальных знаний, умений и навы-

ков. Этот подход позволяет обозначить начальный уровень сформирован-

ности у ребенка основных линий развития (познавательной, социальной, 

физической), овладение им способами усвоения общественного опыта, а 

также оценить уровни развития ведущего и типичного видов деятельности.  

Дошкольники с интеллектуальными отклонениями, воспитывающи-

еся в домашних условиях, могут получать коррекционную психолого-

педагогическую помощь в группах кратковременного пребывания при 

ДОУ компенсирующего и комбинированного видов и при дошкольных 

группах специальных образовательных учреждений.  

В ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

решаются комплексные задачи, направленные на создание условий для 

полноценного и всестороннего развития ребенка, становление его лично-

сти, а также оказание психолого-педагогической помощи его семье.  

Вышеперечисленные задачи решаются всеми специалистами ДОУ 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 

Взаимодействие коллектива специалистов дошкольного учреждения 

строится на основе реализации коррекционно-развивающего воспитания 

и обучения для детей с умственной отсталостью.  

Методической основой коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения является личностно-центрированный подход. Особо значимой 

при воздействии на всех этапах обучения является непосредственно лич-

ность ребенка, его эмоциональное состояние.  
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В данной программе коррекционно-педагогические задачи, посте-

пенно усложняющиеся по разнообразию и интенсивности, учитывают 

возрастные особенности и особенности нарушения познавательной дея-

тельности [2].  

Важно отметить, что при реализации коррекционно-педагогической 

работы с детьми с умственной отсталостью учитывается дошкольный 

возраст как наиболее сенситивный для становления универсальных спо-

собностей ребенка.  

Следовательно, целенаправленное обучение в дошкольном периоде 

закладывает основы для последующего развития ребенка и создает пред-

посылки становления индивидуальных учебных умений и навыков.  

Наблюдения в области воспитания и обучения дошкольников с нару-

шениями интеллекта дают понять, что коррекция и компенсация наруше-

ний развития осуществляются с учетом зон актуального и ближайшего 

развития. Следует учитывать, что эффективность коррекционно-

педагогической работы определяется началом ее воздействия на ребенка.  
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У детей с задержкой психического развития наблюдаются проблемы в 

нарушении познавательной деятельности, что значительно усложняет про-

цесс сенсорного развития. Задержка психического развития (ЗПР) является 

различным по этиопатогенезу состоянием между нормой и интеллектуаль-

ной недостаточностью, что значительно усложняет изучение особенностей 

сенсорного развития, так как проявления патологии могут сильно разли-

чаться. Именно поэтому проблема сенсорного развития у дошкольников с 

задержкой психического развития актуальна и в современном мире. 

Сенсорное развитие во все времена было и остается важным и необ-

ходимым для целостного воспитания детей. Именно в раннем детстве у 
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ребенка активно развивается восприятие, формируется представление об 

окружающем мире, увеличивается объем знаний о внешних свойствах и 

отношениях предметов и явлений, улучшается ориентирование в про-

странстве и времени. От того, насколько полно ребенок научится воспри-

нимать объекты, предметы, явления действительности, зависит овладение 

любой практической деятельностью [1]. 

Отечественные дошкольные педагоги и психологи Л. А. Венгер, 

А. В. Запорожец, Е. И. Тихеева, А. П. Усова и др. считали, что сенсорное 

развитие является важным аспектом в формировании полного интеллек-

туального развития в период дошкольного образования. Но в отличие от 

сенсорного развития детей с нормальным интеллектом сенсорное разви-

тие детей с задержкой психического развития остается недостаточно изу-

ченным [1; 4]. 

У детей с ЗПР нарушения познавательной деятельности обусловле-

ны бедным запасом представлений об окружающем мире, низкой работо-

способностью, несформированностью произвольной регуляции действий, 

особенностями поведения и психики. Сенсорное развитие таких детей  

значительно отстает по срокам формирования и происходит неравномер-

но. При ЗПР у детей в первую очередь страдает аналитико-синтетическая 

деятельность, лежащая в основе всех процессов познания. Для таких де-

тей является затруднительным изучить и проанализировать предмет, со-

ставить полный образ предмета, а также выделить нужные свойства или 

качества предмета. Ограниченной является и предметная деятельность, в 

ходе которой дети испытывают сложности в осознании того, что предме-

ты имеют определенное назначение и определенный способ использова-

ния. У дошкольников с ЗПР сенсорный опыт долго не обобщается и не 

закрепляется в слове, у них отмечаются ошибки при назывании призна-

ков предмета по форме, цвету, величине, в то же время ошибки встреча-

ются и в произношении звуков, слов, фраз, на что влияет недостаточная 

сформированность слухового восприятия и трудности в умении распо-

знавать и различать речевые звуки. 

Несовершенства сенсорного развития и речи воздействуют на фор-

мирование сферы образов-представлений. Из-за бедности анализирую-

щего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных составных 

частей предмета, определении их пространственного взаимного располо-

жения. На это влияет неполноценность тактильно-двигательного воспри-

ятия, которое объясняется недостаточной дифференцированностью кине-

стетических и тактильных ощущений (формы, температуры, фактуры 

материала, величины, свойства поверхности), то есть когда у ребенка 

затруднен процесс распознавания предметов на ощупь.  

Для организации обучения и воспитания детей с ЗПР важно вызвать и 

поддержать у них интерес к окружающему, к занятиям. И здесь особую 
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роль играют игры и игровые упражнения, которые должны, заинтересо-

вать, привлечь внимание и направить на развития сенсорных способностей. 

Важно понимать, что несмотря на сложности, дети с ЗПР способны к 

развитию. Это развитие сильно замедленно и отличается от развития де-

тей с нормальным интеллектом, тем не менее, оно представляет собой 

поступательный процесс, вносящий качественные изменения в психиче-

скую деятельность детей, в их личностную сферу.  
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Ответственность родителей за жизнь ребенка и ее качество закреплена 

во многих как международных, так и локальных актах. В рамках регулиро-

вания детско-родительских отношений в Российской Федерации основны-

ми положениями принято считать Семейный кодекс (ст. 54-60 гл. 11 р. V), 

Конституцию РФ (гл. 2 ст. 38 п. 2), а также Закон об образовании в РФ (гл. 

4 ст. 44 п. 1) [1; 6; 9]. Интересно, что в последнем формулировка пункта 

предполагает непосредственное участие родителя в процессе воспитания и 

образования ребенка, но не объясняет, каким образом должно осуществ-

ляться это участие. Думается, что для того, чтобы родитель смог поддер-

жать процесс педагогического воздействия на своего ребенка, ему нужно 

знать о том, как устроена система образования, какие целевые ориентиры 

ставит образовательная программа, а также иметь представление о струк-

туре и особенностях ступеней образования обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Это подводит к мысли об актуаль-

ности развития (при необходимости – формирования) элементарных педа-

гогических знаний у родителей обучающихся. 

Когда в семье рождается ребенок с ОВЗ, это влияет различным обра-

зом на всех членов семьи, особенно на родителей ребенка. Им приходит-

ся менять привычный образ жизни не просто для воспитания и обучения, 

но и для социализации, абилитации и реабилитации ребенка. Если семье 

помогают родственники, друзья или специалисты, оказывая как психоло-

гическую, так и педагогическую поддержку, то появляется возможность 

повысить эффективность восстановления утраченных или несформиро-

ванных функций ребенка с ОВЗ. Проведенные исследования в этой обла-

сти  указывают на то, что правильно организованные и настроенные, ро-

дители способны повлиять на скорость и эффективность процесса реаби-

литации своих детей, имеющих ОВЗ [2; 3; 8]. 

С целью изучения уровня сформированности педагогической компе-

тентности у родителей детей с ОВЗ было проведено анонимное исследо-

вание на базе МАДОУ Детский сад компенсирующего вида № 369. В ис-

следовании поучаствовало 20 человек. 

Для минимизации стеснения и волнения участников эксперимент но-

сил индивидуальный характер и был поделен на 2 этапа: творческий про-

ект «Я рисую своего ребенка» и непосредственно исследование на основе 

адаптированного «Опросника родительского отношения» (А. Я. Варга, 

В. В. Столин) и разработанного нами теста «Что такое ОВЗ?» [4]. 

Проект «Я рисую своего ребенка» имел цель выявить бессознатель-

ное отношение родителей к своим детям через абстрактное или симво-

личное изображение.  

Перед воплощением проекта были поставлены следующие задачи: 

 способствовать раскрепощению родителей посредством выпол-

нения творческого задания для повышения эффективности индивидуаль-

ной работы; 

 через выполненные рисунки провести анализ детско-

родительских отношений; 

 в процессе выполнения работы способствовать повышению уве-

ренности в себе как родителе; 

 способствовать самоанализу родителя через символическое пе-

реосмысление своего родительства. 

Перед началом работы участникам давалась простая инструкция: 

«Нарисуйте Вашего ребенка», но не уточнялось, как именно нужно рисо-

вать. Для преодоления неловкости работа проводилась индивидуально, в 

кабинете педагога-психолога. Участникам выдавались лист бумаги фор-

мата А4 и цветные карандаши. 

После выполнения рисунка родителю давалась возможность кратко 

прокомментировать получившуюся работу. В большинстве случаев, из-за 
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стеснения и отсутствия до этого опыта подобных бесед с педагогами, 

родители замыкались в себе, либо отказывались комментировать рису-

нок. Некоторые ограничивались скромным описанием: «Это мой ребе-

нок, я его люблю». В целом, в ходе выполнения работ, каждый из участ-

ников проекта был сосредоточен, внимателен и проявлял интерес к пред-

ложенной деятельности. 

Таким образом, удалось способствовать раскрепощению и сосредо-

точению родителей на следующем этапе эксперимента. 

Результаты анализа «Опросника родительского отношения» показа-

ли, что родители привязаны к своим детям и заботятся об их здоровье и 

счастье. Но, из-за наличия у ребенка ОВЗ, многие имеют трудности с 

восприятием независимости ребенка и инфантилизируют его. В целом, 

все семьи, принявшие участие в исследовании, имеют потребность и ин-

терес к повышению своей педагогической компетентности. 

Тест содержал 21 вопрос и делился на 2 блока: общий (информация 

об участнике теста и его ребенке) и специализированный (непосред-

ственно посвящен выявлению знаний об особенностях развития ребенка с 

ОВЗ, структуре системы образования, системы помощи детям с ОВЗ, 

терминологическом аппарате и т. д.). В каждом вопросе имелось от 3 до 

5 вариантов ответа, некоторые вопросы были открытыми.  

В ходе обработки ответов были сделаны следующие выводы: 

1. Родители детей с ОВЗ недостаточно осведомлены в вопросах 

определения образовательного маршрута и образования обучающегося. 

2. Родители не знают психофизических особенностей развития сво-

их детей и считают, что большая часть сложностей в обучении «пройдет 

сама» с поступлением ребенка в общеобразовательную организацию. 

3. Среди родителей детей с ОВЗ имеется спрос на приобретение 

педагогических знаний. 

Таким образом, был сделан вывод о необходимости повышения уров-

ня педагогической компетентности родителей с целью влияния на эффек-

тивность коррекционного процесса детей с ОВЗ. Поскольку абилитация – 

это процесс формирования первоначальной способности к чему-либо, ду-

мается, этот термин применим к планируемой работе ввиду полученных во 

время констатирующего этапа педагогического исследования данных. 

С целью сохранения более комфортных условий для родителей и бо-

лее гибкой реализации на практике было решено организовать формиру-

ющий эксперимент в форме системы мероприятий: 

1. Проведение тренингов, творческой деятельности с родителями в 

формате «Клуба родителей» – организация и проведение открытых меро-

приятий в формате тренинга, где создается доверительная, дружеская 

атмосфера, располагающая к общению, обмену информацией и мотиви-

рующая на активное участие в собственном просвещении. 



207 

2. Индивидуальный разбор бытовых ситуаций – разбор с конкрет-

ным родителем особенностей развития его ребенка, которые обуславли-

вают определенные поведение, восприятие окружающего мира и отно-

шения с людьми в ключе бытовых ситуаций. 

3. Индивидуальные консультации – обсуждение с родителем про-

блемы развития, общения, воспитания и обучения его ребенка.  

4. Информационное сопровождение – предоставление родителям 

материалов, ссылок на источники литературы, информационных букле-

тов по работе специалистов детского сада и организации воспитания и 

обучения ребенка. 

5. Интернет-сопровождение для родителей – выделение и распро-

странение среди родителей детей с ОВЗ ссылок на интернет-форумы, 

мастер-классы, лекции и другие сетевые материалы для ознакомления, 

просвещения и получения моральной и психологической поддержки от 

людей, оказавшихся в похожих жизненных обстоятельствах. 

Активная работа в системе по абилитации несформированности педа-

гогической компетентности родителей обучающихся с ОВЗ проводилась с 

сентября 2018 по сентябрь 2020 годы, затем проводилось повторное иссле-

дование с применением тех же методик. Анализ итогов, проведенный в 

период пандемии COVID-19, позволил сделать вывод о том, что заочная 

работа с педагогом дается родителям сложнее: в домашних условиях им 

сложнее формулировать запрос для консультации, а также, они реже об-

щаются с педагогами. Это подводит к мысли о том, что на успешность ра-

боты влияют не только грамотно построенная система и профессионализм 

педагога-организатора, но и личная мотивация родителей. 

Вывод, который получилось сделать после проведенной работы по 

абилитации несформированности педагогической компетентности роди-

телей детей с ОВЗ – построение доверительных отношений между семьей 

и образовательной организацией помогает понизить влияние стресса на 

родителей ребенка с ОВЗ. 

Таким образом, не «перегружая» родителей информацией и поддер-

живая их интерес к педагогическим знаниям, удалось обеспечить наибо-

лее размеренное и комфортное погружение родителя в процесс формиро-

вания и развития педагогической компетентности. 

Полученные данные позволяют предположить, что при систематиче-

ской работу в указанных условиях можно сформировать у родителей до-

статочный уровень педагогической компетентности, чтобы повысить эф-

фективность процесса реабилитации детей с ОВЗ. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу методов и методик диагностики творче-

ского воображения у детей дошкольного возраста с задержкой психического раз-

вития. Рассмотрены этапы развития воображения и его особенности у детей с 

задержкой психического развития. Цель работы – определить методы диагности-

ки творческого воображения у детей с задержкой психического развития. 
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Актуальность диагностики творческого воображения связана с раз-

витием всех остальных высших психических функцийдетей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития (ЗПР). Исследованием вооб-

ражения занимались не только зарубежные ученые, но и отечественные 

ученые, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, О. М. Дьяченко, Е. И. Игнатьев, 

С. Л. Рубинштейн, Д. В. Эльконин, B. C. Мухина и др. В их работах мож-

но найти как теоретические, так и практическиеаспекты исследования 
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данной проблемы. От определения понятия до методов и методик диа-

гностики. Имеется ряд работ, в которых даются конкретные рекоменда-

ции для родителей и педагогов с целью развития воображения детей до-

школьного и школьного возраста. 

Известно, что воображение и фантазия в дошкольном возрасте – это 

основа всей деятельности детей, это может проявляться в игре и в рисун-

ках, в придуманных рассказах и сказках. В дошкольном возрасте особен-

но заметно, как дети постоянно придумывают что-то новое, необычное, 

непривычное для остальных. На основании этих данных многие психоло-

ги утверждают, что воображение и фантазияврожденной способностью.  

Психологи-педагоги говорят о том, что у детей с ЗПР воображение в 

основном связано с подражанием, то есть копированием действий педа-

гога, сверстников или родителей. Таким детям сложно выполнять зада-

ния, в которых требуется использование фантазию и воображение, так 

как для этого требуется планирование, создание собственного замысла, 

перенос этого замысла в реальность – в игру или рисунок.К сожалению, 

наглядные методы не помогают в выполнении задания такого типа, по-

скольку дети их просто копируют. 

К основным особенностям также можно отнести несформированность 

предпосылок ктворческому воображению детей с ЗПР. Это объяснятся тем, 

что их образы очень просты, статичны. Например, в игре они не могут 

придумать правила, развернуть сюжет, на занятиях ИЗО их рисунки неза-

мысловатыв исполнении, без лишних деталей и уточнений. Детям трудно 

дается понимание фразеологизмов, метафор, пословиц и поговорок.  

С целью определения диагностического материала для выявления 

уровня творческого воображения был проведен анализ различных мето-

дов и методик для детей дошкольного возраста. Из них были выбраны и 

адаптированы для детей с ЗПР те, которые могут дать более полную ин-

формацию об уровне развития данного процесса. Стоит отметить, что 

существуют некоторые трудности в диагностике творческого воображе-

ния, так как нет методик, диагностирующих его механизмы представле-

ния, воображения и творческого воображения в частности. К тому же, 

для большинства уже существующих методик не определены границы 

возрастных норм. Это составляет объективную сложность в изучении 

данной сферы психики и использования результатов в процессе органи-

зации учебной деятельности школьников. 

Одной из методик диагностики воображения может быть «Придумай 

рассказ». Испытуемому дается задание придумать рассказ, историю или 

сказку на свободную тему все за одну минуту. Оценить результат можно 

по следующим критериям: скорость придумывания, оригинальность ис-

тории, множество деталей и уточнений, эмоциональность рассказывания. 

За каждый из критериев ребенок получает определенные баллы от 0 до 2. 

Если за все 5 критериев ребенок получил 10 баллов, то это высокий уро-
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вень воображения; 8-9 баллов – высокий; 4-7 баллов – средний; 2-3 бал-

ла – низкий; и очень низкий уровень, когда испытуемый получает от 0 до 

1 балла. 

Следующей методикой, простой в исполнении, может быть «Нарисуй 

что-нибудь». Испытуемому предлагается нарисовать на листе бумаги что-

то необычное. При этом можно использовать карандаши и фломастеры. 

На выполнении данного рисунка отводится 4-5 минут. После того, как 

время закончилось, но ребенок еще рисует, то даем еще немного времени. 

Данная методика также оценивается баллами: 10 баллов (очень высокий 

уровень) ребенок получает, если за 4 минуты он нарисовал что – то не-

обычное, что явно говорит о богатой фантазии. В рисунке очень много де-

талей. 8-9 баллов (высокий), если ребенок придумал и нарисовал что-то 

достаточнооригинальное, с фантазией, эмоциональное и красочное, хотя 

изображение не является совершенно новым. Детали картины проработаны 

неплохо. 5-7 баллов (средний уровень) – ребенок придумал и нарисовал 

нечто такое, что в целом является не новым, но несет в себе явные элемен-

ты творческой фантазии и оказывает на зрителя определенное эмоцио-

нальное впечатление. Детали и образы рисунка проработаны уже не в пол-

ной мере, недостаточно подробно. 3-4 балла (низкий уровень), если ребе-

нок нарисовал нечто очень простое, примитивное, причем на рисунке сла-

бо просматривается фантазия и не очень хорошо проработаны детали.  

0-2 балла (очень низкий) – за отведенное время ребенок так и не смогу 

придумать что – то оригинальное, нарисовал только линии и отдельные 

штрихи. 

Третья методика диагностики творческого воображения – «Скульпту-

ра». Мы можем предложить ребенку набор пластилина. Задание: за 

5 минут суметь вылепить какую-нибудь фигурку, поделку. Данная методи-

ка для удобства также оценивается в баллах. 0-1 балл дается ребенку тогда, 

когда за 5 минут он так и не смог ничего придумать, сделать из пластилина 

фигуру. 2-3 балла ребенок получает, если он придумал и вылепил из пла-

стилина что-то очень простое (шарик, палочку). 4-5 баллов ребенок зараба-

тывает в том случае, если он сделал простую поделку, в которой имеется 

небольшое количество обычных деталей, не более двух или трех. 6-7 бал-

лов ребенку ставится в том случае, если он придумал что-то необычное, но 

вместе с тем не отличающееся богатством фантазии. 8-9 баллов ребенок 

получает тогда, когда придуманная им вещь достаточно оригинальная, но 

детально не проработанная. 10 баллов по этому заданию ребенок может 

получить лишь в том случае, если придуманная им фигура или предмет 

оригинальны, с большим количеством деталей. 

Все три методики направлены на диагностику творческого вообра-

жения в разной деятельности ребенка дошкольного возраста. Оценивая 

воображение, можно также сделать выводы о его мышлении, а именно о 

наглядно- действенном, наглядно-образном и словесно-логическом. 
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По степени сформированности этой высшей психической функции мож-

но судить о том, готов ли ребенок к школьному обучению либо готов-

ность является недостаточной. Стоит отметить, что, вовремя заметив и 

диагностировав различные нарушения в развитии, можно скорректиро-

вать имеющиеся нарушения и обеспечить ребенку успешное обучение в 

детском саду, школе и дальнейшей социализации в жизни. 
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Аннотация. В данной статье на основе анализа теоретического материала пред-

ставлены современные представления о процессе формирования навыка письма в 

младшем школьном возрасте. Процесс письма – это сложная психическая дея-

тельность, которая обеспечивается участием различных компонентов и многих 

психических функций. Ряд исследователей отмечают, что успешность обучения 

письму и владения письменной речью в младшем школьном возрасте тесно свя-

зана с уровнем сформированности пространственных представлений. В статье 

анализируются и описываются характерные особенности пространственного вос-

приятия особой категории учащихся, а именно, младших школьников с задерж-

кой психического развития. Учащиеся данной категории относятся к группе рис-

ка и неизбежно сталкиваются с трудностями в обучении. Также дается характери-

стика специфических ошибок на письме у учащихся данной категории, непо-

стредственно связанных с уровнем сформированности пространственного вопри-

ятия. В заключении предложены диагностические методики исследования уровня 

сформированности различных компонентов пространственного восприятия с 

учетом нейропсихологического подхода, направленные на: оценку сформирован-

ности пространственного праксиса и соматогнозиса; оценку зрительно-

пространственного восприятия и оптико-конструктивной деятельности; оценку 

сформированности квазипространственных представлений.  
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of various components and many mental functions. A number of researchers note that 

the success of teaching writing and writing skills in primary school age is closely relat-

ed to the level of formation of spatial representations. The article analyzes and de-

scribes the characteristic features of spatial perception of a special category of students, 

namely, younger students with mental retardation. Students in this category are at risk 

and inevitably face learning difficulties. Also, the characteristic of specific errors in 

writing in students of this category, directly related to the level of formation of spatial 

perception, is given. In conclusion, we propose diagnostic methods for studying the 

level of formation of various components of spatial perception, taking into account the 

neuropsychological approach, aimed at: assessing the formation of spatial praxis and 

somatognosis; evaluating visual-spatial perception and optical-constructive activity; 

evaluating the formation of quasi-spatial representations. 

Keywords: spatial perception; teaching writing; dysgraphia; primary school; junior 

schoolchildren; neuropsychological approach; impaired mental function; children with 
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На современном этапе развития образования проблема преодоления 

школьной неуспеваемости и увеличения количества учеников с задерж-

кой психического развития (ЗПР) с каждым годом становится актуальнее. 

С самого начала школьного обучения дети с ЗПР испытывают суще-

ственные трудности в овладении навыков счета, чтения и письма. Многие 

исследователи связывают эти трудности с нарушениями формирования 

пространственного восприятия у детей данной категории. Дисграфиче-

ские ошибки, прbобретая стойкий характер, сохраняются и при переходе 

в старшие классы, где чтение и письмо из цели начального обучения пре-

вращается в средство получения знаний учащимися. Своевременное вы-

явление и устранение причин, лежащих в основе этих нарушений, помо-

жет определить наиболее эффективные пути преодоления трудностей при 

обучении письму младших школьников с ЗПР. Этим определяется акту-

альность рассматриваемой темы. 

Изучая проблему нарушений письменной речи младших школьни-

ков, необходимо рассмотреть структуру и содержание этого вида психи-

ческой деятельности в целом. Так, А. Р. Лурия в своей работе определяет 

следующие компоненты психологического содержания письма: 

 перешифровка замысла в графическое начертание (ребенок дол-

жен спрограммировать свое высказывание, отобрать слова для построе-

ния словосочетаний, предложений; расположить предложения в опреде-

ленной смысловой последовательности); 

 проведение звукового анализа слова для его написания (ребенок 

определяет количество, последовательность звуков в слове); 

 выделение фонемы и ее перевод в зрительную графическую схему; 

 воспроизведение с помощью движения руки зрительного образа 

буквы в графическое начертание (моторная сторона письма) [3; 5]. 

В основе нейропсихологического подхода к изучению нарушения 

письма у учащихся начальных классов лежит представление о системно-

© Хорева М. В., 2021 
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динамическом строении высших психических функций (в данном случае 

письменной речевой деятельности) и их мозговой организации. Несфор-

мированность любого из функциональных звеньев системы по-разному 

влияет на формирование письменной речи в целом. 

Так, в своих работах ряд ученых (Т. В. Ахутина, Р. Е. Левина, 

А. Р. Лурия и др). выделяют специфические и неспецифические факторы, 

обеспечивающие грамматическое оформление высказываний на письме. 

К неспецифическим факторам относится «энергетический фактор», обес-

печивающий активность протекания устной и письменной речевой дея-

тельности. К специфическим факторам относятся: «лобный фактор», ко-

торый обеспечивает регуляцию и контроль письменной речевой деятель-

ности в целом, программирование связной и фразовой речи; «височный 

фактор», обеспечивающий восприятие и анализ звукового состава слова, 

выделение различий в звучании грамматических форм слова; «теменно-

затылочный» (пространственный фактор), обеспечивающий оперирова-

ние речевыми единицами, передающими пространственные отношения 

(предлоги, приставки), понимание логико-грамматических конструкций, 

а также участвующий в процессе перевода фонемы в графему [2; 3; 5].  

Данные клинико-нейропсихологических исследований (Ю. Даулен-

скене, Ю. Г. Демьянов, А. О. Дробинская, И. Ф. Марковская, В. И. Насо-

нова, М. Н. Фишман и др.) свидетельствуют о существенном недоразви-

тии пространственной функции у детей с ЗПР, что выражается в непол-

ноценности зрительно-пространственной, вербально-пространственной 

ориентировки и конструктивной деятельности [2, с. 12; 4]. 

Так, З. М. Дунаева в своем исследовании отмечает следующие недо-

статки пространственного восприятия у детей с ЗПР. При поступлении в 

школу дети данной категории демонстрируют изначально низкий уро-

вень сформированности пространственных представлений и конструк-

тивного мышления, недостаточный для успешного овладения програм-

мой массовой школы. Это касается сформированности представлений о 

величине, пространственной обратимости, умения ориентироваться в 

направлениях пространства и определять пространственные отношения 

предметов между собой и по отношению к себе. Они не могут самостоя-

тельно проанализировать даже сравнительно простые по пространствен-

ной структуре конструкции и соединить их в единое целое, т. е. осуще-

ствить синтез. Также, трудности проявляются в неумении детей с ЗПР 

осуществить полноценный анализ формы, установить симметричность, 

тождественность воссоздаваемых фигур, соотнести по величине элемен-

ты конструкции и образца, осуществить перешифровку на 180° элемен-

тов конструкций и т. д. Значительные трудности испытывают учащиеся с 

ЗПР при овладении умением осуществлять и словесно определять про-

странственные отношения предметов между собой. Динамическое психо-

лого-педагогическое исследование обнаруживает значительную замед-
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ленность развития пространственных представлений, их недостаточную 

сформированность даже на четвертом году обучения [2, с. 34]. 

Анализ письменных работ учащихся с ЗПР показал, что недостаточ-

ность пространственного восприятия данной группы детей проявляется 

во всех компонентах его психологического содержания. На этапе про-

граммирования высказывания часто встречаются ошибки, связанные с 

неправильным употреблением предлогов, указывающих на простран-

ственное расположение объектов; аграмматизмы в построении падежных 

конструкций; детям сложно построить связное высказывание, определить 

правильную последовательность слов или словосочетаний в предложе-

нии, предложений в тексте [1; 5]. 

На этапе осуществления звукового анализа слова недостаточность 

пространственных представлений проявляется в трудностях определения 

места звука в слове, последовательности звуков. За звуковым анализом 

слова следует перевод фонемы в графемы сначала мысленно, а затем и 

моторно. Нарушения оптико-пространственного восприятия детей с ЗПР 

проявляется в смешении зрительно схожих по написанию букв, их «зер-

кальном» написании, недописывании или, наоборот, написании лишних 

повторяющихся элементов (в буквах и-ш, ц-щ, п-т), неправильном распо-

ложении отдельных элементов букв.  

Кроме того, учащиеся с ЗПР в целом испытывают трудности при 

ориентировке на листе бумаги: затрудняются при определении верхнего 

и нижнего края страницы, часто пишут с середины строчки или листа, не 

соблюдают пропорции, плохо ориентируются при поиске необходимого 

учебного материала на странице учебника и т. д. 

Таким образом, представленный в литературе практический опыт по-

казывает тесную взаимосвязь пространственного фактора и становления 

письменной речи у младших школьников. В дальнейшем исследовании 

планируется провести более детальный не только количественный, но и 

качественный анализ пространственного восприятия учащихся начальных 

классов с ЗПР с помощью нейропсихологических диагностических мето-

дик, таких как: проба Хэда, проба Ферстера, копирование пространствен-

но-ориентированной фигуры Тейлора, тест ориентации линий А. Бентона, 

а также методик, направленных на исследование сформированности квази-

пространственных представлений – проба «Ящик-бочонок» и методика 

«Обратимых активных/пассивных конструкций» [1; 3; 5]. 

Выявление причин и механизмов возникновения трудностей при 

письме поможет в дальнейшем организовать эффективную профилакти-

ческую и коррекционную работу как при подготовке детей к школьному 

обучению, так и среди учащихся начальных классов, испытывающих 

трудности в овладении письмом.  
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Произвольность и способность к саморегуляции оказывается в цен-

тре психического развития ребенка именно в младшем школьном воз-

расте. Это обусловлено в первую очередь физиологическими особенно-

стями обучающихся младшего школьного возраста, так как на этом жиз-

ненном этапе развитие лобных долей коры головного мозга, которые 

участвуют в организации произвольной регуляции деятельности, завер-

шается. А во-вторых, это связано с социальной ситуацией развития, так 
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как, приходя в школу, внутренняя позиция ребенка меняется, так же, как 

и меняются требования к нему со стороны взрослых. 

Л. И. Божович отмечает, что задача воспитания на начальном этапе 

образования заключается в том, чтобы научить ребенка, еще в самом 

начале обучения в школе, сознательно управлять своим поведением, а 

также сформировать у него требуемые для этого качества личности [1]. 

Нарушения речевой деятельности оказывают влияние на формирова-

ние всей психической системы человека, в том числе и на эмоционально-

волевую сферу. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы усугубляет 

произвольность и способность к регулированию собственного поведения. 

У детей с нарушениями речи можно наблюдать следующие особенности 

эмоционально-волевой сферы: негативизм; агрессивность; конфликтность; 

аффективные реакции, связанные с непониманием инструкций или с не-

возможностью высказаться; повышенная ранимость и обидчивость [3]. 

Описанные выше особенности эмоционально-волевой становятся пре-

пятствием для успешного овладения навыками саморегуляции поведения 

обучающимися младшего школьного возраста с нарушениями речи. 

У большинства обучающихся младшего школьного возраста с нару-

шениями речи нарушены произвольные процессы, что приводит к слож-

ности в саморегуляции деятельности, в том числе и поведения. Для них 

наибольшей трудностью является необходимость сконцентрироваться на 

выполнении задания, сосредоточить свое внимание на достижение по-

ставленной цели, довести начатое до получения требуемого результата. 

Обучающиеся с нарушениями речи испытывают трудности в переключе-

нии внимания, в организации деятельности, долго не могут приступить к 

новому виду деятельности, выполнить в определенной последовательно-

сти ряд заданий [5]. 

С целью изучения особенностей саморегуляции поведения у обуча-

ющихся младшего школьного возраста с нарушениями речи был прове-

ден констатирующий этап эксперимента. Были использованы следующие 

методики: 

1. Методика «Стиль саморегуляции поведения детей (2) – 

В. И. Моросанова» (вариант ССПД2-М) [4]. 

2. Методика «Метод наблюдения для оценки волевых качеств» 

(А. И. Высоцкий) [2]. 

3. Опросник «Саморегуляция личностных особенностей» (опросник 

представляет собой модифицированный вариант опросника «Саморегу-

ляция», разработанного О. А. Конопкиным и А. К. Осницким. Опросник 

адаптировали Е. Б. Мамонова, И. В. Черемисова, О. В. Суворова). 

4. Методика «Графический диктант» (Д. Б. Эльконин). 

Исследование проводилось на базе государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Свердловской области, реализующее 
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адаптированные основные общеобразовательные программы «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения «Речевой центр». 

В эксперименте приняли участие 19 обучающихся младшего школь-

ного возраста с нарушениями речи (на момент проведения психологиче-

ской диагностики всем детям рекомендована адаптированная основная 

общеобразовательная программа для детей c тяжелыми нарушениями 

речи) в возрасте 9-10 лет. 

При выполнении методики «Стиль саморегуляции поведения детей» 

В. И. Морсановой обучающимся необходимо было оценить то, как они 

ведут себя в разных ситуациях, выбрать человечка, который больше всего 

похож на них самих. 

Стоит отметить, что при выполнении полученного задания не все обу-

чающиеся соблюдали данную инструкцию: «обвести в кружочек человеч-

ка», обучающиеся ставили галочки, обводили словесные ответы и т. д. 

Распределение показателей, полученных по данной методике пред-

ставлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Распределение показателей, полученных по методике  

«Стиль саморегуляции поведения детей» В. И. Морсановой 

Анализ результатов свидетельствует, что у 42-53% обучающихся 

младшего школьного возраста с нарушениями речи такие процессы са-

морегуляции, как моделирование, программирование, оценка результа-

тов, гибкость, ответственность находятся на низком уровне. Обучающие-

ся часто опаздывают на уроки; испытывают трудности при подготовке 

домашнего задания, не всегда сосредоточены, отвлекаются; многие не 

понимают, за что получают плохую или хорошую оценку; испытывают 

трудности при ответе на дополнительные вопросы, даже если подготови-

лись к уроку; забывают выполнить свои обещания. 
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Такие процессы, как планирование и самостоятельность у 42-53% 

обучающихся младшего школьного возраста с нарушениями речи нахо-

дятся на среднем уровне. Обучающиеся отмечают, что они знают, чего 

хотят, знают, чем заняться в свободное время; могут самостоятельно при-

готовиться к урокам и собрать портфель без напоминания, но не всегда. 

Наблюдение по методике «Метод наблюдения для оценки волевых 

качеств» А. И. Высоцкого было организовано во время внеурочной дея-

тельности обучающихся младшего школьного возраста с нарушениями 

речи на протяжении двух учебных недель. 

На рисунке 2. отражена общая оценка каждого волевого качества, 

определенная как среднеарифметическое. 

 
Рис. 2. Общая оценка каждого волевого качества,  

определенная как среднеарифметическое, полученная по методике 

«Метод наблюдения для оценки волевых качеств» А. И. Высоцкого 

Анализ результатов свидетельствует, что у испытуемых младшего 

школьного возраста с нарушениями речи среднеарифметическое по всем 

признакам, кроме инициативности можно округлить до 3, что говорит о 

том, что эти волевые качества слабо проявляющиеся. Обучающимся слож-

но соблюдать дисциплину, следовать требованиям учителя, выполнять 

правила; многим необходим контроль со стороны учителя; обучающиеся 

не всегда проявляют волевые усилия для продолжения нежелательной дея-

тельности; многие обучающиеся не умеют отстаивать свое мнение; часто 

не умеют сдерживать свои эмоции в конфликтных ситуациях. 

Среднеарифметическое такого признака, как инициативность, можно 

округлить до 4, что говорит о том, что это волевое качество у обучаю-

щихся младшего школьного возраста с нарушениями речи сильно разви-

то, то есть обучающиеся активно участвуют в реализации коллективных 

планов, поддерживают начинания своих одноклассников; проявляют 

творчество, некоторые стремятся проявить инициативу. 
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Таким образом, полученные результаты в ходе проведения конста-

тирующего этапа эксперимента подтверждают необходимость составле-

ния и реализации коррекционно-развивающей программы, направленной 

на развитие саморегуляции поведения обучающихся младшего школьно-

го возраста с нарушениями речи. 

Литература 
1. Божович, Л. И. Развитие воли в младшем школьном возрасте / Л. И. Бо-

жович // Возрастная и педагогическая психология / сост. И. В. Дубровина 

[и др.]. – М., 2007. – С. 183-188. 

2. Ильин, Е. П. Психология воли / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2009. – 364 с. 

3. Колодич, Е. Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и под-

ростков / Е. Н. Колодич. – Минск : РИПО, 1999. – 94 с. 

4. Моросанова, В. И. Диагностика саморегуляции человека / В. И. Мороса-

нова, И. Н. Бондаренко. – М. : Когито-Центр, 2015. – 304 с. 

5. Сидорко, Т. В. Социальное становление личности младших школьников 

с тяжелыми нарушениями речи / Т. В. Сидорко // Мир детства в современном 

образовательном пространстве : сб. ст. студентов, магистрантов, аспирантов. – 

Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2012. – С. 149-153. 



223 

УДК 376.4 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОМОТОРНЫХ  
И СЕНСОНЫХ ПРОЦЕССОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С СИНДРОМОМ ДАУНА 

Чемоданова Ирина Андреевна, учитель, ГБОУ СО «Карпинская школа-

интернат»; Россия, г. Карпинск; perestoronina.ira@yandex.ru. 

Аннотация. Результаты исследований А. В. Алехиной, П. Л. Жияновой, 

О. И. Корзиной подтверждают, что у обучающихся с синдромом Дауна развитие 

психомоторных и сенсорных процессов запаздывает, формируется несвоевремен-

но и имеет особенности, поэтому данная работа посвящена значимости проведе-

ния коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на развитие психо-

моторных и сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна. С этой 

целью проведен констатирующий этап экспериментального исследования в кото-

ром участвовали обучающиеся с синдромом Дауна 6 класса. На основе констата-

ции полученных результатов описаны особенности педагогической работы, 

направленной на развитие психомоторных и сенсорных процессов. Представлены 

этапы педагогической работы по психомоторному развитию (развитие крупной и 

мелкой моторики, кинетическое и кинестетическое развитие, ориентация в про-

странстве) и сенсорному развитию (развитие слухового восприятия, развитие 

тактильного восприятия, развитие вкусового восприятия, развитие зрительного 

восприятия и закрепление сенсорных эталонов – общепринятых образцов свойств 

предметов) с обучающимися данной категории. Каждый из этих этапов подробно 

представлен из логически связанных между собой педагогических методов и при-

емов, исходя из особенностей развития обучающихся с синдромом Дауна.  

Ключевые слова: психомоторные процессы; психомоторное развитие; сенсор-

ные процессы; восприятие; синдром Дауна; дети с синдромом Дауна.  

FEATURES OF THE DEVELOPMENT  
OF PSYCHOMOTOR AND SENSOR PROCESSES  

IN STUDENTS WITH DOWN SYNDROME 

Chemodanova Irina Andreevna, Teacher, Karpinsk Boarding School, 

Karpinsk, Russia. 

Abstract. The research results of A. V. Alekhina, P. L. Zhiyanova, O. I. Korzina confirm 

that the development of psychomotor and sensory processes in schoolchildren with Down 

syndrome is delayed, does not form at the right time and has features. The article empha-

sizes the importance of carrying out correctional and developmental measures aimed at 

the development of psychomotor and sensory processes in schoolchildren with Down 

syndrome. For this, an ascertaining stage of the experimental study was carried out, in 

which 6th grade schoolchildren with Down syndrome took part. On the basis of the results 

obtained, the features of pedagogical work aimed at the development of psychomotor and 

sensory processes are described. The stages of pedagogical work on psychomotor develop-

ment (development of gross and fine motor skills, kinetic and kinesthetic development, 

orientation in space) and sensory development (he development of auditory perception, 

the development of tactile perception, the development of gustatory perception, the devel-
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opment of visual perception and the consolidation of sensory standards – generally ac-

cepted samples of the properties of objects) with schoolchildren of this category are pre-

sented. Each of these stages is presented from logically related pedagogical methods and 

techniques based on the development of schoolchildren with Down syndrome. 

Keywords: psychomotor processes; psychomotor development; sensory processes; 

perception; Down syndrome; children with Down syndrome. 

Актуальность данной проблемы обусловлена, недостаточной изу-

ченностью формирования психомоторных и сенсорных процессов у обу-

чающихся с синдромом Дауна в области практических исследований, что 

в свою очередь влияет на эффективность коррекционно-развивающих 

мероприятий. 

Исследования А. В. Алехиной, П. Л. Жияновой, О. И. Корзиной под-

тверждают, что психомоторное и сенсорное развитие у лиц данной кате-

гории запаздывает, формируется несвоевременно [1; 6; 9]. Психомотор-

ное и сенсорное развитие тесно связаны между собой. Нельзя отрицать, 

что двигательные функции обеспечивают организацию различных видов 

восприятия, а анализаторы сенсорной системы регулируют практические 

действия. Для того чтобы осуществить самые простейшие операции, 

необходимос помощью анализаторов учесть особенность используемых 

предметов и действовать, полагаясь на эти особенности, регулируя в со-

ответствии с ними свои мышечные усилия.  

Сенсорные системы имеют важное значение в формировании двига-

тельной сферы. В. Прейер понимает сенсорику, как категорию, описываю-

щую непосредственное восприятие ощущений, внешних воздействий [11]. 

Первые движения по направлению к предмету возникают позже, чем со-

средоточение на нём, рассматривание данного предмета и слежение за его 

движением в разных направлениях. Дальнейшее развитие двигательной 

сферы осуществляется с учетом и под контролем сенсорных систем.  

Анализ теоретической литературы по проблеме исследования указы-

вает на то, что у обучающихся с синдромом Дауна имеются различные 

нарушения, в том числе дефекты слуховых и зрительных анализаторов, 

гипотония мышц,отличный от нормативного порядок появления и исчез-

новения рефлексов, чрезмерная подвижность суставов, замедленное фи-

зическое развитие, что в свою очередь отражает низкие возможности 

формирования психомоторных и сенсорных процессов. Именно поэтому 

в работе с обучающимися с синдромом Дауна важно проводить коррек-

ционно-развивающие мероприятия. 

С этой целью был проведен констатирующий этап эксперименталь-

ного исследования на базе ГБОУ СО «Карпинская школа-интернат» в 

котором участвовали обучающиеся с синдромом Дауна 6 класса в коли-

честве 4 человек. На данном этапе экспериментального исследования для 

определения уровней сформированности психомоторных и сенсорных 

процессов использовались методики: Е. Ф. Архиповой «Пробы на прак-

© Чемоданова И. А., 2021 
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сис позы»; М. Г. Борисенко и Н. А. Лукиной «Диагностика развития ре-

бенка»; Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич «Карта наблюде-

ний»; Н. И. Озерецкого и М. О. Гуревич «Схема обследования уровня 

сформированности моторных и сенсорных процессов у детей» [2; 4; 8; 

12]. Анализ результатов показал, что у 4 обучающихся психомоторные и 

сенсорные процессы сформированы на низком уровне. У эксперимен-

тальной группы выявлены следующие нарушения: нарушение координа-

ции общей и мелкой моторики; нарушение кинестетического восприятия 

движений; нарушение цветовосприятия, восприятия формы и величины; 

нарушение запоминания и применения сенсорных эталонов; нарушение 

пространственного восприятия. 

Анализ результатов констатирующего этапа экспериментального ис-

следования определил коррекционно-развивающие мероприятия по раз-

витию психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся с синдро-

мом Дауна. 

Как отмечает Е. Ф. Архипова, работа по развитию психомоторики 

состоит из трех этапов: развитие крупной и мелкой моторики, кинетиче-

ское и кинестетическое развитие, ориентация в пространстве [3]. 

При проведении педагогических мероприятий, направленных на раз-

витие крупной моторики, необходимо учитывать основные принципы: 

моторное развитие начинается с головы и продвигается сверху вниз, мо-

торное развитие начинается с крупных мышечных групп, а затем перехо-

дит на более мелкие (мелкая моторика развивается на базе крупной), 

каждый приобретенный навык является основой для следующего.  

Кинетическое и кинестетическое развитие у обучающихся с синдро-

мом Дауна должно быть направлено на осуществление самостоятельной 

регуляции темпа, ритма и координации движений, происходящее через 

выполнение различных упражнений, понимание словесной инструкции и 

анализа движений. При этом нужно учитывать особенности и свойства 

движений, такие как характер движения, форма движения, амплитуда 

(размах) движения, направление движения, продолжительность движе-

ния, скорость движения, ускорение движения. 

Ориентация в пространстве закрепляется с помощью различных 

упражнений и игр, входе выполнения которых обучающиеся запоминают 

ориентиры (справа, слева, вверху, внизу, в центре) и обучаются их при-

менять на практике. 

Развитие сенсорной сферы у обучающихся с синдромом Дауна, на 

основе исследований Л. А. Венгера, А. В. Запорожца состоит из 5 этапов 

таких, как развитие слухового восприятия, развитие тактильного воспри-

ятия, развитие вкусового восприятия, развитие зрительного восприятия и 

закрепление сенсорных эталонов – общепринятых образцов свойств 

предметов [5; 7]. 
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Для развития слухового восприятия у обучающихся данной категории 

проводится такие педагогические мероприятия: массаж (самомассаж) уш-

ной раковины; работа по определению источника звука; работа по разви-

тию своевременной реакции на неречевые и речевые звуки; упражнения и 

задания на различение источников звука и соотношение их с реальным 

объектом; работа с ритмом; дифференцирование голоса и соотношение его 

с реальным человеком, определение голосов животных и птиц, работа, 

направленная на восприятие на слух инструкций, а также их выполнение. 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти у обучаю-

щихся начинается с применения различных упражнений для глаз, а также 

применения заданий на определение нужного предмета, соотнесение 

предметов и изображений, собирание целого из частей, выполнение зада-

ний по заданной схеме. Для развития зрительного восприятия можно 

применять различные техники рисования и аппликаций.  

Формирование тактильного восприятия у обучающихся с синдромом 

Дауна лучше начинать со стимуляции тактильных реакций посредством 

массажа, поглаживания, обмахивания, при этом действия педагога долж-

ны подкрепляться речевым сопровождением. В дальнейшем необходимо 

проводить работу по обследованию предметов, запоминанию сенсорных 

эталонов и соотнесению предмета с сенсорным эталоном, через ощупы-

вание предметов, обведение шаблонов геометрических фигур.  

Развитие обоняния у обучающихся с синдромом Дауна начинается с 

восприятия различных запахов, на первом этапе обучающиеся должны 

усвоить какой это запах (приятный, неприятный, резкий, сладкий). Позже 

обучающихся необходимо научить соотносить запах и реальный предмет, 

на последующих этапах можно заменить реальный предмет изображением. 

Работа по развитию восприятия вкуса у данной категории лиц начи-

нается с различения съедобной и несъедобной пищи. Позже можно пред-

ложить обучающимся попробовать несколько видов еды и вместе опре-

делить какая она на вкус (сладкая, кислая, горькая, солёная). На заключи-

тельных этапах школьники самостоятельно определяют предложенную 

пищу на вкус. 

Обучающиеся с синдромом Дауна на каждом из этапов усваивают 

функциональную сторону действия с предметом, у них формируется пред-

ставление о том, что нужно с ним делать и для чего он предназначен, учат-

ся соотносить величины двух пар взаимосвязанных предметов посредством 

их пробного прикладывания, учатся соотносить формы взаимосвязанных 

предметов на основе преимущественно зрительного сопоставления в дей-

ствиях с дидактическими материалами, у обучающихся формируется уме-

ние раскладывать однородные предметы в соответствии с его цветом, фор-

мой, величиной, а также соотносить предметы по одному из свойств в 

условиях абстрагирования от различий других свойств [10]. 
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Таким образом, обучающиеся с синдромом Дауна, являются катего-

рией лиц с комплексом нарушений, в том числе нарушения развития пси-

хомоторных и сенсорных процессов. Констатирующий этап эксперимен-

тального исследования проведенный на базе ГБОУ СО «Карпинская 

школа-интернат» показал, что у экспериментальной группы 6 класса низ-

кий уровень развития психомоторных и сенсорных процессов. Количе-

ственный и качественный анализ исследования определил эффективные 

коррекционно-развивающие мероприятия, направленные на совершен-

ствование крупной и мелкой моторики, кинетического и кинестетическо-

го восприятия, восприятие пространственного ориентирования, слухово-

го восприятия, тактильного восприятия, вкусового восприятия, зритель-

ного восприятия и закрепление сенсорных эталонов – общепринятых об-

разцов свойств предметов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности эмоционального выгорания 

педагогов, работающих с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Описываются проблемы, связанные с трудностями в работе учителей, что является 

одной из наиболее актуальных проблем современной педагогической психологии и 

дальнейшего изучения условий возникновения эмоционального выгорания в усло-

виях инклюзивного образования; про симптомы, которые могут привести к появле-

нию профессионального выгорания. Также про завышенные требования со стороны 

общества к личности специалиста дефектологического профиля, что является необ-

ходимым поддержанием своего профессионального уровня, применение в своей 

работе новых современных технологий, большого количества контактов с людьми 

за день, высокого уровня ответственности, большой эмоциональной и физической 

нагрузки. Еще в статье затрагивается, что педагогу необходимо обладать достаточ-

ными навыками саморегуляции, самопощи и самосстановления, так как вероят-

ность возникновения эмоционального выгорания достаточно высока. Анализиру-

ются эмоциональные состояния специалистов дефектологического профиля в усло-

виях дистанционного обучения в период пандемии вирусной инфекции COVID-19. 

Что в связи с этим неожиданным образом всколыхнуло педагогическое сообщество, 

поставив перед собой быструю перестройку всего учебного процесса. 

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость; профессиональное выгорание; 

педагоги; дистанционное обучение; ОВЗ; ограниченные возможности здоровья; 

дети с ограниченными возможностями здоровья.  
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Abstract. The article examines the features of the emotional burnout of teachers who 

work with children with disabilities. The article describes the problems associated with 

difficulties in the work of teachers, which is one of the most pressing problems of mod-

ern educational psychology and further study of the conditions for the occurrence of 
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emotional burnout in conditions of inclusive education; about the symptoms that can 

lead to professional burnout. Also, the overestimated requirements on the part of socie-

ty for the personality of a specialist in defectological profile, which is necessary to 

maintain their professional level, the use of new modern technologies in their work, a 

large number of contacts with people per day, a high level of responsibility, great emo-

tional and physical stress. The article also touches upon the fact that the teacher needs 

to have sufficient skills in self-regulation, self-help and self-healing, since the likeli-

hood of emotional burnout is quite high. Analyzed are the emotional states of special-

ists in the defectological profile in the context of distance learning during the COVID-

19 viral infection pandemic. In this regard, this unexpectedly shook the pedagogical 

community, setting itself a rapid restructuring of the entire educational process. 

Keywords: emotional stability; professional burnout; teachers; distance learning; lim-

ited health opportunities; children with disabilities. 

Работа по профессии педагога одна из самых распространенных и 

важных в обществе.  Важность выражения чувств по отношению к гово-

рящему в его высказывании заложена в специфике процесса преподава-

ния, что предполагает интенсивное непосредственное общение с боль-

шим количеством людей при высокой ответственности за качество. 

В условиях усовершенствования образовательного процесса растет необ-

ходимость к повышению требований к специалистам, а также непростым 

социально-экономическим трудовым условиям и обихода основного ко-

личества российских преподавателей. 

Из-за повышения требований со стороны общества к личности педаго-

га увеличивается нагрузка на работу педагога, что необходимо постоянно 

поддерживать свой профессиональный уровень, применять в своей работе 

новые технологии, большое количество контактов с людьми за день, высо-

кий уровень ответственности, большая эмоциональная и физическая 

нагрузка. Также на обычную перегрузку может на ложиться дополнитель-

ный стресс, связанный с проблемами в общении с коллегами, родителями 

учеников, кризисы в семейной жизни, индивидуальные особенности лич-

ности. В результате, появляется перенапряжение, накапливается стресс и 

хроническая усталость, и все это приводит к тому, что у специалистов воз-

никает синдром эмоционального выгорания. Профессиональное выгорание 

одного педагога сказывается негативно на деятельности всего коллектива.  

Специалисты дефектологического профиля, работающие с детьми с 

ОВЗ, сталкиваются с трудностями в своей работе, связанными с необходи-

мостью успешного включения такого ребенка в работу класса, создание 

атмосферы толерантности, уважения, взаимопомощи в классе, создание 

психологически безопасной и комфортной среды. Это требует от учителей 

высокого уровня профессионализма и больших затрат внутренних ресур-

сов. И если педагог не обладает достаточными навыками саморегуляции, 

самопомощи и самовосстановления, то накопившееся напряжение и стресс 

может привести к развитию профессионального выгорания [3]. 

© Шебалкова А. И., 2021 
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Исследования Р. О. Агавелян, Т. И. Яндановой показывают, что у 

педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья, выявляются: психоэмоциональное напряжение, невротизация, 

эмоциональное истощение, негативное оценивание себя, возникает де-

формация отношений с другими людьми, наступают необратимые изме-

нения в соматическом здоровье. Особенно ярко перечисленные симпто-

мы обнаруживаются у педагогов, непосредственного взаимодействия их с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья [1; 5]. 

Значимость исследования к разрушительному влиянию профессио-

нальной деятельности у специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, в 

том, что проблема эмоционального выгорания учителя является одной из 

наиболее актуальных проблем современной педагогической психологии 

и дальнейшее изучение условий возникновения эмоционального выгора-

ния в условиях инклюзивного образования представляет колоссальное 

значение, так как это даст возможность установить границы этого явле-

ния, а также сформировать подходы и методики его преодоления. В связи 

с этим проблемой исследования является необходимость знания симпто-

мов эмоционального выгорания учителей, работающих с детьми с ОВЗ. 

В особенности с приходом пандемии вирусной инфекции (COVID-

19) обучение детей перешло на дистанционный формат обучения, что 

неожиданным образом всколыхнуло педагогическое сообщество, поста-

вив перед собой быструю перестройку всего учебного процесса.  

Специалисты, работающие с детьми с ОВЗ, отчетливо осознавали, 

то, что любой пропуск занятий в их деятельности неизбежно приведет к 

распаду сформированных знаний, умений и навыков. В связи с этим даже 

небольшая пауза в занятиях для большинства детей с ОВЗ сведет усилия 

на нет. И в связи с этим учителя должны были продолжать работу в том 

формате, который предлагает условие карантина, а это дополнительная 

нагрузка, что провоцирует стресс. 

В российской газете пишут: «Как правило, есть придирки от родите-

лей – по поводу и без. У родителей масса вопросов: когда и у кого будут 

брать тесты, если в классе, допустим, выявлен заболевший COVID-19, 

где узнавать результаты и так далее. Отвечать на эти вопросы, по мнению 

родителей, должны педагоги. А они находятся в той же ситуации, в какой 

были врачи весной: протоколы, регламенты, правила меняются, уследить 

за ними трудно. Тем не менее педагогам приходится искать ответы, раз-

бираться в ситуациях» [4]. 

О. Штейн писала, что: «Никуда не исчезли конфликты с учениками - 

еще один стрессовый фактор. Третий момент – педагоги тоже болеют. И 

в этой ситуации они не только испытывают тревогу за свое здоровье, но и 

чувство вины, что не включены в учебный процесс, не могут выполнить 

свои рабочие функции, подводят коллектив, учеников» [4]. 
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Исходя из вышесказанного в работе с детьми, имеющими ограничен-

ные возможности здоровья, педагоги столкнувшиеся с новым форматом 

работы испытывают в большем объеме волнение и раздражение. Специа-

листы чаще стали срываться на обучающихся, терять над собой контроль, а 

после испытывать чувство вины. Неспособность к изменениям нарушает 

их психологическое равновесие, а также повышает эмоциональные пере-

живания. Данные процессы повышают риск развития психосоматических 

заболеваний, утраты ресурсов, а также повышенной нагрузки на психику, 

что в последствии приводит к эмоциональному выгоранию. 

Важно понимать, что злость – это первый и очень важный сигнал 

эмоционального выгорания. К данному сигналу необходимо отнестись со 

вниманием, и если есть сомнения, пройти диагностику, для своевремен-

ного решения [2]. 
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На всех этапах становления и развития системы образования вопро-

сы детско-родительских отношений оставались в поле внимания как пе-

дагогов (Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский и др.), так и родителей. Это не 

случайно, так как семья является первым социальным институтом, в ко-

тором осуществляется воспитание и обучение подрастающего поколения. 

О. А. Карабанова выделяет следующие параметры детско-родительских 

отношений [6]: 

 характер эмоциональной связи, мотивы воспитания и родитель-

ства; 

 степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-

родительские отношения;  

  удовлетворение потребностей ребенка; 

 стиль общения; 

 способ разрешения проблемных и конфликтных ситуаций;  

 социальный контроль; 

 степень устойчивости и последовательности (противоречивости) 

семейного воспитания; 

 родительская позиция; 

 тип семейного воспитания; 

 образ родителя как воспитателя;  

 образ системы семейного воспитания у ребенка. 

Современная ситуация организации образования в условиях дистан-

ционного формата высветила ряд актуальных проблем. К числу таких 

проблем, закономерно, можно отнести и проблему формирования адек-

ватных взаимоотношений между обучающимися и их родителями. Про-

блема отношений в семье часто обсуждается на различных форумах, в 

ходе вебинаров, на родительских он-лайн конференциях. Она становится 

глобальной и требует особого внимания [9]. 

Основные подходы к теории и практике дистанционного обучения 

отражены в исследованиях М. Б. Лебедевой [3], и др. В области специ-

альной педагогики можно выделить исследования Г. Г. Зак [2], О. В. Ал-

мазовой [1], Г. В. Семеновой и Л. Н. Никитиной [4; 8]. В современное 

время обучение с применение дистанционных технологий становится 

реальной возможностью реализовать права обучающихся с умственной 

отсталостью на непрерывное образование и дальнейшую интеграцию в 

общество. В то же время, внимание к вопросу взаимоотношений между 

обучающимися с умственной отсталостью и их родителями в условиях 

дистанционного обучения возросло в современное время, но методология 

его рассмотрена недостаточно, что и указывает на его актуальность.  

Анализ материалов исследований указанных авторов показал, что в 

условиях дистанционного обучения родители столкнулись с трудностя-
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ми, связанными с организацией урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся с умственной отсталостью в новых для них условиях.   

В первую очередь, родителям было трудно понять, что меры по пе-

реходу на дистанционное образование – вынужденная необходимость, 

которая является временной мерой. Она связана с охраной жизни и здо-

ровья обучающихся. 

Во вторую очередь, при организации эффективной работы с обучаю-

щимися условиях применения дистанционных образовательных техноло-

гий родителям было важно учитывать как физические (повышенная утом-

ляемость, снижение работоспособности и др.), так и психологические осо-

бенности обучающихся с умственной отсталостью (особенности концен-

трации внимания, объем запоминания и воспроизведения материала).  

В третьих, одним из видов трудностей, возникающих у родителей 

обучающихся с умственной отсталостью, стало определение видов и объ-

ема помощи, которую им нужно оказать своим детям в процессе изуче-

ния учебного материала и при выполнении различных заданий. 

Отсутствие знаний о методике организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью привело к 

обострению конфликтов в семье. Это привело к порождению ряда спе-

цифических трудностей обучения обучающихся с умственной отстало-

стью: снижение учебной мотивации; трудность концентрировать внима-

ние; неусидчивость; утомляемость; высокая степень неудовлетворенно-

сти качеством обучения; обесценивание труда учителя, родителями и 

обучающимися. Все это в высокой степени обусловлено тем фактором, 

что построение процесса обучения осуществляется в зоне актуального 

или потенциального развития, происходит снижение значимости обуче-

ния, осуществляемого в зоне ближайшего развития. 

В условиях дистанционного обучения обучающихся с умственной от-

сталостью велика и неоценима роль педагога. При существующих моделях 

дистанционного обучения важен непосредственный прямой контакт обу-

чающихся с педагогом в образовательном процессе. Положительный эф-

фект дают такие модели обучения, в которых родители взаимодействуют с 

педагогами и специалистами образовательной организации.  
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Одной из важных проблем в начальной школе является агрессивное 

поведение среди детей. Актуальность данной темы связана с ее распро-

странённостью: обращением учителей и родителей к школьному психо-

логу с подобным запросом, с заметным увеличением написанных науч-

ных работ и публикаций. Проявления агрессивности младших школьни-

ков касаются не только окружающих ребенка людей, но и создают слож-

ности для него самого, выступают препятствием для его успешного раз-

вития. Изучением агрессивных проявлений у детей младшего школьного 
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возраста занимались такие ученые, как С. Л. Колосова, Г. Э. Бреслав, 

Л. М. Семенюк, Н. Д. Левитов, Н. М. Платонова и др. [7].  

Среди младших школьников с задержкой психического развития 

агрессивные проявления еще более распространенное явление и является 

серьезной проблемой. Она находит свое выражение в сложности уста-

новления этими детьми социальных взаимоотношений. Это связано с 

характерными для них особенностями: зависимость поведения от внеш-

него контроля, эмоциональная незрелость, «недостаточный интерес к 

окружающим людям, пассивность и импульсивность» [2]. Поэтому обу-

чающимся с задержкой психического развития намного сложнее адапти-

роваться среди сверстников. В ходе психолого-педагогического сопро-

вождения их образования психологи проводят с обучающимися  пси-

хокоррекционную работу, направленную на профилактику и коррекцию 

детской агрессивности [10; 11]. Агрессивность – одна из тех черт лично-

сти, которая мешает успешной адаптации в образовательной организации 

и в дальнейшей социализации в обществе [6]. 

Для изучения проявлений агрессивного поведения и выявления уров-

ня агрессивности обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития было организовано экспериментальное исследова-

ние. Экспериментальной базой стало Муниципальное автономное образо-

вательное учреждение «Школа № 7 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Березники. В исследовании принимали уча-

стие обучающиеся младшего школьного возраста с задержкой психическо-

го развития 2 класса, а именно 10 обучающихся, из них 3 девочки.  

В связи с эпидемиологической ситуацией диагностика осуществлялась 

изолированно, индивидуально с каждым обучающимся, в первой половине 

дня, в кабинете психолога, с соблюдением мер предосторожности – с ис-

пользованием масок и перчаток. Были использованы такие психодиагно-

стические методы, как беседа и наблюдение, и следующие диагностиче-

ские методики: проективная методика «Несуществующее животное» (ав-

тор М. З. Дукаревич) [1], «Опросник уровня агрессивности Басса-Дарки» 

(в адаптации А. Г. Цукермана [13], «Критерии агрессивности у ребенка» 

(авторы Г. П. Лаврентьева, Т. М. Титаренко [12]. Применялся метод экс-

пертной оценки, экспертами выступили учитель и психолог. 

В ходе использования методики «Опросник уровня агрессивности» 

выявлены уровни агрессии среди обучающихся и формы преимуще-

ственного проявления. А именно, больший показатель имеют такие шка-

лы, как физическая агрессия (60%), вербальная агрессия (30%), чувство 

вины (30%). Значительный процент обучающихся имеет высокий уро-

вень физической и вербальной агрессивности. Это объясняется тем, что 

агрессивность как черта личности является в той или иной степени ха-

рактерной для детей с задержкой психического развития. Недостаточ-

ность развития эмоционально-волевой сферы оказывает влияние на про-
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явление этой черты. Высокий показатель чувства вины, как реакция на 

проявленную ими агрессию. Самые низкие показатели по шкалам: кос-

венная агрессия, раздражение, негативизм, обидчивость. Выявлено, что 

косвенная агрессия в меньшей степени выражена у обучающихся с за-

держкой психического развития. Им не свойственно распространение 

сплетен, шуток, а также такие эмоциональные состояния как вспышки 

ярости, гнева, выражающиеся в крике, топанье ногами, битье кулаками 

по столу, хлопанье дверьми. Также в меньшей степени агрессивность 

выражена в разрушительном отношении к вещам. Низкий показатель 

негативизма свидетельствует о том, что у большинства обучающихся 

реже проявляется немотивированное отрицание, то есть противоречия их 

действий ожиданиям или просьбам других людей.  

Таким образом, чаще всего в детском коллективе обучающихся с за-

держкой психического развития агрессивное поведение выражается в 

физической и вербальной агрессии. 

По методике «Несуществующее животное» получены следующие 

результаты: высокие показатели по шкале «Агрессивность» (40%), а са-

мые низкие – по шкале «Самоконтроль» (100%). Очень низкие показате-

ли получились по шкалам «Общительность» (80% испытуемых), «Само-

оценка» (80%) и «Депрессивность» (90% детей). Данные соотносятся и 

подтверждаются с исследованиями многие ученых (Г. Э. Бреслав, 

В. В. Лебединский, В. И. Лубовский, Т. А. Власова, Т. В. Бурминская и 

др.), которые отмечают у младших школьников с задержкой психическо-

го развития проблемы с адаптацией в новом коллективе, сложность в 

установлении кантакта со сверстниками, повышенную агрессивность, 

сниженную самооценку, трудность с самоконтролем [3; 4; 5; 8; 9]. 

Полученные с помощью методики «Критерии агрессивности у ре-

бенка» результаты показывают, что педагоги как члены экспертной груп-

пы отмечают у 40% обучающихся, а психолог – у 30% обучающихся вы-

сокий уровень агрессивности, что еще раз подтверждает наличие агрес-

сивности у обучающихся с задержкой психического развития.  

Таким образом, в ходе констатирующего этапа эксперимента выяв-

лен высокий уровень физической и вербальной агрессия, низкие показа-

тели самоконтроля, самооценки, общительности. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в данном иссле-

довании обучающихся присутствует агрессивность. Это дает нам основа-

ние для планирования дальнейшей работы по созданию программы кор-

рекции проявлений агрессивного поведения у обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития. Для большей 

эффективности реализации программы следует включить задачи не толь-

ко на снижение физической и вербальной агрессии, но и на сплочение 

коллектива сверстников в целом, на позитивное и конструктивное взаи-

модействие между обучающимися. 
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Аннотация. В статье представлен анализ источников и специальной литературы 

по проблеме эффективного использования иппотерапии в реабилитационной ра-

боте с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В частности, 

дано определение понятию «иппотерапия», его синонимическому ряду; приво-

дятся краткие исторические данные о применении лошадей в лечебных целях при 

разных отклонениях и нарушениях развития, а также травмах и болезнях людей. 

Основное содержание статьи посвящено рассмотрению вопросов психофизиоло-

гического воздействия верховой езды и специальных упражнений на лошади на 

клиентов данного вида реабилитационной работы.  

Кроме того, большой интерес представляет рассмотрение проблемы подбора ло-

шадей для иппотерапии для того, чтобы процесс реабилитации был наиболее 

эффективным. В статье дан анализ исследований, посвященных изучению осо-

бенностей высшей нервной деятельности (ВНД) лошадей, в частности, их темпе-

рамента и его влияния на работу и поведение лошадей во время сеанса иппотера-

пии. Приводится обоснованное мнение специалистов об отборе лошадей для ип-

потерапевтических сеансов. В конце статьи обозначены перспективы исследова-

ния затронутой автором проблемы. 

Ключевые слова: иппотерапия; психотерапия; реабилитационная работа; лица с 

ограниченными возможностями здоровья; ОВЗ; ограниченные возможности здо-

ровья; психофизиологическое воздействие; психофизиологические требования; 
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Abstract. The article presents an analysis of sources and special literature on the prob-

lem of the effective use of hippotherapy in rehabilitation work with persons with disa-

bilities (HIA). In particular, the definition of the concept of “hippotherapy”, its synon-

ymous series, is given; brief historical data on the use of horses for medicinal purposes 

for various deviations and developmental disorders, as well as injuries and diseases of 

people are given. The main content of the article is devoted to the consideration of the 

psychophysiological impact of riding and special exercises on the horse on the clients 

of this type of rehabilitation work. 

In addition, it is of great interest to consider the problem of selecting horses for hippo-

therapy in order for the rehabilitation process to be most effective. The article analyzes 

the studies devoted to the study of the features of the higher nervous activity (GNI) of 

horses, in particular, their temperament and its influence on the work and behavior of 

horses during a hippotherapy session. The reasoned opinion of experts about the selec-

tion of horses for hippotherapy sessions is given. At the end of the article, the prospects 

for the study of the problem raised by the author are outlined. 

Keywords: hippotherapy; psychotherapy; rehabilitation work; persons with disabilities; 

limited health opportunities; psychophysiological impact; psychophysiological re-

quirements; horses; selection of horses; temperament. 

Лечебная верховая езда (ЛВЕ) – один из видов лечебной терапии, 

основанный на общении людей с лошадьми в процессе верховой езды с 

лечебной (реабилитационной) целью. Лечебная верховая езда иначе 

называется реабилитационной верховой ездой. ЛВЕ, в свою очередь, яв-

ляется составной частью такого понятия как иппотерапия, что переводит-

ся дословно как лечение с помощью лошади. Также в литературе можно 

встретить термин райттерапия, который является синонимом термину 

иппотерапия [2; 3; 4; 5; 7]. 

Лечение с помощью лошади известно еще со времен Гиппократа – 

отца медицинской науки. Гиппократ в своих трактатах описывал приме-

ры того, как больные люди и раненые воины гораздо быстрее поправляли 

свое здоровье, если ездили верхом на лошади. Рекомендовал он верховую 

езду и тем людям, которые были обуреваемы так называемыми темными 

мыслями и склонным к депрессивным состояниям. О положительном 
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влиянии верховой езды в своих трудах, опираясь на конкретные приме-

ры, писали также Антила и Парацельс [2]. 

В конце XIX столетия появляется научное обоснование воздействия 

иппотерапии на организм человека. Произошло это благодаря научным 

исследованиям французского врача Перрона. Перрон, в частности, уста-

новил, что занятия верховой ездой активизирует двигательную и дыха-

тельную функции организма, приводят систему кровообращения к гар-

моничному функционированию [2].  

Эффективность лечения лошадью была подтверждена жизненным 

примером Лиз Хартел – датской спортсменки по выездке на лошади. Лиз 

Хартел во время эпидемии полиемилита в Дании, в 1940 году перенесла 

это заболевание с тяжелыми для организма последствиями – она была 

практически парализована. Ни о каком возвращении к спортивной карье-

ре не могло быть и речи. Всвои 19 лет она стала инвалидом. Однако, де-

вушка не сдалась, она ежедневно занималась тренировками: сначала пол-

зала, затем научилась стоять с поддержкой различных приспособлений, 

затем передвигаться (ходить) с помощью двух костылей, которые смени-

ла затем на две трости для поддержки при ходьбе; потом был велосипед, 

состоящий из двух соединенных рам, к педалям которого привязывали 

ноги Лиз, а ассистент крутил эти педали, заставляя работать необходи-

мые группы мышц. Конечно, еще была и медицинская реабилитация, в 

частности, неоднократные операции на ступнях. Но, самое главное, что 

Лиз вернулась к верховой езде. Сначала ее просто усаживали на лошадь и 

держали со всех сторон, а затем она все более и более обретала уверен-

ность и самостоятельность. В течение 9 лет занятия Лиз иппотерапией 

сопровождала норвежский врач Элизабет Бодикер. В 1952 году Лиз Хар-

тел становится серебряным призером Олимпийских игр в Хельсинках. 

Свой успех она закрепила серебряной медалью в Олимпийских играх 

1956 года в Мельбурне. Позже в своем выступлении на конференции Ас-

социации верховой езды для инвалидов, состоявшейся в Англии в 

1975 году, Лиз Хартел поделилась с участниками конференции своей 

историей и объяснениями воздействия иппотерапии на организм больно-

го человека. Лиз Хартел получила всемирную известность и считается 

основательницей иппотерапии. 

Врач Э. Бодикер, видя эффективность занятий иппотерапией, начала 

в порядке эксперимента применять ее в отношении других молодых ин-

валидов. Успех Лиз Хартел и результаты новых пациентов стали след-

ствием открытия в Норвегии специального центра лечебной верховой 

езды (ЛВЕ) для детей-инвалидов (1953 год). Вслед за этим подобные цен-

тры стали открываться и в других странах мира [6]. 

Проблемам развития иппотерапии было уделено огромное внимание 

мировой общественности и специалистов в рамках специально подготов-

ленного конгресса в 1982 году (город Гамбург). Интенсивное развитие 
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иппотерапии шло в Европе последние 30-40 лет примерно в таком хроно-

логическом порядке: Скандинавия, Германия (этот метод лечения при-

знан Немецкой физиотерапевтической ассоциацией), Франция, Голлан-

дия, Швейцария, Грузия, Великобритания, Польша [2]. 

Иппотерапия зарекомендовала себя, прежде всего, практикой при-

менения. Возникла необходимость в подготовке кадров для ее проведе-

ния. Пионером этого направления стала Франция: в Парижском универ-

ситете спорта и здоровья открыт факультет иппотерапии. В Грузинской 

медицинской академии (город Тбилиси) работает кафедра лечебной физ-

культуры и райттерапии [2]. 

Краткий исторический экскурс показал не только практические 

успехи иппотерапии, но и позволил приблизиться к осознанию психофи-

зиологических основ воздействия иппотерапии на ее клиента. 

Примеры ученых древности, исследования Перрона, исследования со-

временных ученых указывают на благотворное влияние иппотерапевтиче-

ских сеансов на все системы организма человека и на работу отдельных 

органов, в частности. С помощью иппотерапии возможно улучшать или 

полностью восстанавливать утраченные и формировать новые навыки, 

развивать физическую активность человека, проводя профилактику диске-

незии. Кроме этого, иппотерапия  имеет влияние на психику человека в 

целом, на его психологическое здоровье. При верховой езде необходимы: 

самоорганизация и самодисциплина, концентрация внимания, хорошая 

память на последовательность действий при езде и актах ухода за крупным 

животным, планирование своей деятельности, анализ причинно-

следственных связей. При нахождении на лошади верхом, особенно при ее 

движении, необходимо сохранение равновесия, удержания позы, что спо-

собствует параллельно развитию слухо-моторной и зрительно-моторной 

координации у клиентов иппотерапии. Это далеко не полный перечень 

необходимых качеств наездника, но и он доказывает, что при постоянстве 

тренировок все указанные качества будут совершенствоваться у каждого 

человека, занимающегося верховой ездой и иппотерапией. 

Практика применения иппотерапии доказала наибольшую эффектив-

ность в детской реабилитации, в частности, в работе с детьми, имеющими 

нарушения опорно-двигательного аппарата. Доказано, что, например, у 

детей с детским церебральным параличом (ДЦП) иппотерапия способству-

ет максимальной мобилизации волевой деятельности, подавлению чувства 

страха движений, уменьшению количества и объема гиперкинезов. 

Кроме того, главным при лечении ДЦП и других нарушениях опор-

но-двигательного аппарата является то, что лежит за гранью человече-

ского осознания воздействия на его организм. Изменения, имеющие ме-

сто в динамике движения лошади в течение поездки, вызывают моторные 

ответы, не зависящие от желания и воли пациента. Таким образом, начи-



244 

нают работать те группы мышц, которые ранее не работали или давали 

патологические рефлексы [3; 5; 7]. 

Благодаря трехмерным импульсным, колебательным движениям 

вверх и вниз (вертикальное движение спинного хребта), назад и вперед 

(стреловидное движение) и направо и лево (горизонтальное движение), 

иппотерапия оказывает терапевтическое воздействие при дорсопатиях 

(заболевания позвоночника и околопозвоночных тканей). 

Иппотерапия способствует улучшению походки у детей, выправле-

нию осанки, устранению различных деформаций позвоночника, эффек-

тивна при реабилитации больных любого возраста, перенесших инсульт.  

Благотворное влияние оказывает иппотерапия на детей: с расстрой-

ствами аутистического спектра (РАС), с задержкой психического разви-

тия (ЗПР), с умственной отсталостью, в частности, с болезнью Дауна. 

Здесь механизм воздействия играет не только биологическую, но, прежде 

всего, психогенную роль. Практика применения иппотерапии указывает, 

что наибольший оздоровительный эффект происходит в диапазоне от  

5-ти до 12-тилетнего возраста детей [3; 5; 7]. 

Таким образом, констатируем, что в современных условиях лошади 

активно используются в иппотерапии. Доказана эффективность этого 

вида реабилитации при различных заболеваниях и состояниях у людей с 

ОВЗ. Для эффективной, а главное, безопасной для клиента работы необ-

ходимо соблюдение психофизиологических требований к отбору лоша-

дей. К таким требованиям относятся: порода лошади, ее происхождение, 

стрессоустойчивость, уровень подготовки животного к такому виду дея-

тельности, тип высшей нервной деятельности (ВНД) и другие. Остано-

вимся на требованиях к ВНД.  

Ведущими специалистами в области решения указанной проблемы 

установлен факт, что, к сожалению, при отборе лошадей для иппотера-

пии не уделяется должного внимания типу их ВНД [1; 4]. Между тем, 

именно тип ВНД является ключевым при подготовке лошади к реабили-

тационной работе с клиентами иппотерапии, особенно детьми с ОВЗ.  

Знание типа ВНД лошади (взаимодействие процессов возбуждения и 

торможения, скорость и устойчивость образования рефлексов) позволяет 

спрогнозировать, насколько быстро и легко лошадь привыкнет к новой 

для неё обстановке, насколько сложно или легко ее будет обучить необ-

ходимому поведению во время сеансов иппотерапии, насколько она бу-

дет работоспособна и стабильна, насколько у нее развита стрессоустой-

чивость. Главное, можно предотвратить заболевания самой лошади, пол-

ностью раскрыть ее потенциал, сохранить ее психическое и физическое 

здоровье, следовательно, как можно дольше сохранить ее лечебные воз-

можности. На практике, чаще всего все перечисленные нюансы познают-

ся инструкторами иппотерапии методом «проб и ошибок», что сказыва-

ется на здоровье лошадей и снижает эффективность иппотерапии. 
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Учёными в области ветеринарии и зоопсихологии изучены особен-

ности поведения лошадей, имеющих тот или иной тип ВНД, например, 

Т. В. Антоненко, О. М. Улитиной, Е. М. Сергеевой. 

Лошади-флегматики (типы ВНД у лошадей точно такие же, как у лю-

дей) тяжело переносят быструю смену возбуждения и торможения, мед-

ленно (по сравнению с другими лошадьми) реагируют на команды, с тру-

дом поддаются изменению и переделке навыков, которые формируются у 

них относительно медленно. Зато то, что с ними оттренировано, хорошо 

сохраняется в их памяти. Если в начале обучения они обычно «отстают» от 

других лошадей, товпоследствии обычно наверстывают отставание и ста-

новятся надежными исполнителями, отличаясь безотказностью в работе. 

У лошадей с холерическим типом ВНД легко и быстро вырабатыва-

ются положительные условные рефлексы, а тормозные – тяжело. Отсюда, 

такой лошади будет с трудом даваться выдержка (например, остановка и 

неподвижная стойка).Если от лошади этого типа упорно требовать вы-

полнения команды «стоять», то можно добиться противоположного эф-

фекта. Такие лошади вообще очень подвижны, но несмотря на это они 

меньше устают во время работы, реже допускают срывы, реже заболева-

ют неврозами. В целом они достаточно хорошо поддаются обучению, но, 

по сравнению с флегматиками, имеют более низкие показатели памяти, 

поэтому, если какие-то упражнения некоторое время не выполняются, то 

они забываются ими (нужно тренировать заново). 

Лошади-сангвиники, по мнению исследователей, являются именно 

теми лошадьми, на которых рассчитано большинство методик и упраж-

нений иппотерапии. Это тот тип лошадей, которые сочетают в себе каче-

ства предыдущих типов ВНД, но, однако, работоспособность у них ниже, 

чем у холериков, а память не такая хорошая, как у флегматиков. На прак-

тике доказано, что работа с ними представляет наименьшее количество 

трудностей. 

Считается, что менее всего пригодны к иппотерапии лошади со сла-

бым типом ВНД – меланхолики. Эти лошади очень чувствительны к лю-

бым раздражителям, поэтому они менее стрессоустойчивы. Им нельзя 

давать большие нагрузки, так как они быстро дают торможение и требу-

ют большого периода отдыха после этого [1; 4]. 

Автору данной статьи интересно развитие исследования в аспектах 

психогенного воздействия иппотерапии на лиц с ОВЗ (разных нозологиче-

ских групп), а также более подробное изучение воздействия иппотерапии 

на детей с ДЦП при разных его формах (в соответствии с классификацией). 

Представляется актуальным изучение условий применения иппотерапии с 

точки зрения выполнения санитарно-гигиенических норм к содержанию 

лошадей и территории для проведения сеансов иппотерапии. Эти направ-

ления исследований станут перспективной линейкой будущих публикаций. 
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Аннотация. Работа посвящена проблеме недостаточной сформированности эле-

ментарных математических представлений у детей дошкольного возраста с за-

держкой психического развития. Раскрыты методы, необходимые для проведения 

констатирующего эксперимента, которые представляют собой непосредственное 

восприятие и познание педагогического процесса, а именно восприятие деятель-

ности детей, реакций на успехи и сложности, а также методы посредством кото-

рых представляется возможным опосредованно изучить сформированность зна-

ний и навыков, интересов и способностей детей. Описаны наиболее благоприят-

ные условия для проведения методик. В статье представлен диагностический 

комплекс методик, с помощью которого можно определить уровень сформиро-

ванности элементарных математических представлений. Данные методики пред-

лагаются в пяти блоках, которые направлены на выявление уровня сформирован-

ности представлений о пространстве, форме, величине, времени, количестве и 

счете. В статье содержатся данные об обследовании детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития на предмет сформированности элементарных 

математических представлений. Данные представлены как в количественной, так 

и в качественной характиристике. Основной целью исследования выступало вы-

явление уровня сформированности элементарных математических представлений 

у дошкольников с задержкой психического развития, а также подведение вывода 

о наличии или отсутствии необходимости в разработке интегративной модели, 

направленной на формирование элементарных математических представлений в 

процессе психолого-педагогического сопровождения их образования.  

Ключевые слова: дошкольники; элементарные математические представления; 

констатирующие эксперименты; начальное обучение математике; задержка пси-

хического развития; ЗПР; дети с задержкой психического развития. 
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Abstract. The work is devoted to the problem of insufficient formation of elementary 

mathematical concepts in preschool children with intellectual development delay. The 

methods are disclosed, which are necessary for conducting the ascertaining experiment, 

which are direct perception and knowledge of the pedagogical process, namely, the per-

ception of children’s activities, reactions to successes and difficulties, as well as the meth-

ods through which it is possible to indirectly study the formation of knowledge and skills, 

interests and abilities of children. The most favorable conditions for carrying out the tech-

niques are described. The article presents a diagnostic complex of methods, with the help 

of which it is possible to determine the level of formation of elementary mathematical 

concepts. These techniques are offered in five blocks, which are aimed at identifying the 

level of formation of ideas about space, shape, size, time, quantity and counting. The arti-

cle contains data on the examination of preschool children with mental retardation for the 

formation of elementary mathematical concepts. The data are presented in both quantita-

tive and qualitative characteristics. The main purpose of the study was to identify the level 

of formation of elementary mathematical concepts in preschoolers with intellectual devel-

opment delay, as well as to draw a conclusion about the presence or absence of the need to 

develop an integrative model aimed at the formation of elementary mathematical concepts 

in the process of psychological and pedagogical support of their education.  

Keywords: preschoolers; elementary mathematical representations; ascertaining exper-

iments; initial training in mathematics; impaired mental function; children with mental 

retardation. 

Для современных теории и практики специальной педагогики и пси-

хологии характерно глубокое и всестороннее изучение своеобразия по-

знавательной деятельности и речевого развития детей с задержкой пси-

хического развития (ЗПР). Многочисленные публикации ученых демон-

стрируют большой диапазон мнений при освещении отдельных аспектов 

математических представлений дошкольников с ЗПР. Так, учеными дока-

зано, что их психическое развитие отличается от такового у детей в нор-

ме. У детей с ЗПР не сформированы сенсомоторные, интеллектуальные, 

речевые, эмоциональные предпосылки к математической деятельности 

(З. М. Дунаева, Г. М. Капустина и др.); наряду с общими, у них суще-

ствуют и особые образовательные потребности. Поэтому в процессе обу-

чения таких детей необходимо решать задачи целостного развития и кор-

рекции как первичных, так и вторичных нарушений, используя для этого 

специфические средства и методы (Л. И. Белякова, Т. А. Власова, 

К. С. Лебединская, В. И. Лубовский, Н. Н. Малофеев и др.). Вместе с тем 

в специальной педагогике до сих пор нет целостного научного взгляда на 

процесс развития математических представлений у дошкольников с ЗПР, 

отсутствует научно обоснованная модель, направленная на развитие ма-

тематических представлений [2; 4].  

Для разработки наиболее эффективной интегративной модели фор-

мирования элементарных математических представлений у детей до-

© Баева Е. Е., 2021 
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школьного возраста с ЗПР в процессе психолого-педагогического сопро-

вождения их образования необходимо изучить уровень развития элемен-

тарных математических представлений.  

Экспериментальное изучение уровня развития элементарных мате-

матических представлений у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития проводилось на базе МАДОУ Детский сад № 133 

(корпус № 3), г. Тюмень. Принимали участие 10 детей дошкольного воз-

раста (5-7 лет) с задержкой психического развития.  

Для изучения индивидуальных особенностей развития элементарных 

математических представлений у дошкольников был проведен констати-

рующий эксперимент, состоящий из 5 блоков, включающих 15 методик. 

В процессе данного обследования выявился уровень сформированности у 

детей элементарных математических представлений, что включает в себя 

представления о пространстве, форме, величине, времени, количестве, их 

свойствах и отношениях [1; 4; 5]. 

Констатирующий эксперимент проводился в виде индивидуального 

обследования. Детям предлагались задания предметно-практического и 

игрового формата. Дидактический материал подбирался с учетом психо-

физических возможностей и индивидуальных особенностей детей с ЗПР. 

На протяжении всего констатирующего этапа эксперимента применялись 

такие методы, как наблюдение и изучение продуктов детской деятельно-

сти. Наблюдение представляет собой непосредственное восприятие и 

познание педагогического процесса (Ю. З. Кушнер), а именно восприятие 

деятельности детей, реакций на успехи и сложности и т. д. Изучение про-

дуктов деятельности – это исследовательский метод, благодаря которому 

мы можем опосредованно изучить сформированность знаний и навыков, 

интересов и способностей детей на основе анализа продуктов их деятель-

ности (В. И. Загвязинский, Р. А. Атаханов). Данное изучение продуктов 

деятельности позволяет анализировать и оценивать достигнутый уровень 

деятельности и сам процесс выполнения [2; 3]. 

Наиболее благоприятными условиями проведения всех методик в 

рамках обследования являются сочетание индивидуальной работы в спе-

циально-подготовленном месте и положительный эмоциональный фон.  

Диагностический комплекс обследования уровня развития элемен-

тарных математических представлений у дошкольников состоит из сле-

дующих методик: 

Блок I. Представление о пространстве: дидактическая игра «Где 

находится предмет?» А. К. Бондаренко (адаптировано); методика «Spatial 

Scaling Test» A. Frick, N. Newcombe («Тест пространственного масштаби-

рования») (адаптировано); методика «Схематизация» Р. И. Бардиной 

(адаптировано). 
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Блок II. Представление о форме: методика «Изучение восприятия 

формы» Л. Ф. Фатиховой; методика «Подбери фигуру к предмету» 

Л. А. Венгера (адаптировано); методика «Эталоны» О. М. Дьяченко. 

Блок III. Представление о величине: методика «Закрашивание фи-

гур» Л. Ф. Фатиховой; методика «Тест-картинки» Л. Ф. Тихомировой 

(адаптировано); методика «Разложи по возрастанию» (на основе методи-

ки М. Монтессори) (адаптировано). 

Блок IV. Представление о времени: методика «Части суток» 

В. П. Новиковой, Э. Ф. Замбицявичене (адаптировано); методика «Дни 

недели» В. П. Новиковой, Э. Ф. Замбицявичене (адаптировано); методика 

«Явления природы» В. П. Новиковой, Э. Ф. Замбицявичене (адаптирова-

но). 

Блок V. Представление о количестве и счете: методика «Изучение 

понимания сохранения количества» Л. Ф. Фатиховой (адаптировано); 

методика «Упорядочивание» И. И. Аргинской (адаптировано); методика 

«Путаница» Н. И. Фрейлах (адаптировано). 

Анализ результатов позволил сделать следующие выводы по блокам: 

I. По результатам исследования уровня сформированности представ-

лений о пространстве получены следующие данные: 70% испытуемых 

показали низкий уровень сформированности – большинство заданий бы-

ли недоступны для самостоятельного выполнения, дети не могли верно 

определить стороны, расположение предметов, часто путались и нужда-

лись в большом количестве подсказок и помощи; 30% детей показали 

средний уровень сформированности – самостоятельно дошкольники за-

труднялись при выполнении заданий, направленных на ориентирование в 

пространстве по схеме.  

II. Изучение, направленное на выявление уровня и особенностей пред-

ставлений о форме, позволило сделать выводы: 40% детей показали низкий 

уровень сформированности знаний об основных формах, большинство 

форм были им неизвестны; 60% детей показали средний уровень сформи-

рованности представлений о форме, основную часть заданий они выполня-

ли, но только с помощью, с большим трудом им давались задания на соот-

ношение формы предметов с заданными образцами (эталонами). 

III. Исследование представлений о величине дало следующие резуль-

таты: 90% исследуемых показали низкий уровень сформированности – 

сложности в выявлении величины, как признака, различении и назывании 

величины предмета; 10% исследуемых показали средний уровень сформи-

рованности – дети испытывали трудности при выделении и показе про-

странственного положения предметов в группе из 7 и 9 предметов. 

IV. Диагностика с целью выявления уровня сформированности пред-

ставлений о времени, позволила сделать следующие выводы: 80% детей 

показали низкий уровень – практически не владели знаниями о днях не-

дели, самостоятельно не могли выполнить задания, направленные на изу-
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чение сформированности представлений о частях суток; 20% детей пока-

зали средний уровень сформированности – путались при распределении 

признаков и явлений по временам года, самостоятельно не могли устано-

вить очередность дней недели.  

V. Анализ результатов исследования представлений о количестве и 

счете дал следующие результаты: 70% исследуемых показали низкий 

уровень сформированности – трудности при разложении по порядку, 

числовой ряд доступен в диапазоне от 1 до 3 или вовсе не доступен; 30% 

исследуемых показали средний уровень сформированности – дети не 

могли самостоятельно выявить и исправить ошибки, намеренно подго-

товленные в числовом ряду. 

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента было выяв-

лено, что преобладает низкий уровень сформированности элементарных 

математических представлений, а именно 70% – низкий, 30% – средний, 

0% – высокий. У всех детей уровень развития элементарных математиче-

ских представлений по всем пяти блокам недостаточен. Поэтому необхо-

димо разработать интегративную модель, направленную на формирова-

ние элементарных математических представлений в процессе психолого-

педагогического сопровождения их образования.  
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Аннотация. Работа посвящена проблеме обучения и развития пространственной 

ориентировки у слабовидящих дошкольников на занятиях по физическому воспи-

танию. В настоящее время все больше внимания уделяется физическому воспита-

нию людей с различными нарушениями здоровья, как одному из важных факто-

ров в процессе реабилитации и интеграции в общество. В полной мере это отно-

сится и к физическому воспитанию слабовидящих дошкольников.  

Дети с нарушениями зрения обладают особым восприятием окружающего мира и 

нуждаются в особых коррекционных воздействиях извне. Этот дефект тормозит 

развитие детей этой категории и лишает их реалистичного представления об объ-

ектах и явлениях.  

Физическое воспитание слабовидящих детей – одно из существующих направле-

ний, в процессе которого серьезное внимание следует уделять развитию способ-

ностей у детей и их ориентировки в пространстве. 

В свете этих данных актуальность темы нашей работы обусловлена тем, что, не-

смотря на относительную сохранность зрительного восприятия у слабовидящих 

детей отмечаются затруднения ориентировки в пространстве, как следствие 

нарушения речи, сложности в предметно-практической деятельности, что являет-

ся препятствием к успешной адаптации в социуме. 

Ключевые слова: патология зрения; пространственная ориентировка; физиче-
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Abstract. The work is devoted to the problem of teaching and developing spatial orien-

tation in visually impaired preschoolers in physical education classes. Currently, more 

and more attention is paid to the physical education of people with various health disor-

ders, as one of the important factors in the process of rehabilitation and integration into 

society. This fully applies to the physical education of visually impaired preschoolers. 

Children with visual impairments have a special perception of the world around them 

and need special corrective influences from the outside. This defect inhibits the devel-

opment of children in this category and deprives them of a realistic idea of objects and 

phenomena. 

Physical education of visually impaired children is one of the existing areas, in the pro-

cess of which serious attention should be paid to the development of children's abilities 

and their orientation in space. 

In the light of these data, the relevance of the topic of our work is due to the fact that, 

despite the relative preservation of visual perception in visually impaired children, there 

are difficulties in orientation in space, as a result of speech impairment, difficulties in 

subject-practical activity, which is an obstacle to successful adaptation in society. 

Keywords: pathology of vision; spatial orientation; physical education; visually im-

paired children; preschoolers; preschool typhlopedagogy; visual impairment; children 

with visual impairments; visual impairment; physical education. 

Знания о пространстве и навыки ориентировки в нем очень важны 

для гармоничного развития ребенка.  

В ходе исследования уровня развития пространственной ориенти-

ровки у слабовидящих детей старшего дошкольного возраста, можно 

сделать следующие выводы и обобщения: 

– в процессе исследования выявилась прямая зависимость состояния 

основных зрительных функций и уровня развития пространственной ори-

ентировки; 

– развитие умения ориентироваться в пространстве происходит сов-

местно с развитием знаний о схеме собственного тела, при котором со-

вершенствуются двигательные навыки; 

– дефект функций зрительного анализатора сокращает и ослабляет 

зрительные ощущения; 

– слабовидящие дети нуждаются в большем количестве повторений 

и объяснений предлагаемых заданий, но их мыслительные функции не 

имеют немаловажных отличий от функций нормально видящих детей; 

– при подготовке навыков пространственной ориентировки эффек-

тивнее использовать игровую деятельность; 

– в процессе развития навыков пространственной ориентировки дети 

совершенствуют свои мыслительные и физические способности. 

В ходе исследования мы выяснили, что ребенок с раннего детства 

ориентируется в пространстве, но образование полных представлений о 

пространстве происходит в течение всего дошкольного возраста. Данной 

проблемой интересовались многие педагоги и психологи: Л. А. Венгер, 

М. В. Васильева, Т. А. Мусейибова, А. А. Люблинская. В своих работах 

© Балакова У. Г., 2021 
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они описывают, как происходит ориентировка в пространстве в онтогене-

зе – как ребенок ориентируется в пространстве на определенном возраст-

ном этапе. Данный навык происходит на протяжении всего периода до-

школьного детства. 

Монокулярный характер зрения, нарушения глазодвигательных 

функций приводят к трудностям зрительной ориентировки и обедненно-

сти информации, получаемой посредством зрительных анализаторов.  

Не менее важной особенностью развития пространственной ориен-

тировки является трудность в ориентировке на собственном теле (схеме 

тела). Дети не могут соотнести словесные обозначения пространства и 

положения своего тела. Также они испытывают затруднения при ориен-

тировке вокруг себя. Отсутствие четких понятий о пространственной 

характеристике частей своего тела, как точки отсчета направлений в про-

странстве вокруг себя [1, с. 156]. 

Выявление особенностей в развитии пространственной ориентиров-

ки позволило разработать примерную методику и определить содержание 

коррекционной работы по развитию данных навыков. 

С целью экспериментального исследования по выявлению уровня 

сформированности пространственных представлений у слабовидящих 

детей старшего дошкольного возраста было проведено исследование, в 

котором на основе теоретически обоснованных критериев были подо-

бранны следующие методики: «Словесная ориентировка» (по Л. И. Плак-

синой), Методика «Практическая ориентировка» (по Л. И. Плаксиной), 

Методика «Пространственно-арифметический диктант» (По Е. К. Вар-

хотовой, Н. В. Дятко, Е. В. Сазоновой) [11, с. 15]. 

Решение общих и частных задач обеспечивается реализацией специ-

альной программы по физическому воспитанию. Она содержит дополни-

тельные разделы, не предусмотренные в общей программе массовых дет-

ских садов, предлагает конкретные формы организации работы по физи-

ческому воспитанию, органическое соединение медицинского, педагоги-

ческого персонала и родителей в решении задач физического развития, 

показывает специальные методики проведения работы с детьми с нару-

шениями зрения по описанию и требованиям к оборудованию физическо-

го воспитания [10, с. 44]. 

Программа предлагает ребенку условия для самостоятельной ориен-

тации в комнате, создает условия для расширения зоны интересов, обще-

ния. 

При изучении психолого-педагогической литературы по данной 

проблеме, и исследования уровня сформированности пространственных 

представлений у слабовидящих дошкольников, можно сделать вывод о 

том, что компенсация недостатков в развитии пространственной ориен-

тировки требует целенаправленной коррекционной работы. 
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Аннотация. Раскрываются особенности констатирующего этапа педагогического 

эксперимента по выявлению актуального развития детей раннего возраста с орга-

ническим синдромом в условиях инклюзивного образования в общеобразова-

тельной организации. В данной статье использованы следующие методы и прие-

мы исследования: в работе с детьми раннего возраста наблюдение, в работе с 

родителями беседа, анкетирование. 
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дром; минимально мозговая дисфункция; резидуальная церебральная органиче-
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Abstract. The article reveals the features of the ascertaining stage of the pedagogical 

experiment to identify the actual development of young children with organic syndrome 

in the conditions of inclusive education in a general education organization. In this 

article, the following research methods and techniques are used: in working with young 

children, observation, in working with parents, a conversation, and a questionnaire.  

Keywords: early age; organic violations; organic syndrome; minimal brain dysfunc-

tion; residual cerebral organic failure; cognitive development; cognitive activity. 

В рамках данной статьи представлены результаты, полученные в про-

цессе проведения констатирующего этапа педагогического эксперимента. 

В эксперименте принимали участие дети раннего возраста, посещающие 

общеобразовательный детский сад. Группа испытуемых состояла из 

25 детей. Констатирующий эксперимент проходил на базе БМАДОУ «Дет-

ский сад № 9» города Березовский. Детский сад является общеобразова-

тельной организацией. 

Цель констатирующего эксперимента – составить и апробировать 

диагностический инструментарий для выявления актуального уровня 

познавательного развития у детей раннего возраста с органическим син-

дромом в условиях инклюзивного образования в общеобразовательном 

учреждении. 

© Баскова Г. В., 2021 
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На данный момент по отечественным и зарубежным исследованиям 

отмечается большой рост детей с невралгическими нарушениями, боль-

шую часть которых составляют дети с ММД И РЦОН. 

Дети раннего возраста в образовательной организации не являются 

достаточно охваченными образовательным процессом. Работа со специа-

листами в условиях ДОО строится на основании ПМПК и с 3-х лет. Ор-

ганизация ранней коррекционной помощи ребенку с органическим син-

дромом дает возможность скорректировать работу ВПФ ребенка с учетом 

его индивидуальных возможностей и пластичности нервной системы. 

Для изучения особенностей познавательного развития детей раннего 

возраста в условиях общеобразовательной организации наиболее инфор-

мативным оказался метод наблюдения. Данный метод предполагает изу-

чение испытуемого, в нашем случае ребенка, со стороны. Специалист не 

вмешиваясь в происходящие события, наблюдает и фиксирует измене-

ния. Достоинством метода является свобода действий исследуемого, поз-

воляющая проанализировать как физические, так и психические возмож-

ности ребенка в естественных для него условиях. 

Наблюдение за данной категорией детей выявило следующие осо-

бенности их развития высших психических функций. 

Восприятие. Зрительное восприятие преобладает над слуховым. Де-

тям с данной категорией нарушения необходимо сопровождение словес-

ной инструкции показом. 

Память. У всех детей, входящих в категорию с органическим син-

дромом отмечается низкий уровень памяти. Выявлены сложности в запо-

минании инструкции, необходимость в повторении обучающей помощи. 

Внимание. В ходе наблюдения было замечено неустойчивое внима-

ние, сложность в концентрации и маленький объем. Детям сложно было 

удержать внимание на одном из предметов, часто отвлекаются на посто-

ронние факторы. Не сохраняют долго интерес к одному предмету, требу-

ется частая внешняя мотивация. 

Наглядно-действенное мышление. В результате проведения диагно-

стических методик можно выявить низкий уровень развития наглядно-

действенного мышления. Детям данной группы сложно выполнять зада-

ния на соотношение величин, соотносить объемные и плоскостные пред-

меты, выстраивать последовательность своих действий в соответствии с 

инструкцией.  

Речь. Отмечается недоразвитие речевой деятельности. 7 детей из 10 

не говорящие. Из-за низкого уровня развития памяти наблюдается ма-

ленький пассивный словарь. Только 3 детей могут воспроизводить зву-

коподражание и произносить простые по слоговой конструкции слова 

«мама», «папа», «дай». Активный словарь, по словам родителей, состав-

ляет от 10 до 25 слов, что не является нормой для данного возраста.  
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Крупная моторика отличается неуклюжестью, неточностью движе-

ний. Сложность в повторении движений и сохранении равновесия. Фик-

сируется низкий уровень развития мелкой моторики кистей и пальцев 

рук. Отмечаются сложности при захвате мелких предметов, полевое дер-

жание карандаша, ложки, частое перекладывание из руки в другую руку. 

В ходе наблюдения за игровой деятельностью детей можно отметить 

отсутствие манипуляций с предметами. Дети с органическим синдромом 

часто берут игрушки, просто бросают их, либо переставляют в другое 

место. Интерес к действию заканчивается очень быстро. Ребенок выбира-

ет игрушки полевым способом, по принципу «близко стоит». Сложности 

в соблюдении порядка и собирании игрушек по местам. 

Итак, в результате проведенной работы был составлен список диа-

гностического инструментария, с возможностью использования его в 

раннем возрасте в условиях дошкольной организации для анализа акту-

ального уровня развития детей, в том числе детей с выявленным органи-

ческим синдромом (ММД, РЦОН). У последних был определен низкий 

уровень познавательного развития. Особенности развития высших пси-

хических функций, описанные в данной статье, а именно нарушение ре-

чевого развития, сложности в концентрации внимания и низкий уровень 

развития процессов памяти требуют организации образовательной и ран-

ней коррекционной деятельности. Для получения эффективного резуль-

тата коррекционной работы необходимо создать комфортные условия для 

развития ребенка с органическим синдромом в групповом пространстве. 

Литература 
1. Заваденко, Н. Н. Задержки развития речи у детей: причины, диагностика 

и лечение / Н. Н. Заваденко, Н. Ю. Суворина // Русский медицинский журнал. – 

2016. – № 6. – С. 362-366. 

2. Качикеев, Т. Ж. Взаимодействие детей со взрослыми как основа психи-

ческого развития в раннем возрасте / Т. Ж. Качикеев, М. А. Кожогелдиева // Бюл-

летень науки и практики. – 2021. – Т. 7, № 2. – С. 309-313.  

3. Титкова, Ю. Г. «Ребятам о зверятах»: Коррекционно-развивающая про-

грамма по развитию познавательной деятельности детей раннего дошкольного 

возраста (2-3 лет) / Ю. Г. Титкова. – Новосибирск : ГБУ НСО «ОЦДК» ; Иркутск : 

ООО «Мегапринт», 2017. – 62 с. 

4. Ягунова, К. В. Речевые нарушения у детей раннего и дошкольного воз-

раста / К. В. Ягунова, Д. Д. Гайнетдинова // Российский вестник перинатологии и 

педиатрии. – 2018. – Т. 36, № 6. 



259 

УДК 376.42 

СОСТАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  
ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ  

ВНИМАНИЯ НА ПРЕДМЕТЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Беспятых Александра Михайловна, студентка 4 курса бакалавриата, 

Уральский государственный педагогический университет; 620017, Рос-

сия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; safulya2498@gmail.com. 

Научный руководитель: Зак Галина Георгиевна, кандидат педагогиче-

ских наук, доцент, Уральский государственный педагогический универ-

ситет, г. Екатеринбург, Россия. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования умения концентрировать 

внимание на предмете у обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 
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ся с умеренной умственной отсталостью, концентрация внимания как свойство 

психического процесса, обоснование необходимости составления программы 

внеурочной деятельности, направленной на формирование умения концентриро-

вать внимание на предмете у обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

В статье описываются методы и методики констатирующего этапа эксперимен-

тального исследования, а также анализ результатов исследования, направленных 

на изучение специфики концентрации внимания на предмете у обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of forming the ability to concentrate on 

the subject in students with moderate mental retardation. The article considers: the specif-

ics of the concentration of attention on the subject in students with moderate mental retar-

dation, concentration of attention as a property of the mental process, the rationale for the 

need to draw up a program of extracurricular activities aimed at developing the ability to 

concentrate on the subject in students with moderate mental retardation. The article de-

scribes the methods and techniques of the ascertaining stage of the experimental study, as 
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well as the analysis of the results of the study aimed at studying the specifics of the con-

centration of attention on the subject in students with moderate mental retardation. 
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Исследованием свойств внимания у обучающихся с умственной от-

сталостью занимались Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. И. Лубовский. 

Значительная роль развития проблемы формирования внимания у 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью отведена ученым 

А. Р. Маллеру, Г. В. Цикото, А. В. Шипициной и др. 

Важнейшее место в процессе воспитания и обучения обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью занимает развитие концентрации 

внимания как свойства психического процесса. 

Концентрация внимания – способность отвлекаться от тех раздражи-

телей, которые лежат вне основной деятельности, умение сосредоточи-

вать внимание на основной задаче и отвлекаться от целого ряда второ-

степенных моментов [5]. 

Специфика концентрации внимания на предмете у обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью характеризуется малой устойчиво-

стью, легкой отвлекаемостью, слабой активностью, необходимостью 

привлечения внимания с помощью ярко выраженных раздражителей. 

В констатирующем этапе экспериментального исследования, направ-

ленного на изучение специфики концентрации внимания на предмете у 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью принимала участие 

группа обучающихся 2 класса в количестве 5 человек. Важнейшим показа-

телем функционального развития является уровень сформированности па-

раметров внимания, определяющий успешность учебной деятельности в 

школе. Цель исследования – выявить особенности концентрации внимания 

на предмете у обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Использовались следующие методы исследования: 

1. Теоретический метод анализа психолого-педагогической литера-

туры по проблеме исследования.  

2. Метод наблюдения. 

Использовались следующие, разработанные автором, методики ис-

следования: 

1. Методика «Определение уровня фиксации взгляда на объекте». 

Цель – выявить особенности произвольного внимания и оценить темп 

психомоторной деятельности, работоспособности и устойчивости к дея-

тельности, требующей постоянной концентрации внимания. 

2. Методика исследования уровней сформированности умения кон-

центрировать зрительное внимание с помощью привлечения внимания 

звучащим предметом. Цель – измерение степени сформированности уме-

© Беспятых А. М., 2021 
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ния переключать концентрацию зрительного внимания с одного предмета 

на другой с помощью привлечения внимания звучащим предметом. 

3. Методика «Определение уровня концентрации на движущемся и 

не движущемся предмете». Цель – изучение особенностей концентрации 

внимания в ситуации длительного удержания внимания на движущемся и 

не движущемся объекте.  

Количественный и качественный анализ результатов констатиру-

ющего этапа экспериментального исследования показал, что у обучаю-

щихся с умеренной умственной отсталостью уровень сформированности 

концентрации внимания на предмете находится на низком уровне. Это 

показывает необходимость составления программы коррекционно-

развивающего курса, направленной на формирование умения концентра-

ции внимания на предмете. 

Работа по развитию концентрации внимания на предмете у обучаю-

щихся с умеренной умственной отсталостью в образовательной органи-

зации направлена на повышение темпа психомоторной деятельности, 

работоспособности и устойчивости к деятельности, требующей постоян-

ной концентрации внимания. 

Необходимость разработки программы внеурочной деятельности, 

направленной на формирование умения концентрировать внимание на 

предмете у обучающихся с умеренной умственной отсталостью началь-

ной школы связана с федеральным государственным образовательным 

стандартом, призванном обеспечивать развитие системы образования в 

условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества 

и требований государства в сфере образования, что больше всего реали-

зуется во внеурочной деятельности. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы и резуль-

татов проведенного констатирующего этапа экспериментального иссле-

дования была составлена программа внеурочной деятельности, направ-

ленная на формирование умения концентрировать внимание на предмете 

у обучающихся с умеренной умственной отсталостью «Учусь концентри-

ровать внимание на предмете».  

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Внедрение программы внеурочной деятельности «Учусь 

концентрировать внимание на предмете» обеспечит формирование уме-

ния концентрировать внимание на предмете у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью, что, в свою очередь, обеспечит в достаточной 

мере развитое представление об окружающих предметах; развитое уме-

ние чувствовать и распознавать состояния и свойства окружающих пред-

метов. Повышение уровня осведомленности педагогов и родителей по 

проблеме формирования умения концентрировать внимание на предмете 

будет способствовать созданию успешной системы образования [4].  
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Таким образом, проблема формирования умения концентрировать 

внимание на предмете остается актуальной для обучения и воспитания 

лиц с умеренной умственной отсталостью. 
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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению и изучению развития позитивной 

учебной мотивации с целью формирования личности, максимально подготовлен-

ной к эффективному обучению. В многообразии решаемых в школе задач психо-

лого-педагогической направленности, ключевой является процесс формирования 

у обучающихся условий положительной учебной мотивации с последующим ее 

развитием. Наглядное подтверждение тезиса находим в исследованиях многих 

психологов (Е. П. Ильина, А. К. Марковой, Г. И. Щукиной и других), а также у 

основателя петербургской школы психотерапии В. Н. Мясищева, установившего 

зависимость результатов деятельности человека от мотивов на 70-80% и от ин-

теллекта – лишь на 20-30%. В 60-х годах разработана теория учебной деятельно-

сти, базирующаяся на постулате Л. С. Выготского о важнейшем значении обуче-

ния в развитии ребёнка, отражающая новый взгляд на проблему мотивации и 

преподносящая новые инструменты для формирования устойчивых положитель-

ных учебных мотивов. В настоящее время происходит развитие теоретической 

основы мотивации для разных категорий обучающихся. Исследования мотивации 

учения осуществляются в контексте деятельностного подхода. Содержащиеся в 

статье выводы могут быть использованы учителями, психологами и социальными 

педагогами в работе и научно-практической деятельности. 
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Abstract. The work is devoted to the consideration and study of the development of posi-

tive learning motivation in order to form a personality, maximally prepared for effective 

learning. In the variety of psychological and pedagogical tasks solved at school, the key is 

the process of forming the conditions of positive learning motivation in students with its 

subsequent development. We find clear confirmation of the thesis in the studies of many 

psychologists (E. P. Ilyina, A. K. Markova, G. I. Shchukina and others), as well as from 

the founder of the St. Petersburg school of psychotherapy V. N. Myasishchev, who estab-

lished the dependence of the results of human activity on motives by 70-80% and on intel-

ligence – only by 20-30%. In the 60s, a theory of educational activity was developed, 

based on the postulate of L. S. Vygotsky on the critical importance of learning in the de-

velopment of a child, reflecting a new look at the problem of motivation and presenting 



264 

new tools for the formation of stable positive educational motives. Currently, the devel-

opment of the theoretical basis of motivation for different categories of students is taking 

place. Studies of learning motivation are carried out in the context of the activity ap-

proach. The conclusions contained in the article can be used by teachers, psychologists 

and social educators in their work and scientific and practical activities. 

Keywords: educational motivation; cognitive activity; formation factors; the formation 

of educational motivation; pupils; learning activities. 

Опытные педагоги, осуществляя учебную деятельность, максималь-

ные усилия прикладывают к формированию у обучающихся мотивов к 

обучению и познавательному процессу. Процессы и методы побуждения в 

обучении направлены на развитие способностей и компетенций, приобре-

тение жизненного опыта по применению полученных знаний и обретенных 

навыков на практике. Мотивация в качестве процесса формирования со-

стояний и отношений личности опирается на мотивы, а также на побужде-

ние, намерение, потребности, цели, свойства личности – драйверы, опреде-

ляющие совершение личностью определенных поступков. В качестве мо-

тивов иногда рассматриваются желания и потребности, склонности, спо-

собности и интересы, увлечения и эмоции, образы и идеалы. 

Под мотивом учения А. К. Маркова подразумевает «направленность 

ученика на различные стороны учебной деятельности» [5, с. 99]. И эту 

«направленность» необходимо формировать с первых лет обучения. Экс-

периментально доказана возможность достижения более высокого уров-

ня умственного развития младших школьников при условии устранения 

недооценки их интеллектуальных способностей и реализации мотиваци-

онных мер в рамках специально организованного обучения. Результатом 

в таком случае станет рост учебной мотивации, так как формирование 

мотивации происходит в диалектическом единстве с текущей учебной 

деятельностью ребенка, которая не только зависит от правильной моти-

вации, но в существенной степени и обуславливает ее. 

Таким образом, в качестве основного фактора формирования учеб-

ных мотивов рассматриваются сама познавательная деятельность и сте-

пень овладения ею ребенком. Другим фактором является метод обучения, 

способ подачи учебного материала, влияющий на положительную, либо 

отрицательную стимуляцию действий обучаемого. Третью группу факто-

ров составляют прочие элементы обучения, связанные с формированием 

мотивации: требования учителя и образовательной организации, поощре-

ния и наказания, организационные аспекты деятельности. Динамика 

учебной мотивации подвержена непосредственному влиянию системы 

оценки знаний, иногда приводящему к душевному смятению вплоть до 

полной дезадаптации обучающегося. Воздействие школьной оценки на 

изменение самооценки, образа личности и становление социального ста-

туса ученика также сложно переоценить. Иллюстрацией служит завы-

шенная самооценка отличников и неуверенность в себе, в своих возмож-
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ностях у неуспевающих учеников. Искажение личностного развития, в 

первую очередь у учеников младших классов, устраняется путем стиму-

лирования учителем чувства компетентности обучающегося.  

В кругу социальных мотивов, помимо получения хороших оценок, 

имеют место иные внутренние мотивы. Познавательные мотивы связаны 

с основным содержанием учебной деятельности: «жажда» знаний, стрем-

ление к самообразованию, росту компетенции. Социальные мотивы 

напрямую не связаны с учебой и выражаются в желании стать грамотным 

человеком с достойным положением в обществе, одобрении окружаю-

щих, элементах престижа и успеха. У одаренных детей главную роль ча-

сто играет мотивация достижения – ориентация на правильное выполне-

ние задания, получение верного результата. У отстающих на первый план 

выходит мотивация избегания неудачи – плохой оценки и ее послед-

ствий, недовольства родителей и учителей. Дети с ОВЗ имеют свои осо-

бенности в формировании мотивационной сферы, которые нужно учиты-

вать работающим с ними педагогам [2; 3]. 

Внешняя мотивация присутствует в том случае, когда хорошая успе-

ваемость стимулируется внешними факторами, материальным возна-

граждением, выводя на первый план стремление к благам, а не получение 

знаний.  

По классификации мотивов младших школьников, предложенной 

Л. И. Божович, отмечены побудительные, находящиеся в основе целена-

правленных действий, и смыслообразующие, трансформирующие обще-

ственные ценности в личностный формат; внешние, поступающие от пе-

дагогов и родителей и внутренние; осознанные и неосознанные. Автор 

утверждает, что «в системе мотивов, побуждающих учебную деятель-

ность младших школьников, социальные мотивы занимают настолько 

большое место, что способны определить положительное отношение де-

тей к деятельности, даже лишенной для них непосредственного познава-

тельного интереса» [1, с. 98]. Исследуя особенности мотивации деятель-

ности в младшем школьном возрасте, С. Т. Шацкий отмечал инстинкт 

общительности, на основе выраженной любознательности детей, ин-

стинкт детского творчества и подражательности [7, с. 56]. 

Позитивная мотивация к обучению в школе имеет ряд особенностей. 

Целеполагание рассматривается в качестве базового элемента образова-

тельного процесса. Наивысшим целеполагающим уровнем системы педа-

гогических ориентаций является задача трансформации объекта воспита-

ния в субъект самовоспитания при условии достижения единства энерге-

тической, динамической и содержательной сторон процесса обучения. Пе-

реход объекта воспитания в субъект самовоспитания и обучения означает 

активно-действенный подход обучающихся к процессу познания и управ-

ления своей познавательной деятельностью. Психолого-педагогическое 

значение целеполагания заключается в том, что оно направляет творческий 



266 

потенциал преподавателя в нужное русло, обеспечивает оптимизацию 

применяемого в педагогической работе инструментария. 

Активность школьника в изучении предметных дисциплин является 

чутким индикатором отношения его к учебному процессу. Формированию 

положительной мотивации учения благоприятствует высокая познаватель-

ная активность школьников в атмосфере творческого сотрудничества, на 

основе постоянной стимуляции учителем познавательной инициативы. 

С познавательной активностью напрямую скоррелирована самостоятель-

ность учащегося. В направлении школьников к эффективному обучению 

педагог применяет различные пути усиления познавательной активности. 

Значительную роль в учебной мотивации играет сфера интересов обу-

чающихся, определяемая в качестве позитивного субъективного отноше-

ния к учебному процессу. Интерес к обучению, по мнению Л. С. Выготско-

го, возникает в том случае, если образовательная система функционирует: 

«в непосредственной близости к жизни, учит детей тому, что их интересу-

ет, начинает с того, что им знакомо и естественно возбуждает интерес» 

[4, с. 87]. Педагогическое мастерство и творчество, возможность творче-

ского проявления способностей, доверительные отношения между педаго-

гом и учащимися, создание креативных ситуаций выступают залогом роста 

интереса обучающихся к изучаемым дисциплинам. 

Культивирование в образовательной организации предпосылок для 

развития мотивов, целей, интересов в учении и дальнейшее развитие мо-

тивационной сферы имеют колоссальное значение. Современным реали-

ям соответствует создание ситуации успеха для каждого обучающегося с 

целью формирования познавательной активности, преодоления неуве-

ренности в себе, повышения взаимного доверия между участниками об-

разовательных отношений.  

Развитию мотивации учения сопутствуют тренинг эвристического 

мышления в состязательных видах познавательного труда, направленный 

на развитие у обучающихся осознанного подхода к технологии учебного 

труда, развитие творческой активности и потенциала, подкрепление во-

левого компонента личностно-значимой сферы, дискуссионное учебно-

познавательное общение. Для укрепления устойчивости мотивации необ-

ходимо подчеркивать все положительные изменения, достижения в осво-

ении учебного материала, находить способы решения проблем. 

Пути становления и особенности мотивации каждого ученика инди-

видуальны и неповторимы. Основная цель педагога заключается в опре-

делении путей становления учебной мотивации, с учетом индивидуаль-

ных особенностей ребенка, помощь в развитии мотивационной сферы 

личности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются динамика развития и особенности эмоцио-

нального восприятия художественных произведений обучающимися младшего 

школьного возраста с нарушениями зрения. Исследуемые динамика и особенности 

характеризуются выраженными отличительными чертами в сравнении с эмоцио-

нальным восприятием художественного текста учениками младшего школьного 

возраста, не имеющими зрительных дефектов. Различные нарушения зрения огра-

ничивают свободу восприятия, в том числе и эмоционального. Под эмоциональным 

восприятием художественного произведения принято подразумевать возможность 

обучающегося сопереживать героям, переносить их опыт в реальную жизнь, анали-

зировать мотивы и поступки героев. Младшие школьники с нарушениями зрения 

данные возможности реализуют с трудом и им необходима помощь тифлопедагога. 
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Abstract. The article examines the dynamics of development and the peculiarities of 

emotional perception of works of art by students of primary school age with visual 

impairments. The dynamics and features under study are characterized by pronounced 

distinctive features from the emotional perception of a literary text by primary school 

students who do not have visual defects. Various visual impairments limit the freedom 

of perception, including emotional. Under the emotional perception of a work of art, it 

is customary to mean the student's ability to empathize with the heroes, transfer their 
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experience into real life, analyze the motives and actions of the heroes. Younger 

schoolchildren with visual impairments have difficulty in realizing these opportunities 

and they need the help of a typhlopedagogue. 

Keywords: junior schoolchildren; primary school; emotional perception; works of art; 

perception of literature; literary heroes; imagination of children; typhlopedagogy; visual 

impairment; children with visual impairments; visual impairment. 

Литература как искусство слова имеет важную роль в развитии лич-

ности обучающегося: «Воспитание в литературном чтении осуществля-

ется через силу воздействия художественного образа. Но чтобы художе-

ственные образы воспринимались полноценно, необходимо развить эмо-

циональное восприятие художественного произведения» [2, с. 251].  

Литературные произведения на этапе младшего школьного возраста 

помогают обучающимся лучше узнать мир, и этот познавательный про-

цесс имеет ряд особенностей для обучающихся с нарушениями зрения.   

Отечественных психологи и тифлопедагоги выделяют следующие 

особенности восприятия художественных текстов обучающимися млад-

шего школьного возраста с нарушениями зрения:  

 обучающиеся данной группы уделяют внимание ни целостности 

художественного произведения, а его деталям;  

 младшие школьники с нарушениями зрения слабо понимают 

подтекст и мотивы поступков литературных героев;  

 у обучающихся младшего школьного возраста эмоциональная 

сфера уже хорошо развита, поэтому они способны воспринимать читае-

мое «чувствами», активно реагировать на события, при условии, что 

текст ярок, динамичен и эмоционален. 

Первым этапом изучения художественного текста является его эмо-

циональное восприятие: «Под эмоциональным восприятием художе-

ственного произведения принято подразумевать возможность обучающе-

гося сопереживать героям, переносить их опыт в реальную жизнь, анали-

зировать мотивы и поступки героев» [1, с. 24]. Из вышеперечисленных 

особенностей восприятия художественных текстов младшими школьни-

ками с нарушениями зрения можно выделить то, что данная группа детей 

может сопереживать литературным героям, при этом обучающиеся за-

трудняются при анализе мотивов поступков персонажей. 

Нормотипичные обучающиеся и обучающиеся с нарушениями зре-

ния младшего школьного возраста по-разному воспринимают одно и то 

же произведение, по-разному выражают свои эмоции и чувства о прочи-

танном. Это зависит не только от жизненного и литературного опыта, 

читательского кругозора, но и от развития воображения, мышления, речи.  

Полноценное восприятие художественного текста невозможно без 

его эмоциональной составляющей, говорит М. И. Оморокова [6, с. 62]. 

Полноценное восприятие предполагает наличие у читающего соответ-

ствующих содержанию чувств, сопереживание героям произведения.  

© Васильева Н. А., 2021 



270 

В классификации М. П. Воюшиной выделены четыре уровня развития 

восприятия [4, с. 79]: фрагментарный, констатирующий, уровень «героя», 

уровень «идеи». На самом низком фрагментарном уровне отражена взаи-

мосвязь полноценного восприятия и эмоционального восприятия литера-

турного произведения. Ребенок умеет выражать эмоции на услышанный 

текст, но при этом затрудняется их описать, не может соотнести мотивы 

поступков героев и сопереживать им. На фрагментарном уровне как у нор-

мотипичных обучающихся, так и у обучающихся с нарушениями зрения 

эмоциональное восприятие литературных произведений еще не развито. 

На констатирующем уровне дети уже могут фиксировать смену 

настроений персонажей, но еще затрудняются в описании собственных 

ощущений. Воображение детей развито недостаточно, в связи с чем возни-

кают трудности в плане характеристики образа персонажа. Мотивация по-

ступков персонажей описана не четко. На констатирующем уровне зарож-

дается развитие эмоционального восприятия как у нормотипичных обуча-

ющихся, так и у обучающихся с нарушениями зрения. Но дети с наруше-

ниями зрения на данном уровне восприятия могут находится дольше, чем 

дети без нарушений зрения, так как будут испытывать больше трудностей, 

в воссоздании образа персонажей в своем воображении [3, с. 84].  

Уровень «героя» связан с умением ребёнка выстраивать образ пер-

сонажа, правильно определять мотивы героев, оценивать их поступки, 

выражать собственную точку зрения. Восприятие текста характеризуется 

верной эмоциональной реакцией на содержание произведения. Вообра-

жение развито достаточно хорошо, что позволяет детям красочно и ярко 

описывать героев произведения и их основные характеристики с опорой 

на авторские детали. Дети верно определяют мотивы поступков персона-

жей, дают им адекватную оценку и способны ее аргументировать. На 

уровне «героя» дети с нарушениями зрения могут часто ошибаться в 

определении мотивов поступков героев, так как уровень развития мыш-

ления ниже нормы.  

Уровень «идеи» характеризуется наличием у читателя развитого во-

ображения, возможностью выстраивать образы на основе художествен-

ных деталей, пониманием идеи, проблемы произведения. Дети демон-

стрируют адекватную эмоциональную реакцию на прослушанный текст, 

верно улавливают авторскую позицию в тексте к различным персонажам 

и основную «идею» произведения, внятно описывают характеры героев, 

верно аргументируют мотивацию поступков персонажей, способны пра-

вильно передать их настроение. В ходе пересказа нормотипичные обуча-

ющиеся могут использовать характерные прилагательные, жесты и ми-

мику, а обучающиеся с нарушениями зрения, при пересказе произведения 

не будут использовать характерную мимику. Четко формулируют соб-

ственное отношение к содержанию произведения. «Дети с нарушением 

зрения резко ограничены или лишены возможности овладевать нерече-
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выми средствами коммуникации по зрительному подражанию» [5; 7]. 

Жесты и пантомимика детей данной группы ослаблены, упрощены и сма-

заны, а мимика лица маловыразительна. 

Динамика эмоционального восприятия художественного произведе-

ния выглядит как путь от сопереживания конкретному герою, к осозна-

нию своего отношения к произведению и осмыслению влияния его на 

свои личностные установки. 

Чтобы улучшить эмоциональное восприятие художественного текста 

у младших школьников с нарушениями зрения, тифлопедагогам необхо-

димо на этапе подготовки к восприятию в предварительной беседе ис-

пользовать вопросы по воспроизведению их личного опыта восприятия 

подобных ситуаций, представленных в произведений, ассоциативные 

задания, устное словесное рисование, дополнительные аудио- и видео-

источники. После прочтения художественного текста при беседе по вы-

яснению первоначального восприятия эффективно использовать специ-

альные приемы, направленные на развитие у детей восприятия, внима-

ния, памяти, мышления и воображения, например, описания, ощупыва-

ния предметов, воспроизведения звуков природы, животных, предметов. 

Эти манипуляции помогут создать полноценную картину в воображении 

ребенка и вызвать у него определенные ощущения, чувства и эмоции. 

Для усиления первичного восприятия можно, остановив чтение на 

кульминационных, проблемных моментах произведения, предложить 

детям поразмышлять, как будет разрешаться та или иная ситуация.  

Важно использовать повторное прочтение сложных для восприятия 

эпизодов художественного текста, акцентировать внимание на эпитетах, 

сравнениях, метафорах и других изобразительных средствах, используе-

мых писателем, чтобы обучающиеся в ассоциативных зрительных, звуко-

вых, тактильных образах могли четче представить персонажа, пейзаж и 

другие элементы произведения.  

Дети младшего школьного возраста с нарушениями зрения испыты-

вают больше трудностей при эмоциональном восприятии литературных 

произведений, чем ученики младшего школьного возраста без дефектов 

зрения. Обучающимся с нарушениями зрения сложно создавать художе-

ственные образы в своем воображении, давать им эмоциональную окрас-

ку, анализировать мотивы поступков героев и выражать собственные 

чувства и эмоции по отношению к прочитанному произведению. Это 

обусловлено не только особенностями развития, но и тем, что данная 

группа обучающихся не имеет достаточного опыта эмоционального вос-

приятия окружающего мира в целом и анализа проявления эмоций дру-

гих людей. Продуктивная работа тифлопедагога по развитию эмоцио-

нального восприятия художественных текстов у обучающихся младшего 

школьного возраста с нарушениями зрения будет способствовать не 

только более глубокому постижению литературы как вида искусства, но 



272 

и эффективно развивать эмоциональную сферу ребенка, благотворно 

влияя на всестороннее развитие личности. 
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В современных условиях к образовательным организациям, реали-

зующим адаптированные основные общеобразовательные программы, 

предъявляется ряд требований к качеству образования, которые могут 

быть достигнуты лишь при создании определенных условий. 

Одно из условий – созданная благоприятная образовательная среда в 

образовательной организации, учитывающая резервы школьников с ум-
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ственной отсталостью и обеспечивающая их психосоматическое, духов-

но-нравственное развитие, сохранение и укрепление здоровья через  ис-

пользование современных образовательных технологий в учебной дея-

тельности [4]. 

В своей практике применяем разнообразные технологии, но систе-

матически, в соответствии с возрастными и психофизическими особен-

ностями – игровые технологии. 

Игровые технологии являются составной частью педагогических 

технологий. Разработкой теории игры, выяснением ее социальной приро-

ды, значением для развития ребенка в отечественной педагогике занима-

лись Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев и другие ученые [1]. 

Аспекты игровой деятельности в общеобразовательной организации 

рассматривались С. В. Арутюняном, О. С. Газманом, В. М. Григорьевым, 

О. А. Дьячковой, Г. П. Щедровицким и другими [2]. 

В публикациях специалистов отмечалось, что игровые технологии 

являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сде-

лать интересными работу обучающихся  на творческо-поисковом уровне, 

но и будничные шаги по изучению любого предмета. Привлекательность 

условного мира игры делает положительно эмоционально окрашенной 

монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению 

или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активи-

зирует все психические процессы и функции школьника [3]. 

Ниже приведем некоторые обоснования использования данной тех-

нологии при организации обучения детей с интеллектуальными наруше-

ниями: 

– обучение школьников с умственной отсталостью с использованием 

игровых технологий дает гарантированный положительный результат; 

– технология общедоступна, поскольку ее использование не требует 

дополнительных материально-финансовых затрат; 

– возможно использование отдельных элементов технологии; 

– применение технологии способствует всестороннему развитию 

обучающихся;  

– способствует достижению планируемых результатов освоения 

АООП, исключая переутомление обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Ниже рассмотрим применение игровой технологии на конкретном 

уроке математики с детьми младшего дошкольного возраста в 4 классе. 

Урок проводился по теме «Закрепление таблицы умножения на 6. 

День защитника Отечества». Для решения задач данного урока, по наше-

му мнению, целесообразно было провести урок в виде урока-игры. 

Урок начинался с чтения стихотворения для положительного 

настроя, мотивации обучающихся к учебной деятельности: 

«Мы урок начнем с разминки, 
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Выпрямляем свои спинки. 

1, 2, 3, 4, 5 – урок пора нам начинать. 

– Чтобы спорилось нужное дело, 

Чтобы в жизни не знать неудач, 

В мир математики отправимся смело, 

В мир примеров и разных задач. 

– А девизом нашего урока буду такие слова: 

Думать – коллективно! 

Решать – оперативно! 

Работать – старательно!» 

Обучающимся было предложено совершить увлекательное путеше-

ствие по станциям с выполнением разнообразных заданий. 

На этапе урока «Актуализация знаний» во время проведения коррек-

ционной минутки выполняли задание на станции Тетрадкино, во время 

выполнения которого нужно проявить точность, старательность, быстроту. 

При выполнении следующего задания ученикам было предложено 

выполнить задания по устному счету на станции Считайкино.  

Для определения темы урока младшие школьники составляли назва-

ние темы урока из слогов. 

В основной части урока работа с учебником также была организована 

в игровой форме – с посещением станций «Примерово» и «Задачкино». 

Проведение физкультурной минутки также было организовано в иг-

ровой форме по теме урока: 

«Встанем ровненько, ребята, 

Пошагаем как солдаты! 

Влево, вправо повернись, 

На носочках подтянись. 

Раз прыжок, два – прыжок, 

Вот и отдохнул дружок». 

На этапе повторения изученного материала остановились, путеше-

ствуя по карте, на станции «Повторялово» и выполнили предложенные 

задания. 

В качестве домашнего задания обучающиеся выбирали самостоя-

тельно задания для закрепления изученного материала, а также задание 

творческого характера – составить свою карту заданий для следующего 

урока математики. 

Цели и задачи данного урока были достигнуты, по нашему мнению, 

в результате выбранного вида урока, целесообразном использовании иг-

ровой технологии.  

Отслеживание результатов использования игровых технологий осу-

ществляется в мониторинге учебных достижений обучающихся. 

Как и следовало ожидать, по результатам мониторинга отмечается 

положительная динамика по выбранным критериям. 
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Таким образом, творческое использование игровых технологий поз-

воляет улучшить психофизические показатели развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также 

способствует повышению качества образования. 
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Развитие коммуникативных умений у обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью на современном этапе развития соци-

альных отношений является одной из важнейших проблем. Важным 

условием успешного включения обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью в образовательное пространство является мак-

симальный учет их особых образовательных возможностей и потребно-

стей с опорой на различные организационные формы их воспитания и 

обучения в условиях образовательной организации. При этом эффектив-

ность коррекционной работы с такими обучающимися в значительной 

степени зависит от уровня сформированности коммуникативных умений, 
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так как социальный опыт обучающегося с умственной отсталостью, как и 

обучающегося с интеллектуальной нормой, складывается под воздей-

ствием общества, на основе коммуникации с окружающими людьми. 

Коммуникативные умения – это умения, с помощью которых можно 

устанавливать и поддерживать контакты с другими людьми на основе 

внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного ком-

муникативного действия в ситуациях межличностного общения [2]. 

В своем исследовании под коммуникативными умениями мы понимаем 

личностные качества, необходимые человеку для полноценной реализа-

ции общения, которые проявляются в коммуникативных действиях детей 

и в умении строить сове поведение в соответствии с задачами общения, 

требованиями ситуации и особенностями собеседника. 

Проблема формирования коммуникативных умений отражена в ис-

следованиях О. А. Яшнова. А. Г. Асмолова, В. В. Давыдова, Е. В. Корота-

ева, А. Ф. Ануфриева, С. Н. Костроминой, Г. А. Цукерман, занимающих-

ся изучением уровня сформированности коммуникативных умений у де-

тей дошкольного возраста. В то же время, уровень сформированности 

коммуникативных умений у обучающихся с умеренной и тяжелой ум-

ственной отсталостью еще недостаточно изучены. 

Для выявления уровня сформированности коммуникативных умений 

у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в рамках 

констатирующего этапа исследования, использовался следующий диа-

гностический инструментарий, адаптированный автором исследования: 

 методика Н. Ф. Комаровой по выявлению уровня развития ком-

муникативных способностей и умений; 

 метод наблюдения по схеме Е. О. Смирновой, В. М. Холмогоро-

вой; 

 методика «Рукавички» Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной.  

Экспериментальной базой стало Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Специальная коррекционная общеобразо-

вательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья» г. Кунгура Пермского края. В исследовании принимали участие 

обучающиеся седьмого года обучения  с умеренной и тяжелой умствен-

ной отсталостью 7 «т» класса в количестве шести человек. 

В ходе экспериментального исследования, используя методику 

Н. Ф. Комаровой по определению уровня развития коммуникативных спо-

собностей и умений, мы получили следующие результаты: высокий уро-

вень развития коммуникативных умений в игровой деятельности у обуча-

ющихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отсутствует, у 

67% испытуемых  отмечается средний уровень, у 33% – низкий уровень. 

В ходе использования метода наблюдения по схеме Е. О. Смирновой, 

В. М. Холмогоровой выявлены показатели инициативности и чувствитель-

ности к воздействию сверстника, а также преобладающий эмоциональный 
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фон у обучающихся, задействованных в экспериментальном исследовании. 

На основе полученных результатов можно отметить, что по показателю 

инициативности в отношении сверстника высокий уровень продемонстри-

ровали 33,3%, средний уровень – 33,3%, низкий уровень – 33,3% испытуе-

мых. По показателю чувствительности к воздействию сверстника высокий 

уровень отмечается у 33% испытуемых, у 50% – средний уровень, у 17% – 

низкий уровень. Позитивный преобладающий эмоциональный фон показа-

ли 83% обучающихся, у одного обучающегося отмечается негативный 

эмоциональный фон (17%). Методика «Рукавички» Г. А. Урунтаевой, 

Ю. А. Афонькиной позволила изучить уровень сформированности дей-

ствий по согласованию усилий в процессе организации совместной дея-

тельности и осуществления сотрудничества. 40% испытуемых (2 детей) 

показали средний уровень – наблюдалось частичное сходство. 60% обуча-

ющихся продемонстрировали низкий уровень. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что с обучающими-

ся данной группы необходимо провести занятия, способствующие разви-

тию коммуникативных способностей. Это дает нам основание для плани-

рования коррекционной работы по развитию коммуникативных умений у 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме овладения грамматическим 

строем речи обучающимися с задержкой психического развития: употребления 
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предложно-падежного управления. Описаны результаты собственного исследова-

ния особенностей понимания и употребления предлогов у обучающихся с за-
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тико-пространственных функций, понимания и употребления пространственных 

предлогов, моделирования предложно-падежных конструкций, семантических 

средств, которые обеспечивают связность и цельность текста. Предложены 

направления коррекционно-развивающей работы с детьми: развитие простран-

ственных представлений; осознание значения, которое слово вносит во фразу и 

назначения предлогов; восполнение недостатка опыта изменения формы слова и 

усвоение предлогов в тесной связи с усвоением флексий. 
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is carried out. The article describes the results of our own research on the peculiarities 
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I-II in the following areas: research of optical-spatial functions, understanding and use 
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Нарушения речи у детей с трудностями в обучении, обусловленными 

задержкой психического развития, нередко затрагивают многие стороны 

речевой системы. Исследователи отмечают, что среди нарушений грам-

матического строя речи значительные затруднения дети данной катего-

рии демонстрируют при употреблении предложно-падежных конструк-

ций (Г. Н. Рахмакова [3], Е. С. Слепович [4], Л. В. Яссман [5] и др.). Ис-

следование особенностей построения предложений такими детьми, про-

веденное Г. Н. Рахмаковой, показало, что учащиеся не осознают смысло-

вого назначения предлогов, поэтому их пропускают. Использование 

предложных конструкций пространственного значения требует от детей 

не только свободной ориентировки в пространстве, но и владения основ-

ными пространственными понятиями. 

Характерной закономерностью нормального развития детской речи 

является то, что усвоение предлогов осуществляется в тесной связи с усво-

ением флексий: усвоив флексийные изменения в словах, ребенок усваивает 

и предлог, без труда выражая лексико-грамматическое значение с помо-

щью этих языковых элементов [1]. Развитие речи детей с задержкой пси-

хического развития (ЗПР) подчиняется тем же законам онтогенетического 

развития. Не накопив необходимого набора словоизменительных элемен-

тов, не получив достаточного опыта изменения формы слова, ребенок бу-

дет испытывать серьезные затруднения вусвоении предлогов.  

Для выявления особенностей понимания и употребления предлогов 

обучающимися с ЗПР нами была использована методика исследования 

предложно-падежного управления Р. И. Лалаевой [2], в структуру которой 

входило четыре серии заданий: исследование оптико-пространственных 

функций детей; изучение понимания и употребления пространственных 

предлогов; исследование уровня моделирования предложно-падежных 

конструкций; исследование структурно-семантических средств, обеспечи-

вающих связность и цельность продуцируемого учащимися текста. 

В исследовании приняли участие 15 учащихся младшего школьного воз-

раста I-II классов. Диагностические задания предъявлялись испытуемым в 

© Егомостева А. Д., 2021 
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двух вариантах: на невербальном материале (выполнение по словесной 

инструкции практических заданий) и вербальном материале. 

Выполнение заданий первой серии позволило выявить особенности 

оптико-пространственных функций по ориентировке в собственном теле, 

в окружающем пространстве относительно себя и других предметов у 

детей обследованной группы. 80% учащихся выполнили задания, дей-

ствуя методом проб и ошибок, используя направляющую помощь. При 

этом более успешным было выполнение заданий с опорой на наглядный 

образец действий, чем по словесной инструкции. 

Задания второй серии направлены на изучение понимания и употреб-

ления пространственных предлогов. Показателями при оценке их выпол-

нения выступили понимание пространственных предлогов, указывающих 

пункт или место, в сторону которого направлено действие (на, в, около, за, 

под, над); предлогов, указывающих исходный, отправной пункт или место, 

от которого отделяется действие, осуществляется движение (из, из-под, из-

за, с, от); пространственных предлогов – антонимов (предлоги на – под, в – 

из, над – под, через – сквозь, из-за – из-под, около – в, за – перед, на – с, от 

– к). Выполнение детьми данных заданий позволило констатировать, что 

учащиеся довольно успешно их выполнили в наглядно-действенной форме. 

Например, при изучении понимания предлогов, обладающих общностью 

достигательного значения, дети могли правильно показать на картинке, 

какой карандаш лежит на коробке, под коробкой, в коробке; правильно 

положить карандаш относительно коробки по инструкции. Самостоятель-

но, правильно и полностью справились с данным заданием 47% учащихся, 

остальным требовалась незначительная направляющая помощь взрослого. 

И все же результат выполнения данного вида задания не отвечает требова-

ниям грамматической подготовленности детей младшего школьного воз-

раста с ЗПР. Задания, направленные на исследование пространственных 

предлогов «отделительного» значения, вызвали у учащихся с ЗПР затруд-

нения. Преимущественно дети понимали задания, ориентировались в них, 

действия характеризовались методом проб и ошибок, требовалась направ-

ляющая помощь. Существенные затруднения возникли при работе с со-

ставными предлогами (из-за, из-под). 

Третья серия диагностических заданий предполагала определение 

уровня моделирования предложно-падежных конструкций. Оценивались 

следующие умения: составлять словосочетание или предложение по се-

рии картинок, используя предложно-падежную конструкцию; составлять 

словосочетания или предложения с предлогами по сюжетной картинке; 

соотносить падежную конструкцию с нужным предлогом в данном кон-

тексте; соотносить предлог с подходящим словом в нужной падежной 

форме; подбирать пропущенный предлог и изменять падежное окончание 

в соответствии с ним; составлять высказывание по заданной модели. Вы-

полнение заданий данной серии вызвало у учащихся с ЗПР существенные 
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затруднения. Исследование показало недостаточную сформированность 

умений соотносить предлог с подходящим словом в нужной падежной 

форме, подбирать пропущенный предлог, соответственно изменяя па-

дежное окончание. Выполнение характеризовалось длительностью, с 

большим количеством проб, наличием многочисленных ошибок. Напри-

мер, в первом задании данной серии, предполагающем составление пред-

ложения по серии картинок, учащиеся использовали словосочетания, не 

объединяющие картинки (это веселая собака; мышь наелась; собака до-

стает кость; гномик прячется); составляли словосочетания и предло-

жения без предлогов (это книжки и портфель). Часто при составлении 

предложно-падежных конструкций у учащихся данной группы проявля-

лось неправильное использование предлогов (собака тянет косточку из 

конуры вместо собака достает кость из-под конуры). В процессе выпол-

нения этого задания проявилось неумение подбирать нужную падежную 

форму существительного (собака у конуре; из конура; из будке; корабль 

плывет к берегом; мышь в чашки; у чашкой). Задание на составление 

предложений с предлогами противоположного значения было выполнено 

более удовлетворительно, вероятно, в связи с тем, что в нем использова-

лись парные карточки, опираясь на которые дети составляли словосоче-

тания (например, спускаться с горы – подниматься на гору). Тем не ме-

нее, 20% обследованных не смогли подобрать правильные предлоги и 

составить связные предложения по заданным условиям. Их ответы либо 

не соответствовали условиям (ежик увидел яблоки вместо ежик идет к 

яблокам), либо представляли собой отдельные слова, описывающие 

изображенные предметы (ёжик и яблоки), либо учащиеся отказывались 

составлять предложения (я не знаю, как правильно; не хочу). 

Изучение умения детей соотносить определенную падежную кон-

струкцию с нужным предлогом, показало, что дети довольно успешно 

используют простые, часто употребляемые предлоги (на, над, из, в). За-

дание же, выявляющее умение соотносить пространственный предлог 

с подходящим словом внужной падежной форме, вызвало существенные 

затруднения (из клетке вместо из клетки; на столе вместо на стол). Низ-

кий показатель успешности наблюдался при выполнении детьми задания 

на подбор предлога и соотнесение с ним падежного окончания существи-

тельного. Выполнить его самостоятельно, полностью и правильно смогли 

лишь 13% (2 человека) обследованных. Учащиеся с ЗПР нередко совер-

шали ошибки как при выборе правильного предлога, так и нужной па-

дежной формы (пальто висит в шкафе; на шкафе; птенец выпал под 

гнездом; капуста растет в грядках; туфли стоят под кроватей; под 

кровати). Следует сказать, что более затруднительным для детей было 

изменить форму слова, соотнести падежное окончание с предлогом. Ис-

следование умения составлять высказывание по заданной модели с опо-

рой на иллюстративный материал показало, что многие учащиеся либо не 
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использовали в предложении оба объекта (машина едет вместо машина 

выехала из гаража), либо не использовали предложно-падежной кон-

струкции (ведро и лейка стоят вместо ведро стоит около лейки; это 

книга и сумка вместо книга лежит в сумке; дерево ниже, самолет выше 

вместо самолет летит над деревом). Учащиеся данной группы испыты-

вали затруднения в правильном выборе предлога и использовании нуж-

ной падежной формы (ведро у лейке; ведро около лейкой; книга в сумки; 

дерево под самолетам; самолет над деревам; над дереве). 

При оценке результатов выполнения заданий серии 4 учитывалась 

смысловая адекватность употребления предложно-падежных конструк-

ций; возможность программирования текста; правильное грамматическое 

оформление. Детям предлагалось пересказать текст, составить рассказ на 

основе наглядной опоры фрагментов-эпизодов. Выполняя пересказ тек-

ста, большинство учащихся (87%) значительно сокращали и упрощали 

текст, избегали употребления предлогов (Наш класс. В нем парты и 

стол. Цветы на окна, картины. Книги в шкафе). Наибольшие затрудне-

ния вызвало задание, связанное с составлением рассказа по картинкам. 

Многие учащиеся описывали изображение на отдельных картинках, не 

объединяя их в целостное повествование, использовали преимуществен-

но простые беспредложные конструкции. 

Подводя итоги по экспериментальному исследованию, мы можем 

отметить, что особые затруднения у испытуемых возникли при выполне-

нии заданий, связанных с определением положения предметов относи-

тельно другого предмета, что говорит о недостаточном развитии про-

странственных представлений, как необходимой предпосылки усвоения 

предложных конструкций пространственного значения. При этом крайне 

важна работа по осознанию значения, которое слово вносит во фразу, 

назначения предлогов. Значительные затруднения у учащихся вызвали 

задания на подбор пропущенного предлога и изменение падежного окон-

чания в соответствии с ним. Это указывает на необходимость организа-

ции работы по восполнению недостатка опыта изменения формы слова, 

по накоплению необходимого набора флексий и усвоению предлогов в 

тесной связи с усвоением флексий. 
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Аннотация. В данной статье теоретически обосновывается необходимость ис-

следования проблемы коммуникативного развития  дошкольников с задержкой 

психического развития, описываются основные особенности формирования их 

коммуникативных умений и определяются основные пути психолого-

педагогической помощи. 
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Abstract. This article theoretically substantiates the need to study the problem of 
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the main features of the formation of their communicative skills and defines the main 

ways of psychological and pedagogical assistance. 
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Современная социокультурная ситуация в России характеризуется по-

зитивными изменениями в вопросах защиты и охраны детства в стране. В 

контексте совершенствования практики дошкольного воспитания особого 

внимания требуют дети с нарушениями психического развития, с ослаб-

ленным соматическим и нервно-психическим здоровьем, ведь распростра-

ненность задержек психического развития среди детского населения (как 

самостоятельной группы состояний) составляет от 1-2% до 8-10% в общей 
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структуре психических заболеваний [1, с. 1685-1686]. Однако в качестве 

синдрома задержки психического развития встречаются значительно чаще. 

Разработанная и созданная отечественными дефектологами система 

специализированной помощи детям с задержкой психического развития 

достигла значительных успехов в решении задач диагностики и коррек-

ции нарушений познавательной деятельности, развития общих способно-

стей к учению, о чем свидетельствуют работы Т. А. Власовой, М. С. Пе-

взнер, К. С. Лебединской, Л. В. Кузнецовой и др.  

Тем не менее, многие аспекты развития таких детей и организации 

педагогической коррекционной помощи им, остаются недостаточно раз-

работанными. Одним из вопросов, до сих пор до конца не решенным, 

является нарушение коммуникативной деятельности детей данной кате-

гории [4, с. 57-61]. При этом именно в период дошкольного детства ком-

муникативное развитие позволяет ребенку усваивать нормы и ценности, 

принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности, раз-

вивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками, 

развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию соб-

ственных действий, формировать социальный и эмоциональный интел-

лект, эмоциональную отзывчивость, сопереживание, готовность к сов-

местной деятельности со сверстниками, уважительное отношение и чув-

ство принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых, 

позитивные установки к разным видам труда и творчества [5, с. 46]. 

Из этого следует, что развитие коммуникативных умений для детей с 

ЗПР имеет важнейшее значение в формировании их дальнейшего соци-

ально-психологического благополучия.  

Согласно проведенным исследованиям, дети с задержкой психическо-

го развития отличаются не только сниженной потребностью в общении, но 

и выраженными трудностями в развитии речевых средств коммуникации. 

Общение с взрослыми носит у них в основном практический, деловой ха-

рактер, а личностное общение встречается значительно реже. Общей ха-

рактеристикой коммуникативного развития детей с задержкой психическо-

го развития является незрелость мотивационно-потребностной сферы. 

Этим определяется обширный спектр коммуникативных проблем до-

школьников с данным диагнозом. Незрелостью мотивационной сферы обу-

славливается нарушение развитие активности этих детей. Некоторыми 

детьми не проявляется инициатива и активность в общении, другие нуж-

даются во внешней стимуляции для того, чтобы начать общение.  

Недоразвитость определенных мотивов общения оказывает отрица-

тельное воздействие на развитие ориентировки ребенка  в ситуации обще-

ния, что обуславливает недостаточное осмысление ситуации общения, и 

влечет неудачу в процессе взаимодействия, возникновение реплик, не соот-

ветствующих ситуации общения. Дошкольники с задержкой психического 

развития испытывают значительные трудности при ориентировке в ситуации 
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общения, ведь для этого необходим определенный уровень сформированно-

сти мыслительных операций, главным образом, анализа. Большинство детей 

с задержкой психического развития отличаются недостаточной сформиро-

ванностью мыслительных операций к концу дошкольного возраста. 

Тактический компонент вербального общения дошкольников с за-

держкой психического развития тоже имеет свои специфические особен-

ности. Преобладающей функцией общения у детей дошкольного возраста 

является информационно-коммуникативная функция: дети общаются с 

окружающими для обмена информацией. Но у дошкольников с задержкой 

психического развития не сформированы регуляционно-коммуникативная 

и аффективно-коммуникативная функции общения, что определяет недо-

развитость мотивов общения, низкий уровень сформированности игровой 

деятельности, недостаточным развитием основных форм общения. 

Дошкольникам с задержкой психического развития затруднительно 

самостоятельно осуществлять контроль процесса общения, коррекция 

своих высказываний соответственно ситуации, что влечет частые кон-

фликты при взаимодействии [2, с. 118-122]. 

Нарушения речи, наблюдаемые у дошкольников с задержкой психи-

ческого развития, отрицательно сказываются на процессе вербального 

общения. Недоразвитость всей речевой сферы у этих детей приводит к 

бедности вербального общения и к преобладанию в речи детей простых 

фраз, часто неполных, аграмматичных, с неправильным порядком слов. 

Качество коммуникативных умений зависит от половых, возраст-

ных, индивидуальных особенностей, социальной средой и содержанием 

педагогического процесса. Для полноценного становления коммуника-

тивных умений детей с ЗПР требуется соблюдения перечня условий: со-

здание ситуаций коммуникативной успешности, использование проблем-

ных ситуаций для формирования знаний о сути общения, коррекционно-

педагогическую работу по развитию коммуникативных навыков, раскре-

пощение на выражение своих переживаний и эмоций, организация игр, 

способствующие появлению желания вступать в контакт со сверстниками 

и взрослыми [3, с. 331-333]. 
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Аннотация. Современные средства визуализации стремительно развиваются и 

совершенствуются, интегрируясь во все сферы жизни. Глобальная визуализация 

имеет большое значение для педагогической практики, ведь учебная информаци-

онная среда насыщена визуальными образами, и оптимизирующая роль визуали-

зации в образовании не вызывает сомнений. Кроме того, в онтогенезе дети начи-

нают читать картинки до того, как овладевают вербальными навыками. Особую 

роль визуализация играет в обучении и воспитании детей с ОВЗ. Современная 

инклюзивная образовательная среда предъявляет высокие требования к визуаль-

ной грамотности всех участников образовательного процесса – учащихся, их ро-

дителей, педагогов. Чем разнообразнее применяемые средства визуализации 

учебного материала, тем выше эффективность обучения. Анализ тенденций ин-

клюзивного обучения детей с ОВЗ показал, насколько разнообразны эти визуаль-

ные формы. Эти же современные тенденции диктуют необходимость использова-

ния наглядных средств в инклюзивном обучении для помощи учащимся с ОВЗ в 

овладении новыми видами грамотности. Визуальная грамотность позволяет от-

дельным учащимся интерпретировать искусство и визуальные средства массовой 

информации, компенсируя трудности чтения языкового материала, необходимого 

для получения академических знаний и накопления учебного опыта. 

Ключевые слова: визуальная грамотность; инклюзивное обучение; участники 

образовательного процесса; инклюзии; ОВЗ; ограниченные возможности здоро-

вья; дети с ограниченными возможностями здоровья. 
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IN TEACHING CHILDREN WITH DISABILITIES 
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Abstract. Modern visualization tools are rapidly developing and improving, integrating 

into all spheres of life. Global visualization is of great importance for pedagogical prac-

tice, because the educational information environment is saturated with visual images, 

and the optimizing role of visualization in education is beyond doubt. In addition, in 

ontogenesis, children begin to read pictures before they master verbal skills. Visualiza-

tion plays a special role in the education and upbringing of children with disabilities. 

The modern inclusive educational environment places high demands on the visual liter-

acy of all participants in the educational process – students, their parents, and teachers. 

The more diverse the tools used to visualize the training material, the higher the effec-

tiveness of training. The analysis of trends in inclusive education of children with disa-
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bilities has shown how diverse these visual forms are. These same modern trends dic-

tate the need to use visual aids in inclusive education to help students with disabilities 

master new types of literacy. Visual literacy allows individual students to interpret art 

and visual media, compensating for the difficulty of reading the language material 

needed to gain academic knowledge and gain learning experience. 

Keywords: visual literacy; inclusive learning; participants in the educational process; 

inclusion; limited health opportunities; children with disabilities. 

В наш век визуальной ориентации наука и технология образования в 

значительной степени опираются на использование изображений для пред-

ставления различной информации. Информационная среда стала одной из 

важных частей обучения детей в современной жизни. Ребенок видит во-

круг себя визуальные образы тех или иных предметов, воспринимает их, в 

том числе и учебные материалы. Потому учебники и другие учебные посо-

бия должны выделяться среди всей пестрой массы и привлекать ученика 

больше. Сейчас идет визуализация учебных ресурсов, от учебников до но-

вейших образовательных технологий, которые наполнены графикой, ри-

сунками и ярким визуальным представлением, и пониманием. Овладение 

визуальной грамотностью всеми участниками образовательного процесса – 

учащимися, их родителями, педагогами – закономерный процесс их адап-

тации к новым информационным условиям получения знаний [1]. 

Визуальная грамотность – это способность распознавать и понимать 

идеи, передаваемые посредством видимых действий или образов. С точки 

зрения образовательного процесса, визуальная грамотность – это способ-

ность видеть, понимать и, в конечном счете, общаться визуально [4]. 

Способны ли учащиеся с ОВЗ овладевать визуальной грамотностью? 

Чтобы ответить на этот вопрос, следует рассмотреть особенности их раз-

вития, влияющие на данный процесс (на примере учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи – далее ТНР).  

Дети с ТНР имеют ряд особенностей в развитии речи, отличающих 

их от других групп детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Коммуникативная функция речи учащихся с ТНР снижена. Посредством 

речи они не умеют достаточно точно и полно передать информацию. Од-

нако уровень бытовой речи этих детей качественно выше контекстной 

речи. Их собственное речевое высказывание оказывается или слишком 

коротким и простым, или слишком длинным; в любом случае, речь 

аграмматичная, насыщенная грамматическими и логическими ошибками. 

Коммуникативный мотив зачастую ослаблен; это проявляется в нереши-

тельности и даже нежелании учащихся инициировать контакт с другими 

участниками образовательных отношений посредством речи. Возможны 

речевой негативизм и реакции отказа от общения. Базовые умения устной 

речи (рассказывание, пересказ и др.), необходимые для коммуникации в 

учебной ситуации, окончательно оформляются у них в более поздние 

сроки. Письменная коммуникация несистемная, представлена отдельны-

© Зайцева В. А., 2021 
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ми умениями (письмо под диктовку, списывание, переписывание), что 

свидетельствует об отсроченном формировании письменной речи, когда 

учащиеся могут выразить мысль с помощью графических знаков. Стоит 

отметить, что в современном мире технологического прогресса младшие 

школьники с ТНР оказываются успешными в коммуникации, используя 

гаджеты (телефон, смартфон, планшет, ПК). Поэтому визуализация ин-

клюзивного обучения необходимым образом обеспечивает достойный 

образовательный результат, а также эффективность дополнительных спе-

циальных коррекционных мероприятий. 

И все-таки визуализация в инклюзивном образовании не является 

чем-то инновационным. Наглядные методы всегда закладывались в осно-

ву учебного процесса, чтобы повысить эффективность обучения детей с 

ОВЗ. Сегодня визуальные методы и средства, используемые в образова-

тельном процессе, развиваются и совершенствуются, поскольку совре-

менные тенденции диктуют необходимость использования наглядных 

средств обучения по-новому. Анализ имеющихся в литературе данных об 

использовании визуальных средств в работе с детьми с ОВЗ показал, что 

они крайне разнообразные и ассоциированы с цифровыми технологиями, 

пронизывающими все ниши образования. К таким средствам относятся: 

игры с предметами; моделирование ситуаций; карточки и пиктограммы; 

видеоролики и гиф-анимациия; тематические книги; календари событий 

ребенка; жетонная система; визуальное расписание; система «Да-нет»; 

система «Сначала – потом»; фиксация ребенка на занятии (фотография, 

рука, карточка с именем); видео-моделирование; моделирование есте-

ственных ситуаций; социальные истории; презентации; схемы. Таким 

образом, уходящим в прошлое считается подход в коррекции, использу-

ющий исключительно технические средства обучения. Ему на смену 

приходит подход, при котором задействуются средства широкого спек-

тра, в том числе электронные, цифровые, мультимедийные ресурсы. 

Все средства визуальной поддержки могут быть использованы для 

решения задач, поставленных специальным или инклюзивным образова-

нием [2; 5]. 

В образовании XXI века для всех детей, особенно детей с ОВЗ, визу-

альная грамотность важна и должна являться неотъемлемой частью науч-

но-технического образования. Как показывает практика, учителя общеоб-

разовательных и специальных школ не отдают должного визуальной гра-

мотности. Учебный процесс проходит без наглядных пособий и визуально-

го материала. Главная проблема и причина здесь в том, что в качестве 

устоявшегося стереотипа принято считать изображения, картинки и другие 

визуальные средства понятными  без дополнительных усилий или коммен-

тариев. Но, учитывая человеческий фактор, один и тот же рисунок может 

трактоваться людьми по-разному. Например, один увидит дерево с ябло-

ками, а другой – как эти яблоки растут или сколько их на дереве. Важно 
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понимать при этом, что дети с ОВЗ воспринимают мир иначе, и многие 

воспринимаемые ими объекты и явления предстают чем-то, что находится 

за границами их понимания, нуждаясь в трактовке и объяснении. Даже при 

использовании повседневных картинок ребенку нужно объяснить или рас-

сказать ситуацию, описать действие, что происходит на изображении [3]. 

Развить визуальную грамотность у детей с ОВЗ помогает правильная 

трактовка изображений и визуального материала, и, зная различные стра-

тегии обучения и техники визуальной грамотности, педагог легко решает 

эту задачу. При должной квалификации и наличии глубоких знаний в об-

ласти визуальной грамотности учителя могут применять визуальные сред-

ства в процессе обучения как на обычных, регулярных занятиях, так и в 

специально выделенные часы второй половины дня. Можно применять 

изображения, сюжетные картинки, любые визуальные примеры повсе-

дневной жизни, быта – такие наглядные визуальные примеры помогают 

детям полнее представить изучаемый объект, ситуацию или явление. Педа-

гогу легче объяснять, а ученикам легче понять и визуализировать, а значит 

представить то, о чем им рассказывают. Визуальная грамотность – молодое 

направление, а потому нет достаточно надежных ресурсов для внедрения 

этой практики в образовательные организации страны, в связи с чем суще-

ствует большая потребность в дальнейшем продвижении разработок и ре-

сурсов в области обучения визуальной грамотности. 
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Аннотация. Работа посвящена проблеме внедрения информационно-

коммуникационных технологий в образовательное пространство обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В статье проанали-

зированы понятия «познавательный интерес» и «уровень знаний». Выделяются 

основные элементы информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельном пространстве обучающихся с умственной отсталости. Описаны возмож-

ности и перспективы применения информационно-коммуникационных техноло-

гий в различные формы работы в условиях образовательной среды с обучающи-

мися умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). Обращено 

внимание на понятие «средства информационно-коммуникационных техноло-

гий», представлен список основных направлений внедрения средств информаци-

онно-коммуникационных технологий в специальном образовании. Рассматрива-

ются средства информационно-коммуникационных технологий как необходимый 

элемент повышения познавательного интереса в современном специальном обра-

зовании для обучающихся с умственной отсталостью. Подчеркиваются возмож-

ности использования различных средств информационно-коммуникационных 

технологий в современном образовательном пространстве для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
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Abstract. The work is devoted to the problem of introducing information and commu-

nication technologies into the educational space of students with mental retardation 

(intellectual disabilities). The article analyzes the concept and essence of cognitive 

interest, as well as the level of knowledge. The article highlights the main elements of 

information and communication technologies in the educational space for students with 

mental retardation. The possibilities and prospects of using information and communi-

cation technologies in various forms of work in an educational environment with stu-

dents of mental retardation (intellectual disabilities) are described. The article discusses 

the concept of “means of information and communication technologies”, presents a list 

of the main directions for the introduction of information and communication technolo-

gies in special education. The means of information and communication technologies 

are considered as a necessary element of increasing cognitive interest in modern special 

education for students with mental retardation. The different possibilities of using vari-

ous means of information and communication technologies in the modern educational 

space for students with mental retardation (intellectual disabilities) are emphasized. 

Keywords: information and communication technologies; cognitive interests; cognitive 

activity; knowledge level; educational process; oligophrenopedagogy; mental retarda-

tion; mentally retarded children; intellectual disabilities; intellectual impairment; chil-

dren with intellectual disabilities. 

В последние годы при смене парадигмы образования, обращенной к 

обучающемуся как к субъекту образовательного процесса, повышается 

значимость развития познавательного интереса обучающегося с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Данной проблеме посвящены работы многих исследователей, в том 

числе В. М. Вергасова, Я. А. Коменского, А. К. Марковой, Н. Г. Морозо-

вой, И. Г. Песталоцци, Ж-Ж. Руссо, Т. И. Шамовой, Г. И. Щукиной и др. 

Основоположники педагогики Я. А. Коменский, И. Ф. Гербарт и др. 

считали невозможным полноценное обучение, если у обучающегося от-

сутствует интерес к изучаемому предмету. Такой же точки зрения при-

держивался К. Д. Ушинский, указывая на то, что интерес – основной 

внутренний механизм успешного учения 7. 

Проблема познавательного интереса широко исследовалась в совре-

менной педагогике и психологии, но, несмотря на это, до сих пор не су-

ществует единого определения этого понятия. 

Анализируя научно-методическую литературу можно выделить не-

сколько подходов к определению понятия «интерес». Один из подходов 

можно проследить в определении А. А. Люблинской, Н. Г. Морозовой и 

В. И. Ковалевой. Данные авторы рассматривают понятие «интерес» с точки 

зрения отношений, определяют его как эмоционально-познавательное от-

ношение человека к окружающему его миру (между субъектом и объек-

том), которое основано на ориентировочно-исследовательском рефлексе 

© Зак Г. Г.,  
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[4; 5; 8]. Познавательный интерес можно рассматривать со стороны лично-

сти, тогда интерес – это специфическая направленность личности [9].  

Г. И. Щукина, определяет понятие «интерес» как избирательную 

направленность личности, обращенную к области познания, к ее пред-

метной стороне и самому процессу овладения знаниями 10. А. Г. Ма-

клаков рассматривает его с позиции потребности, определяя познава-

тельный интерес как форму проявления познавательной потребности, 

обеспечивающая направленность личности 6.  

Несмотря на разные подходы к определению понятия «познаватель-

ный интерес», большинство авторов сходятся во мнении при выделении 

его параметров и характеристик. Так, А. А. Люблинская, Н. Г. Морозова, 

В. И. Ковалева отмечают, что, изучаемому феномену присуща положи-

тельно окрашенная и избирательная обращенность обучающегося к раз-

личным сторонам учения. Познавательный интерес характеризуется про-

явлением мыслительной активности: вопросы учеников, активное уча-

стие без требований и указаний, дополнение и исправление ответов, 

стремление выяснить непонятное.  

Г. И. Щукина указывает на основные свойства познавательного ин-

тереса как предметность и осознанность 10. Заслуживает внимание 

представленная данным автором классификация уровней развития инте-

реса: низкий (отсутствие четко выраженного мотива, наличие кратковре-

менного незначительного интереса); средний (характеризуется более 

длительной деятельностью, систематичностью, при выполнении данной 

задачи) и высокий (самостоятельная творческая деятельность по освое-

нию знаний, наличие стойкого интереса) 10. 

В настоящее время одним из уникальных средств повышения позна-

вательного интереса в образовательном пространстве обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) становятся 

информационно-коммуникационные технологии (далее по тексту – ИКТ). 

В последние годы все большую популярность стали приобретать 

средства ИКТ, использующие возможности виртуальной и дополнитель-

ной реальности. Они предусматривают не только создание реального 

пространства, способствуют формированию целостных представлений об 

изучаемом объекте, его свойствах. Данные современные средства ИКТ 

повышают мотивацию и интерес в обучении за счет трехмерного изобра-

жения объектов и усиливания у наблюдателя ощущение реальности про-

исходящего 3.  

Применение информационно-коммуникационные технологии в 

урочное и внеурочное время в образовательном пространстве умственно 

отсталого обучающегося (интеллектуальными нарушениями) влияет на 

развитие личности, подготовку к свободной и комфортной жизни в усло-

виях информационного общества, в том числе: 
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 развитие видов мышления (наглядно-образного, наглядно-

действенного, теоретического, интуитивного, творческого); 

 эстетическое воспитание за счет использования возможностей 

компьютерной графики, технологии мультимедиа; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 формирование информационной культуры, умений осуществлять 

обработку информации (использование интегрированных пакетов, раз-

личных сред проектирования гипертекстов, интернет). 

ИКТ можно использовать на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении (введении) нового материала, закреплении, повторении, кон-

троле. При этом для каждого обучающегося данные технологии выпол-

няют различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обу-

чения, досуговой (игровой) среды. 

А. А. Андреев, указывает на то, что ИКТ могут решить ряд принци-

пиально новых дидактических задач: 

 способность изучать различные явления и процессы в микро- и 

макромире, внутри сложных технических и биологических систем на 

основе использования средств ИКТ; 

 изучать различные физические, химические, биологические и со-

циальные процессы, протекающие с очень малой скоростью удобное для 

изучения время [1]. 

Анализ научных источников (О. И. Кукушкина, Т. К. Королевской, 

Л. Р. Лизуновой, Г. Г. Садыковой и др.), собственные наблюдения авторов 

представленного исследования за процессом реализации ИКТ в образова-

тельном пространстве учащихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) позволили сформулировать некоторые выводы. 

Во-первых, отмечается положительное влияние компьютерных про-

грамм на повышение мотивации, обучающихся с умственной отстало-

стью к школьным урокам, их познавательный интерес на занятиях, а дан-

ные занятия делает современнее, интереснее, эмоциональнее, 

Во-вторых, путем моделирования коррекционно-развивающей ин-

формационной среды, возможно, корректировать нарушения в развитии 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), в формировании просодической, фонематической и фонетической 

стороны речи; лексико-грамматических средств языка.  

В-третьих, применению ИКТ в образовательном пространстве уча-

щихся с умственной отсталостью должен быть присущ полифункциональ-

ный характер. Это значит, что в таком случае происходит не только усвое-

ние знаний обучающимися согласно целям проведения занятий, но осу-

ществляется развитие внимания, зрительно-моторной координации. Про-

исходит заметное развитие произвольной регуляции деятельности обуча-

ющихся представленной: умением подчинить свою деятельность заданным 

требованиям и правилам, сдерживанием эмоциональных порывов, плани-
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рованием действий и предвидением своих результатов своих поступков. 

Использование компьютера дает возможность ребенку в определенной 

степени самостоятельно оценивать правильность выполнения заданий, так 

как результаты своих действий он видит на мониторе компьютера [3]. 

В-четвертых, ИКТ помогают воспринимать информацию на каче-

ственно новом уровне, что значительно увеличивает познавательную ак-

тивность данных обучающихся.  

В-пятых, использование ИКТ позволяет перейти от объяснительно- 

иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 

обучающийся становится активным субъектом учебной деятельности. 

Данное утверждение способствует осознанному усвоению знаний обуча-

ющимися с умственной отсталостью. ИКТ позволяет проводить настоя-

щие виртуальные путешествия на уроках различных предметов.  

В связи с этим, ИКТ, могут и должны применяться для удовлетворе-

ния особых образовательных потребностей данных обучающихся, более 

эффективного решения собственно коррекционно-развивающие задач 

обучения [3]. 

Таким образом, благодаря новым средством обучения, основанным 

на применении ИКТ, можно обеспечить необходимую обучающимся с 

умственной отсталостью продуктивную деятельность. Данные техноло-

гии должны не заменить известные педагогические технологии, а помочь 

быть более эффективными и результативными. Основной задачей приме-

нения ИКТ в урочной деятельности в образовательном пространстве обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

является достижение сознательного запоминания материала через образ-

ное восприятие, усиление эмоционального воздействия. Рационально 

организованная урочная деятельность с применением ИКТ будет одним 

из средств повышения качественного и количественного усвоения уроч-

ного материала обучающимися с умственной отсталостью. 
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Творческое воображение – отличительная черта человека, а все ма-

териальное и нематериальное историческое наследие человечества суще-

ствует и приумножается благодаря способности к сознательному творче-

ству. Способность к творческому воображению позволяет человеку ак-

кумулировать знания об окружающем мире, дислоцировать их на более 

простые части, а затем осознанно комбинировать и создавать нечто абсо-

лютно новое – будет это фантастическая история или идея, которая со 

временем перерастет в некий материальный объект [1; 3]. 

Несмотря на распространенное мнение о том, что дети обладают бо-

лее развитым воображением по сравнению со взрослыми, научно это 

утверждение не подтверждено. Для создания творческого продукта необ-

ходимо несколько условий:  

 накопленные сведения о предметах и явлениях окружающего 

мира – знания о свойствах, отношениях между ними и практический 

опыт их использования;  

 сформированность таких мыслительных операций, как анализ и 

синтез;  

 произвольность психической деятельности. 

Богатый опыт, развитое мышление и саморегуляция – это те свой-

ства психики человека, которые говорят о её зрелости, а значит, в полной 

мере раскрываются во взрослом возрасте. Воображение начинает интен-

сивно развиваться уже в старшем дошкольном возрасте, поэтому благо-

даря педагогическому воздействию в детстве человек может добиваться 

высокой творческой продуктивности в будущем [3]. 

У детей с задержкой психического развития (ЗПР) наблюдается от-

ставание в развитии творческого воображения. Это происходит по при-

чине недоразвития высших психических функций – произвольного вни-

мания, восприятия и памяти. Ребёнок недополучает часть информации о 

предметах окружающей действительности, часто полученные сведения 

отличаются фрагментарностью, неполноценностью. Творческая деятель-

ность такого ребёнка характеризуется стереотипностью, однотипностью 

сюжетов (например, в игре или рисунках). Ребенок подвержен быстрому 

психическому и физическому истощению, из-за чего часто не способен 

полностью воплотить в жизнь свои творческие задумки, переходя к более 

интересной и простой деятельности. Дети с ЗПР нуждаются в более при-

стальном внимании со стороны педагогов – раннее начало развития про-

цессов творческого воображения обеспечит дальнейшее гармоничное 

развитие психики ребенка [5]. 

В рамках дошкольного образования ребёнок имеет возможность 

проявить свои способности к творчеству в различных видах деятельно-

сти – игровой, изобразительной, театральной и музыкальной, а также в 

сочинительстве. Во время занятий данными видами деятельности ребё-

нок не только реализует свой творческий потенциал и получает результа-
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ты, но и непосредственно развивает воображение. Предпосылки к твор-

ческому воображению (развитие внимания, памяти, мышления и произ-

вольности) совершенствуются на занятиях по ознакомлению с окружаю-

щим миром, по развитию математических представлений, на дефектоло-

гических и логопедических занятиях. 

Можно рассмотреть подробнее приёмы развития творческого вооб-

ражения посредством изобразительной деятельности. Понятие изобрази-

тельной деятельности включает в себя занятия рисованием, аппликацией, 

лепкой и конструированием. Такие занятия способствуют всестороннему 

психическому развитию ребенка: на них совершенствуются произвольное 

внимание, зрительное и пространственное восприятие, образное мышле-

ние, речь, мелкая моторика и творческие способности, в т. ч. и творче-

ское воображение. К тому же, занятия изобразительным творчеством ин-

тересны для детей и способствуют снятию эмоционального напряжения, 

что имеет большое значение при работе с детьми с ЗПР. На занятиях 

можно использовать приемы, способствующие эффективному развитию 

творческого воображения [2]. 

Использование нетрадиционных техник изобразительного творче-

ства. Необычные техники рисования, лепки или аппликации дают ребён-

ку большой простор для самовыражения. Этому способствует разнообра-

зие материалов и отсутствие рамок и запретов. 

Создание атмосферы творчества. Дошкольнику будет легче сосре-

доточиться на продуктивной работе, если на занятиях по изобразитель-

ной деятельности будут соблюдаться специальные условия. К ним можно 

отнести музыкальное сопровождение, тематические беседы в начале 

каждого занятия, рассматривание картин и репродукции работ известных 

художников, архитекторов, скульпторов, просмотр презентаций или ко-

ротких фильмов и т. д. 

Включение в занятие игровых моментов. Это могут быть игровые 

вступления, паузы или соответственное завершение занятия. Всё занятие 

может быть объединено общим игровым сюжетом. Важно помнить, что в 

дошкольном возрасте именно игра является ведущим видом деятельно-

сти, а у ребенка с ЗПР игровые интересы чаще всего преобладают над 

всеми остальными. Игра поможет ребенку полностью погрузиться в сю-

жет и с интересом приступить к творческой деятельности. 

Озвучивание ребенком своих действий или мыслей во время творче-

ской деятельности. Данный прием способствует развитию творческого 

самосознания ребенка. В дальнейшем дошкольнику будет проще плани-

ровать свою работу, разделять ее на последовательные этапы, а также 

воплощать свои мысли и идеи в продуктах творческой деятельности [4]. 

Соблюдение этих приемов на занятиях по изобразительной деятель-

ности решает сразу несколько задач: препятствует быстрому утомлению 

детей с ЗПР при занятиях при трудоёмкой творческой деятельности, 
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обеспечивает интерес детей к занятиям и эффективно развивает их спо-

собности к творческому воображению. 
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Аннотация. В статье приводятся данные теоретического анализа специальной 

литературы об особенностях процесса коммуникативной реабилитации детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития посредством 

наглядного моделирования. Сформированность коммуникативных навыков игра-

ет большую роль к моменту поступления в школу, в младшем школьном воз-

расте, когда отсутствие элементарных коммуникативных навыков затрудняет 

общение ребенка со сверстниками и взрослыми, нарушает процесс обучения в 

целом. Отмечается, что именно владение коммуникативными навыками способ-

ствует психическому развитию ребенка и влияют на общий уровень его деятель-

ности. Применительно к детям с ЗПР младшего школьного возраста многие ас-

пекты коммуникативной реабилитации остаются мало разработанными. Тем бо-

лее, когда речь идет о коммуникативной реабилитации с использованием такого 

средства, как наглядное моделирование. Данное средство обучения стало осозна-

ваться сравнительно недавно, научное понятие модели и моделирования еще не-

достаточно проникло в процесс реабилитации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. В статье рассматриваются различные научные подходы к опре-

делениям понятий «коммуникативная реабилитация», «коммуникативные навы-

ки», «метод наглядного моделирования». Обобщаются теоретические предпосыл-

ки разных видов метода наглядного, способствующих коммуникативной реаби-

литации детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития. 
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Abstract. The article presents the data of theoretical analysis of the special literature on 

the peculiarities of the process of communicative rehabilitation of primary school chil-

dren with mental retardation by means of visual modeling. The development of com-

municative skills plays a great role by the time of entering school, in the junior school 

age, when the lack of elementary communicative skills impedes child's communication 

with peers and adults, disrupts the learning process as a whole. It is noted that it is the 

possession of communicative skills that contributes to the child's mental development 

and influences the overall level of his or her activity. As applied to children with mental 

retardation of primary school age, many aspects of communicative rehabilitation re-

main underdeveloped. All the more so when it comes to communicative rehabilitation 

with the use of such means as visual modeling. This learning tool has become recog-

nized relatively recently, the scientific concept of model and simulation has not yet 

penetrated sufficiently into the rehabilitation process of children with disabilities. The 

article reviews various scientific approaches to the definitions of the concepts “commu-

nicative rehabilitation”, “communicative skills”, “method of visual modeling”. The 

theoretical background of different types of visual method contributing to communica-

tive rehabilitation of primary school children with mental retardation is summarized. 

Keywords: junior schoolchildren; communicative rehabilitation; communication skills; 

visual modeling method; visual modeling; impaired mental function; children with 

mental retardation. 

У детей младшего школьного возраста с задержкой психического раз-

вития часто нарушается формирование коммуникативного поведения, ко-

торое тесно связано с развитием речи. Именно к моменту школьного обу-

чения возникает необходимость сформированности коммуникативных 

навыков. Их отсутствие затрудняет общение ребенка со сверстниками и 

взрослыми, приводит к возрастанию тревожности. Начало школьной жиз-

ни – достаточно серьезное испытание для многих детей, которые приходят 

в первый класс. Там они привыкают к новой среде, к появившимся требо-

ваниям, обязанностям. И, как правило, особенно сложно «перестроиться» к 

этому детям с ЗПР. Коммуникативная реабилитация может сыграть боль-

шую роль для дальнейшей успешной учебной деятельности ребенка. 

Е. И. Холостова под термином «коммуникативная реабилитация» 

понимает направление деятельности, которое нацелено на восстановле-

ние непосредственных социальных взаимодействий индивида с ограни-

ченными возможностями здоровья, укрепление его социальной сети [13].  

М. В. Воронцова в своих исследованиях отмечает, что коммуника-

тивная реабилитация реализует меры, осуществляемые обществом по 

отношению к индивиду с ОВЗ и его семье с целью достижения макси-

мально полного (с учетом его заболевания и состояния) восстановления 

социального статуса [2]. 

© Илларионова У. Е., 2021 



305 

С. А. Игнатьева рассматривает коммуникативную реабилитацию как 

комплекс реабилитационных мероприятий, устранение педагогической и 

социальной запущенности, правильную профессиональную ориентацию, 

осуществляемую с учетом интеллектуальных, сенсорных, речевых и лич-

ностных возможностей детей и подростков с отклонениями в развитии, 

создающие предпосылки для их адаптации в обычных жизненных усло-

виях [8, с. 72]. 

Таким образом, коммуникативная реабилитация в специальной 

научной литературе описывается как система мероприятий, основной 

цель которой является быстрое и наиболее полное восстановление спо-

собности к социальному функционированию людей с ОВЗ. 

Любой субъект общения должен обладать коммуникативными навы-

ками, чтобы добиться успеха в коммуникативной деятельности. Коммуни-

кативные навыки рассматриваются в специальной литературе как персо-

нальные психологические особенности отдельной личности, обеспечива-

ющие совместимость и эффективность общения с другими людьми. Следо-

вательно, они проявляются в осознанных коммуникативных действиях и в 

способности строить свое поведение в соответствии с задачами общения, 

требованиями ситуации и личными характеристиками собеседника. 

Так, К. П. Зайцева рассматривает коммуникативные навыки с разных 

позиций: коммуникация как взаимодействие (коммуникативные дей-

ствия, направленные на определение позиции собеседника и умение при-

нять ее для реализации поставленных задач); коммуникация как коопера-

ция (поиск общего мнения для эффективности работы и получения 

наилучшего результата); коммуникативно-речевые действия (выступают 

средством передачи информации окружающим) [7]. 

По мнению И. А. Емельяновой, «коммуникативный навык – это 

коммуникативное действие, достигшее уровня совершенства. Коммуни-

кативные навыки включают: навыки понимания обращенной речи, навы-

ки оформления высказываний – внешнее оформление (процесс говоре-

ния) и внутреннее оформление (процесс слушания)» [6, с. 12].  

Е. Ю. Кононова в своих исследованиях рассматривает коммуника-

тивные навыки как «целенаправленную совокупность действий человека 

в процессе общения и взаимодействия» [9, с. 3]. 

Исследования О. Н. Диановой [4], Е. Е. Дмитриевой [5], Е. С. Слепо-

вич [12] по проблеме развития общения у детей с ЗПР свидетельствует об 

отставании в развитии коммуникативной активности этой категории де-

тей от возрастных норм. Авторы отмечают, что у детей снижена потреб-

ность в общении, наблюдаются трудности в развитии речевых средств 

общения. Общей характеристикой коммуникативного развития этих де-

тей является незрелость мотивационно-личностной сферы.  

В концепции общения М. М. Алексеевой [1] можно выделить ряд 

коммуникативных навыков, овладение которыми затруднено у детей 
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младшего школьного возраста с ЗПР, что в свою очередь ведет к отстава-

нию развития и формирования личности, способной к продуктивному 

общению: межличностная коммуникация, межличностное взаимодей-

ствие, межличностное восприятие. 

Работая с детьми с ЗПР и сталкиваясь с проблемами их коммуника-

тивной реабилитации, специалистам приходится искать вспомогательные 

средства, облегчающие, систематизирующие и направляющие процесс 

реабилитации. Одним из таких средств служит наглядное моделирование.  

Следует подчеркнуть, что метод наглядного моделирования в науч-

но-методической литературе называют по-разному. Так, например, 

В. К. Воробьева рассматривает особенности использования данного ме-

тода в практике как методику применения сенсорно-графических схем на 

учебных занятиях; Т. А. Ткаченко – предметно-схематических моделей, 

В. П. Глухова – блоков-квадратов, Т. В. Большева – коллажей, 

Л. Н. Ефименкова – схем составления рассказов [3]. 

Под методом наглядного моделирования А. А. Леонтьев понимает 

совокупность действий по построению, преобразованию и использова-

нию визуально воспринимаемой системы (схемы, абстракции, модели), 

«элементы которой находятся в отношении подобия к элементам некото-

рой другой системы» [10]. В основе моделирования лежит принцип за-

мещения реального объекта, явления, факта другим предметом, изобра-

жением, знаком, символом. 

Особенность метода наглядного моделирования как метода обучения 

в том, что оно делает визуальным свойства, связи, отношения скрытых 

объектов к прямому восприятию, которые необходимы для понимания 

фактов, явлений и в формировании знаний, близких по содержанию к 

понятиям. 

В методе наглядного моделирования одним из видов визуального 

материала является изобразительный: рисунки, в том числе созданные 

самими детьми. Он выполняет ряд функций: комментирующую (в этой 

функции изобразительный материал полезен для формирования лексиче-

ских понятий); стимулирующую (в этой функции изобразительный мате-

риал полезен для активизации самостоятельности при употреблении 

слов, грамматических форм и конструкций); коммуникативную (в этой 

функции изобразительный материал, особенно собственный рисунок ре-

бенка, может облегчить создание речевых ситуаций). 

Таким образом, есть все основания говорить о правомерности широ-

кого использования изобразительного материала не только для обогаще-

ния словаря младших школьников с ЗПР, но и для их коммуникативной 

реабилитации. 

Другой основной вид метода наглядного моделирования – словесный. 

Его специфика в том, что изображения изучаемых языковых явлений – это 

те же слова, словосочетания, предложения, то есть тот же материал, кото-
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рым пользуется педагог, организуя наблюдения учащихся младших клас-

сов с ЗПР, например, над особенностями текста, его структурой. 

Также уточним, на какие типы восприятия может быть ориентирован 

метод наглядного моделирования. Большую часть информации ребенок с 

ЗПР воспринимает визуально, а сам механизм информации мозга настро-

ен на «зрительную модальность». Но не менее важна опора на слуховое 

восприятие, поскольку развитие речи учащихся, как справедливо указы-

вает Н. С. Рождественский, требует «не только визуальной, но и слуховой 

наглядности» [11]. 

Еще более явно выступает момент коммуникативной реабилитации с 

помощью метода наглядного моделирования в конструктивной деятель-

ности детей младшего школьного возраста с ЗПР. Конструкции, создан-

ные детьми из строительных материалов и различных конструкторов, 

представляют собой объемные модели предметов и ситуаций и затем ис-

пользуются как таковые в процессе сюжетно-ролевых игр. Таким обра-

зом, разыгрывая определенный сюжет в игре, дети моделируют отноше-

ния между взрослыми и, используя предметы, которые служат игровыми 

заместителями, создают модели, отражающие взаимосвязь реальных 

предметов и действий. Однако следует заметить то, что в самых разных 

видах деятельности дети не просто «символизируют» или обозначают 

предметы и ситуации, но создают их наглядные модели, устанавливая 

между отдельными заместителями отношения, адекватные отношениям 

замещаемых объектов. 

Предложенные приемы использования разных видов метода нагляд-

ного моделирования для коммуникативной реабилитации детей младше-

го школьного возраста с ЗПР, показывает интерес общей и специальной 

педагогики и психологии к данному процессу. Использование метода 

наглядного моделирования способствует значительному повышению 

уровня сформированности коммуникативных навыков увлекательным 

для детей с ЗПР способом.  
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Актуальность исследования связана с тем, что особые трудности в 

развитии коммуникативных речевых умений проявляются у детей с осо-

быми образовательными потребностями в дошкольном возрасте, по-

скольку именно в данном этапе их развития изменяется содержание об-

щения и его мотивы. Ребёнок начинает готовиться к обучению в школе, 
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формируется один из главных компонентов психологической готовно-

сти – способность к коммуникации, что вызывает трудности у детей с 

нарушением зрения.  

Связная речь, в большей степени – речь монологическая, является 

одним из самых сложных видов речемыслительной деятельности. У сла-

бослышащих и незрячих детей имеется неточность чувственной основы 

речи, которая сопровождается фрагментарностью, неполнотой представ-

лений об окружающем мире. Все перечисленное неблагоприятно влияет 

на развитие познавательной деятельности в целом, тем самым приводит к 

тому, что при нарушении зрительного восприятия в речи проявляется 

вербализм.  

Исследования в области тифлопедагогики и тифлопсихологии 

(М. И. Земцова, А. Г. Литвяк, Л. И. Солнцева и др.) показывают, что у 

детей с нарушением зрения речь имеет важное компенсаторное значение 

для психического развития. Недостаточность владения наглядно-

ситуационными и предметно-действенными связями оказывают отрица-

тельное влияние на усвоение значение слова, а также на формирование 

речи в целом. 

Для того чтобы проверить, имеются ли нарушения у ребенка с нару-

шением зрения в коммуникативно-речевой сфере, необходимо провести 

диагностику с помощью специально подобранных методик. Для данной 

категории дошкольников методик разработано недостаточно, поэтому 

необходимо адаптировать стимульный материал в соответствии с осо-

бенностями восприятия ребенка и особенностями его зрения.  

Для оценки особенностей речевого развития, возможности ребенком 

устанавливать причинно-следственные и временные связи можно приме-

нить методику «Составление рассказа по последовательному ряду карти-

нок, объединенных единым сюжетом» [3]. Данную диагностику нельзя 

использовать для детей с тотальным нарушением зрения.  

Чтобы выявить словарный запас, понимание и использование его в 

речи ребенка, рекомендуется использовать методику «Покажи картинку». 

Данную диагностику можно адаптировать как для слабовидящих, так и 

незрячих детей. Для слабовидящих дошкольников использовать адапти-

рованные картинки, на которых пропорции изображенных предметов 

соответствуют соотношениям реальных объектов, фон должен быть сво-

боден от лишних деталей, в цветовой палитре желательно не применять 

желто-красно-оранжевые и зеленые тона, расположить картинку на вер-

тикальной плоскости. Для незрячих детей предоставить реальные пред-

меты, чтобы они могли определять исследуемый объект тактильно.  

Методика «Диагностика коммуникативно-речевых умений дошколь-

ников» поможет выявить, насколько ребенок контактен во время беседы, 

активен и достаточно ли владеет речью на произносительном уровне. 

Диагностика включает три этапа исследования: 
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1 этап – беседа, которая поможет установить доверительные отно-

шения с дошкольником и его общительность.  

2 этап – проверка умения ребенка вступать в диалог и правильно из-

лагать свои мысли.  

3 этап – диалог по картинке, диагностика проверяет интерес до-

школьника к обобщению и умение задавать вопросы, данный этап не по-

дойдет для детей с тотальным нарушением зрения.  

Для выявления умения детей получать необходимую информацию в 

общении и вести простой диалог со взрослыми и сверстниками, поможет 

методика «Интервью». В данной диагностике ребенок выступает в каче-

стве репортера, ему нужно выбрать профессию и узнать о ней как можно 

больше информации, задавая вопросы. Слабовидящим дошкольникам 

можно для выбора профессии показать изображения, а незрячему просто 

их озвучить. 

Все перечисленные диагностики проводятся индивидуально и оце-

ниваются по специально разработанной балльной системе. Результаты 

оценки коммуникативных умений заносятся в протоколы обследования. 

Таким образом, анализ данных перечисленных диагностических ме-

тодик дает возможность определить уровень сформированности комму-

никативно-речевых умений дошкольников с нарушением зрения, а также 

определить трудности, которые испытывает ребенок. Полученные ре-

зультаты помогут определить основные направления коррекционно-

педагогической работы. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме профессиональной ориентации обучаю-

щихся с умственной отсталостью.В статье представлено современное понятие 

«профессиональная ориентация». Раскрываются цель и задачи, стоящие перед обра-

зовательными организациями, реализующими адаптированные основные общеоб-

разовательные программы, при работе по профессиональной ориентации. А также 

принципы, на которые они опираются в рамках профориентационной работы с обу-

чающимися с умственной отсталостью. Представлены функции профориентацион-

ной работы с описанием основных направлений деятельности. Изучение материа-

лов по профориентации выделило ряд обстоятельств, которые вызывают трудности 

и определяют специфику решения вопросов профессиональной ориентации обуча-

ющихся с умственной отсталостью. Особое внимание уделено разнообразным 

условиям организации работы по профессиональной ориентации, к которым отно-

сят традиционные формы профориентационной работы, реализуемые в пассивных, 

активных и интерактивных вариантах. Построение профориентационной работы, 

исходя из задач и принципов, стоящих перед образовательной организацией, спо-

собствует подготовке обучающихся с умственной отсталостью к максимально воз-

можной для них самостоятельной жизни в современном изменяющемся обществе. 

Рассмотрены этапы и содержаниеработы образовательной организации по профес-

сиональной ориентации обучающихся с умственной отсталостью согласно различ-

ным уровням образования. Материалы статьи могут быть полезны педагогам-

дефектологам, воспитателям образовательных организаций, реализующих адапти-

рованные основные общеобразовательные программы и инклюзивную практику. 
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Вопросы профессиональной ориентации обучающихся с умственной 

отсталостью являлись актуальными на всех этапах становления и разви-

тия олигофренопедагогики.  Придерживаясь точки зрения В. В. Коркуно-

ва, под профессиональной ориентацией будем понимать комплекс науч-

но-обоснованных социально-экономических, психолого-педагогических 

и медико-физиологических мероприятий, направленных на формирова-

ние профессионального самоопределения, соответствующего индивиду-

альным возможностям, особенностям каждой личности и потребностям 

общества» [3, с. 167]. 

Целью профориентационной работы в образовательной организации, 

реализующей адаптированные основные общеобразовательные програм-

мы (АООП), является оказание профориентационной поддержки обуча-

ющимся с умственной отсталостью в процессе выбора профиля обучения 

и сферы будущей профессиональной деятельности, а также выработка у 

них профессионального самоопределения в условиях выбора специаль-
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ности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с уче-

том требований рынка труда. 

К задачам работы по профессиональной ориентации относят: 

 осознание обучающимися своих желаний и возможностей; ис-

следование способностей, интересов, интеллектуальных и личностных 

особенностей; 

 ознакомление с основами выбора профессии и планирования ка-

рьеры; 

 знакомство с особенностями рынка труда; 

 помощь в сопоставлении возможностей обучающихся с требова-

ниями выбираемых профессий; 

 помощь в осознании трудностей в достижении профессиональ-

ных целей и нахождении путей их преодоления; 

 составление индивидуального образовательного плана в соответ-

ствии с диагностическими данными. 

При организации профориентационной работы следует опираться на 

следующие принципы: 

 принцип сознательности в выборе профессии; 

 принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склон-

ностям, способностям обучающегося и потребностям современного обще-

ства; 

 принцип активности: обучающийся самостоятельно и активно 

выбирает профессию; 

 принцип развития, т. е. профессия должна давать возможности 

для развития личности [6]. 

Профориентационная работа включает в себя диагностическую, ор-

ганизационную, информационную и профилактическую функции.  

Диагностическая функция предусматривает: 

 выявление способностей, возможностей и склонностей обучаю-

щегося к различным видам деятельности; 

 поиск личностных качеств, присущих тому или иному виду дея-

тельности; 

 изучение познавательных интересов обучающихся; 

 исследование влияния родителей и близкого окружения на выбор 

профессии; 

 выявление стремлений и намерений обучающихся при выборе 

профессии; 

 определение адекватности оценки обучающимся своих достиже-

ний и успехов и их взаимосвязь с различными видами деятельности. 

Организационная функция включает: 

 организация культурно-досуговой и социально-значимой дея-

тельности, направленной на профессиональную ориентацию; 
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 передача опыта и впечатлений от представителей профессий; 

 знакомство с разнообразием профессий; 

 помощь в самореализации и развитии заложенного природой по-

тенциала; 

 проведение разнообразных мероприятий по профориентации 

(лекции, семинары, экскурсии на предприятия и т. д.). 

Информационная функция охватывает: 

 проведение информационных мероприятий и кампаний по во-

просам получения образования, имеющихся профессиях (специально-

стях) в учреждениях начального профессионального образования и пра-

вилам приема; 

 информирование о текущей ситуации на рынке труда и прогнозы 

на будущее. 

К профилактической функции относят: 

 снижение количества ошибок при выборе профессии (специаль-

ности); 

 предупреждение неправильного восприятия профессий, имею-

щихся на рынке труда [4]. 

Содержание работы по профессиональной ориентации в образова-

тельной организации, реализующей АООП, должно определяться этапом 

обучения обучающихся с умственной отсталостью 

На уровне начального образования (1-4 классы) содержание профо-

риентационной работы направлено на: 

 формирование у обучающихся младшего школьного возраста 

ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и 

в обществе; 

 развитие интереса к учебно-познавательной деятельности; 

 поэтапное расширение представлений о мире профессионального 

труда. 

На уровне основного образования (5-9 классы) содержание профори-

ентационной работы направлено на: 

 развитие у обучающихся личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

 представления о собственных интересах и возможностях; 

 приобретение первоначального опыта в различных сферах соци-

ально-профессиональной практики. 

 профессиональное консультирование с целью выявления и фор-

мирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

 профессиональное самопознание. 

На уровень образования в 10-11 классах содержание профориента-

ционной работы направлено на: 

 коррекцию профессиональных планов; 
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 оценку готовности к избранной профессиональной деятельно-

сти [5]. 

Изучение практической стороны вопроса выделило ряд обстоятель-

ств, которые вызывают трудности и определяют специфику решения 

профессиональной ориентации обучающихся с умственной отсталостью: 

 ограниченный спектр профессий и мест для трудоустройства; 

 несовпадение личных притязаний обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с существующим перечнем профессий;  

 несовершенство механизмов единой системы квалифицирован-

ной профориентации; 

 недостаточная разработанность методик профориентационной 

работы с обучающимися с умственной отсталостью. 

В настоящее время проблемой образовательных организаций, реали-

зующих АООП, является отсутствие комплексной системы работы по 

профориентации [2], включающей урочную, внеурочную, внешкольную 

деятельность. Актуальным становится использование разнообразных 

форм профориентационной работы.  

Традиционными формами профориентационной работы являются 

индивидуальная (с конкретным обучающимся), групповая (работа с 

группой) и массовая (работа с большим количеством обучающихся) фор-

мы. Профориентационная работа может быть реализована через пассив-

ные, активные и интерактивные формы.  

В пассивных формах профориентационной работы различают: 

 беседы с обучающимися и родителями; 

 просмотр видеоматериалов; 

 профессиональная диагностика и профессиональное консульти-

рование; 

 посещение «торговых ярмарок»; 

 знакомство с «образовательной картой» города, района; 

 дизайн стенда «Ваше профессиональное будущее»; 

 выставки творческих работ обучающихся. 

Среди активных форм работы по профессиональной ориентации 

различают: 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 создание и защита проектов по профессиональной тематике. 

К интерактивным формам работы по профессиональной ориента-

ции, ориентированных на взаимодействие обучающихся с педагогом и 

друг с другом, относят: 

 деловые игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 кейсы; 

 мастер-классы; 
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 профессиональные пробы [1]. 

Таким образом, для организации и реализации профессиональной 

ориентации обучающихся с умственной отсталостью необходима система 

мероприятий по профориентации, профессиональному самоопределению. 

Правильно организованная работа будет способствовать личностному 

развитию выпускников, формированию у них способности соотносить 

свои индивидуально-психологические особенности и возможности с тре-

бованиями к выбранной профессии, что необходимо для их успешной 

социальной и профессиональной адаптации. 
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В настоящее время является актуальной проблема изучения уровня 

сформированности познавательных учебных действий у обучающихся с 

умственной отсталостью. Термином «умственная отсталость» в отече-
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ственной коррекционной педагогике обозначается стойко выраженное 

снижение познавательной деятельности ребенка, возникшее на основе 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Степень 

поражения ЦНС может быть различной по тяжести, локализации и по 

времени наступления [4]. 

Актуальность обуславливается тем, что развитие познавательных 

учебных действий – одно из важных условий обучения в образовательной 

организации, реализующей адаптированные основные общеобразователь-

ные программы. Согласно Федеральному государственному образователь-

ному стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) выделяется ряд обязательных требований, 

необходимых для реализации адаптированных основных общеобразова-

тельных программ, реализующихся в образовательных организациях.  

Базовые учебные действия – это элементарные и необходимые ком-

поненты образовательной деятельности, формирование которых обеспе-

чивает овладение содержанием образования обучающимися с умственной 

отсталостью [2]. Базовые учебные действия позволяют организовывать 

образовательный процесс обучающегося с умственной отсталостью и 

включать в него следующие составляющие: личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные учебные действия. Кроме того, по-

знавательные учебные действия являются базой для развития логическо-

го мышления у обучающихся. 

Познавательные учебные действия представляют собой комплекс 

начальных логических операций, которые необходимы для овладения и 

использования знаний и навыков в различных условиях, составляют осно-

ву для дальнейшего формирования логического мышления обучающихся.  

В качестве инструментов педагогической диагностики используются 

различные методы и методики. 

В работе по изучению уровня сформированности познавательных 

учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью наиболее 

эффективными являются следующие методы: беседа, наблюдение, тест, 

эксперимент.  

Федеральный государственный образовательный стандарт и при-

мерная адаптированная основная общеобразовательная программа не 

дают точных указаний на то, как можно измерить познавательные базо-

вые учебные действия. Поэтому были выбраны следующие методики, 

направленные на изучение познавательных учебных действий у обучаю-

щихся с умственной отсталостью: 

1. Методика «Что лишнее» (невербальный вариант) (в модификации 

Н. Л. Белопольской) [1]. Целью данной методики является определение 

способности к обобщению, умение дифференцировать существенные и 

несущественные признаки предметов. 
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2. Методика «Найди отличия» [5].  Целью данной методики является 

определение уровня сформированности сравнения, как операции логиче-

ского мышления. 

3. Методика «Обобщение понятий» (в модификации Л. Ю. Субботи-

ной). Целью данной методики является исследование обобщения [3]. 

Подобранные методики позволяют получить общую картину сфор-

мированности познавательных учебных действий у обучающихся с ум-

ственной отсталостью, и на этой основе осуществлять корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

Данные методики были реализованы на констатирующем этапе экс-

периментального исследования в рамках педагогической практики. Ана-

лиз полученных результатов показал, что в экспериментальной группе 

большая часть обучающихся имеет низкий уровень сформированности 

познавательных учебных действий. 

В связи с этим, появляется необходимость использования некоторых 

методических рекомендаций, которые необходимы при осуществлении 

коррекционно-развивающей работы по повышению уровня сформиро-

ванности познавательных учебных действий. Данные рекомендации ад-

ресованы педагогам образовательных организаций, реализующие адапти-

рованные основные общеобразовательные программы, а также родителям 

(законным представителям), имеющими обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями): 

– учитывать индивидуальные особенности обучающихся с умствен-

ной отсталостью; 

– осуществлять комплексную диагностику сформированности базо-

вых учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью;  

– реализовывать деятельностный подход и учитывать требования 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) и федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья при формировании познавательных учебных действий 

у обучающихся с умственной отсталостью; 

– создавать необходимые (особые) условия для повышения уровня 

сформированности познавательных учебных действий, а также осу-

ществления образовательного процесса, обучающихся с умственной от-

сталостью, учитывая их психофизические особенности; 

– отслеживать и анализировать динамику образовательных результа-

тов обучающихся. 

Родители являются важными и активными участниками образова-

тельного процесса, поэтому педагогам необходимо составить рекоменда-

ции для построения эффективной коррекционной работы.  
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Педагог обязан обсуждать с родителями успехи и трудности, с кото-

рыми сталкивается обучающийся во время коррекционной работы.   

В работе с родителями олигофренопедагог должен использовать по-

казатели «позитивного» мышления: ответственное отношение ко всем 

участникам образовательного процесса; соблюдение ко всем контактам 

лично-формального статуса, а не чисто формального; выдвижение идей о 

различных совместных мероприятиях или поездках.  

Для налаживания контактов с семьей олигофренопедагогу следует 

проводить индивидуальные беседы. Такие беседы должны быть очень 

коротки, а содержание беседы должно иметь педагогическую направлен-

ность. Педагог узнает о поведении ребенка дома, о его досуге, о его делах 

в школе, о его здоровье. Педагог рассказывает родителям, как вел себя 

ребенок в ходе занятий, что он делал, в чем допустил ошибки, а в чем 

был успешен. С помощью таких бесед с родителями можно понять: есть 

ли договоренность между ними в вопросах воспитания, авторитетность 

педагога в глазах родителей.  

Для пополнения педагогических знаний родителей следует прово-

дить консультации. У родителей зачастую возникает необходимость про-

консультироваться с педагогом по различным вопросам воспитания и 

развития ребенка. Консультации, обычно, проводятся в устной форме. 

Советы, которые носят общий характер, стоит оформить в виде познава-

тельного материала: различные памятки и буклеты для родителей, тема-

тические стенды. 

Олигофренопедагогу следует ознакомить родителей с содержанием 

коррекционно-развивающей работы. Это можно реализовать с помощью 

открытых занятий. Когда родители будут присутствовать на занятиях 

вместе со своим ребенком, они узнают о некоторых методах правильно-

го, эффективного взаимодействия, получат информацию по формирова-

нию и развитию конкретных умений и навыков у ребенка.  

Таким образом, при правильном построении коррекционного воз-

действия при взаимодействии педагогов и родителей (законных предста-

вителей) обучающихся с умственной отсталостью можно значительно 

повысить эффективность коррекционного воздействия, а использование 

методических рекомендаций позволит увидеть динамику изменения 

уровня сформированности познавательных учебных действий у обучаю-

щихся с умственной отсталостью. 

Литература 
1. Белопольская, Н. Л. Исключение предметов (Четвертый лишний): Мо-

дифицированная психодиагностическая методика: руководство по использова-

нию / Н. Л. Бепольская. – М., 2009. – 31 с. 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) : утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-



322 

рации от 19 декабря 2014 г. № 1599. – URL: http://fschool-6.edusite.ru/DswMedia/ 

programma-noo-obuchajushchihsja-s-umstvennojotstalostj.pdf (дата обращения: 

01.04.2021). – Текст : электронный. 

3. Методика «Обобщение понятий» (в модификации Л. Ю. Субботиной). – 

URL: https://mydocx.ru/10-116407.html (дата обращения: 01.04.2021). – Текст : 

электронный. 

4. Никуленко, Т. Г. Коррекционная педагогика : учеб. пособие для вузов / 

Т. Г. Никуленко. – М. : Феникс, 2006. – 382 с. 

5. Черемошкина, Л. В. Развитие внимания детей : попул. пособие для ро-

дителей и педагогов / Л. В. Черемошкина. – Ярославль : Акад. развития, 1997. – 

219 с. 



323 

УДК 373.25:376.4 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ПОСРЕДСТВОМ ИГР В.В. ВОСКОБОВИЧА 

Кузнецова Юлия Валерьевна, студентка 1 курса магистратура, заочное 

отд., Уральский государственный педагогический университет; 620017, 

Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; super.ulia96@yandex.ru. 

Научный руководитель: Христолюбова Людмила Викторовна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры теории и методики обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, Уральский государственный 

педагогический университет, г. Екатеринбург, Россия. 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема реализации психологи-

ческого потенциала математического образования дошкольников с задержкой пси-

хического развития (ЗПР) в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Особое внимание уделяется игровым технологиям в системе коррекции нарушений 

у дошкольников с ЗПР. Среди авторских развивающих игр выделяется группа игр, 

разработанных и произведенных компанией «Развивающие игры Воскобовича».  

Ключевые слова: дошкольники; элементарные математические представления; 

развитие математических представлений; начальное обучение математике; сказ-

ки; развивающие игры; задержка психического развития; ЗПР; дети с задержкой 

психического развития. 

FORMATION OF ELEMENTARY  
MATHEMATICAL REPRESENTATIONS IN PRESCHOOLERS  

WITH DELAYED MENTAL DEVELOPMENT  
THROUGH V.V. VOSOBOVICH’S GAMES 

Kuznetsova Yulia Valerievna, 1
st
 year Master’s Degree Student, Absentee, 

Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Scientific adviser: Khristolyubova Lyudmila Viktorovna, Candidate of Phi-

lology, Associate Professor of the Department of Theory and Methods of 

Teaching People with Disabilities, Ural State Pedagogical University, Ekate-

rinburg, Russia. 

Abstract. The article examines the current problem of realizing the psychological po-

tential of mathematical education of preschoolers with delayed mental development 

(CPR) in the conditions of preschool educational institution. Particular attention is paid 

to gaming technologies in the system of correction of violations in preschoolers with 

CPR. Among the author’s developing games stands out a group of games developed 

and produced by the company “Developing Games of Voskobovich”. 

Keywords: preschoolers; elementary mathematical representations; development of 

mathematical concepts; initial training in mathematics; fairy tales; educational games; 

impaired mental function; children with mental retardation. 



324 

Дети, живущие в современную эпоху инновационных технологий, 

нуждаются в особом развитии, поэтому так важно формировать математи-

ческие представления начиная с дошкольного возраста. Однако математи-

ческое развитие не может сводиться только к арифметическому счету, из-

мерению, вычислению. Согласно ФГОС ДО и требованиям общества необ-

ходимо, чтобы дошкольники умели ориентироваться в окружающей их 

действительности, правильно оценивали ситуации, с которыми им прихо-

диться сталкиваться в повседневной жизни и. соответственно, принимали 

достаточно самостоятельное решения [5]. Проходя обучение математике в 

дошкольный период, дети опираются на элементарные знание и представ-

ления в общении со своими сверстниками. В итоге они приобретают зна-

ния, которые в дальнейшем служат фундаментом в их обучении. 

Особого внимания в этом аспекте требуют дошкольники с задерж-

кой психического развития (ЗПР), для которых характерны повышенная 

утомляемость, истощаемость, кратковременная память, снижение позна-

вательной активности, отставание в развитие мышления, недостаточная 

сформированность навыков самообслуживания. В связи с особенностями 

мышления у детей ЗПР нарушена динамика мыслительных процессов, 

вследствие чего они слабо владеют навыками классификации и обобще-

ния. Дети с ЗПР испытывают затруднения в установлении причинно-

следственных связей и отношений между предметами и явлениями, труд-

ности в формировании тонких дифференцировок, что связано с инертно-

стью нервных процессов.  

Одна из основных целей коррекционно-педагогического воздействия в 

познавательной деятельности детей ЗПР в процессе их подготовки к обу-

чению грамоте является развитие математических представлений. По мне-

нию многих психологов, математическое развитие у дошкольников с 

нарушениями в развитии является сложным процессом и должно включать 

формирование взаимосвязанных и взаимообусловленных представлений о 

форме, пространстве, величине, времени, количестве, их свойствах и от-

ношениях, которые необходимы для дальнейшего развития ребенка с ЗПР. 

В силу низкого уровня сформированности у них математической деятель-

ности, одним из направлений образования является поиск эффективных 

путей формирования элементарных математических представлений. 

Основной целью в этом направлении будет научить ребенка-

дошкольника учиться с интересом и удовольствием, что является важней-

шей задачей образования. Для дошкольников – это игровая деятельность. 

Обучая детей в процессе игры, надо стремиться к тому, чтобы радость от 

игровой деятельности постепенно перешла в радость учения [4]. Особое 

место в системе обучения и коррекции занимают игровые технологии. 

Среди авторских развивающих игр можно выделить группу игр, раз-

работанных и произведенных компанией «Развивающие игры Воскобови-

ча». Все игры систематизированы, на их основе создана технология интел-

© Кузнецова Ю. В., 2021 
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лектуально-творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты 

игры» [2]. Технология «Сказочные лабиринты игры» – это модель разви-

вающего обучения дошкольников, где игры используются поэтапно, с по-

степенным усложнением образовательного материала. Игры В. В. Воско-

бовича успешно внедрены в программы Основного и дополнительного 

образования и заслужили одобрения педагогов-дефектологов, официально 

рекомендованы для использования в ДОО. Данные игры известны во мно-

гих странах, а именно в Израиле, Франции, Германии и Америке. Игры 

В. В. Воскобовича – это одно из средств, развивающих математические 

представления дошкольников. Замечено, что дети, обучающиеся по техно-

логии В. В. Воскобовича как в детских садах, так и дома, имеют высокую 

готовность к школе [2], что так необходимо для детей с ЗПР. 

Элементы технологии «Сказочные лабиринты игры» активно ис-

пользуют нами в работе с детьми, имеющими ЗПР, на занятиях по 

ФЭМП. Развивающие игры Воскобовича подбираются с учетом основной 

темы занятия, а также используются при индивидуальной или фронталь-

ной работе по закреплению необходимых знаний, умений и навыков.  

В работе используется следующие игры и пособия: «Коврограф Лар-

чик», Квадрат Воскобовича двухцветный/четырехцветный», «Змейка»,» 

Чудо-Крестик 1,2,3», «Чудо-Цветик», «Геоконт Малыш», «Шнур-

Затейник», «Прозрачный квадрат», «Прозрачная цифра», «Лепестки Лар-

чик», «Математические корзинки 10», «Счетовозик», «Кораблик Брызг-

Брызг», Кораблик Буль-Буль Ларчик», «Игровизор». Использование разви-

вающих игр Воскобовича в педагогическом процессе позволяет перейти от 

привычных занятий с детьми к познавательной игровой деятельности. В 

этих играх заложен огромный творческий потенциал, они вариативны и 

многофункциональны. 

Обучение дошкольников в этом случае носит наглядно-действенный 

характер, поэтому все математические понятия дети усваивают в процес-

се активной деятельности: в играх, действуя с разнообразными пособия-

ми В. В. Воскобовича, наблюдая за действиями педагога, выполняя гра-

фические задания (рисование, обводка по шаблону, раскрашивание, 

штриховка) и упражнения по конструированию и моделированию (из 

элементов геометрических фигур, из деталей конструктора). Детям с ЗПР 

предлагаются предметные модели, предметно-схематические модели и 

графические модели. 

Сказка является универсальным средством в воспитании и развитии 

детей дошкольного возраста. Увлекательные фантастические истории и 

необычные персонажи, которые создаются с помощью игр В. В. Воскобо-

вича на занятиях по ФЭМП, помогают детям не только познакомиться с 

математикой, но и окунуться в мир фантазии и волшебства. Поэтому осо-

бое внимания обращается на решение сказочных математических задач и 

сочинение новых сказок. Воспринимая сказку, дети пытаются помочь ге-
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роям преодолеть препятствия, с которыми они сталкиваются, и становятся 

соучастниками в происходящим, привлекаются к решению задач на логи-

ческое мышление и смекалку, опираются на математические знания. Под-

бор занимательных сказок позволяет детям реализовать умственный и 

творческий потенциал. С проблемной ситуации сказки начинается процесс 

размышления. Осознание трудностей, невозможность разрешить их при-

вычным путем, побуждают ребенка к активному поиску новых средств и 

способов решения задачи, что открывает им мир математики. 

Для того чтобы решить поставленную в сказке проблему, необходи-

мо разделить работу педагога и ребенка. Работа педагога предполагает 

создание проблемной ситуации в математической сказке, формулировку 

проблемы, управление поисковой деятельностью детей, поведение ито-

гов. Работа детей включает в себя принятие проблемной ситуации, само-

стоятельный поиск проблемы, подведение итогов. 

В заключение следует подчеркнуть, что развивающие игры 

В. В. Воскобовича разнообразны по своему содержанию, целевому назна-

чению и возрастным возможностям и являются важным средством коррек-

ционно-развивающей работы с детьми ЗПР дошкольного возраста. Данные 

игры способствуют не только введению, закреплению, конкретизации зна-

ний детей о величинах, геометрических фигурах и цветах, но и развитию 

связной речи, всех свойств ума, стимулированию познавательной активно-

сти и формированию учебно-познавательной деятельности детей с ЗПР на 

занятиях по формированию элементарных математических представлений. 

Литература 
1. Афонькина, Ю. А. Развитие познавательных способностей у старших 

дошкольников с задержкой психического развития на этапе прешкольного обра-

зования / Ю. А. Афонькина, Н. В. Колосова. – М., 2016. – С. 12-18. 

2. Воскобович, В. В. «Сказочные лабиринты, игры». Игровая технология 

интеллектуального творческого развития детей / В. В. Воскобович, Н. А. Мудова, 

Е. Д. Файзуллаева [и др.]. – СПб., 2017. 

3. Воскобович, В. В, Развивающие игры Воскобовича : сборник методиче-

ских материалов / В. В. Воскобович, Л. С. Вакуленко. – М., 2015. 

4. Касабуцкий, Н. И. Давайте поиграем: Мат. Игры для детей 5-6 лет : кн. 

для воспитателей дет. сада и родителей / Н. И. Касабуцкий, Г. Н. Скобелев, 

А. А. Столяр, Т. М. Чеботаревская ; под ред. А. А. Столяра. – М. : Просвещение, 

1991. – 53 с. 

5. Леушина, А. М. Формирование элементарных математических пред-

ставлений у детей дошкольного возраста / А. М. Леушина. – М., 1984. – 358 с. 



327 

УДК 376.42 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ  
ДЕТЯМ С АУТИЗМОМ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

Кузьмицкая Марина, логопед; Кипр, г. Лимассол; 

ru.workinprogress@gmail.com. 

Костюк Анна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры логопедии и клиники дизонтогенеза, Институт специального 

образования, Уральский государственный педагогический университет; 

620017, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26.  

Аннотация. Работа посвящена важной проблеме реализации раннего вмешатель-

ства при работе с детьми раннего возраста с расстройствами аутистического 

спектра (далее РАС) в он-лайн режиме. Раскрывая значимость работы над обуче-

нием базовым навыкам детей с РАС в возрасте до 48 месяцев, то есть в сензитив-

ные период развития, авторы подчеркивают сложность работы в условиях соци-

альной изоляции. В статье приводятся отечественные и зарубежные исследова-

ния, в которых говорится об эффективности реализации программ раннего вме-

шательства при обучении раннего возраста с расстройствами аутистического 

спектра в режиме он-лайн. Авторы описывают несколько моделей такой работы. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения расстройства 

аутистического спектра (далее – РАС), несмотря на сложность диагно-
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стики этого расстройства в раннем возрасте, проявляются очень рано, 

еще на первом году жизни ребенка
1
.  

Соблюдение требований социального дистанцирования серьезно по-

влияло на все общество, в том числе на жизнь семей, воспитывающих 

детей с РАС. В жизни многих из них произошли резкие изменения, кото-

рые вызвали необходимость поведенческого вмешательства. Необходи-

мость соблюдения требований минимизации социальных контактов, со-

циальной изоляции людей привела к сокращению либо полному прекра-

щению занятий в специализированных центрах и на дому, а также к пре-

кращению работы в групповом формате и т. д. Соблюдение этих требо-

ваний привело к разрушению привычной рутины в семьях, воспитываю-

щих детей с расстройствами аутистического спектра. 

Зарубежные и отечественные исследования показали, что проявле-

ния расстройств аутистического спектра наблюдаются с раннего возрас-

та. Ранний возраст является сензитивным периодом для развития ребен-

ка. Наиболее эффективное вмешательство, которое включает в себя рабо-

ту по развитию социального внимания, поведенческих навыков в соот-

ветствующие онтогенетические сроки, у детей с подозрением на рас-

стройства аутистического спектра является эффективным с самых ранних 

этапов развития ребенка. Основываясь на представлениях Л. С. Выгот-

ского о закономерностях нормального и отклоняющегося развития, на 

литературных данных, выбор ESDM для ранней интервенции является 

оправданным, так как основывается на работе с ребенком в естественной 

среде в повседневной жизни (что обеспечивает быстрое формирование 

стимульного контроля). Обучение родителей также обеспечивает воз-

можность, практически, постоянной коррекционной работы. 

Известно, что при планировании работы по раннему вмешательству 

наиболее важным является обучение близких ребенка с РАС способам 

подкрепления инициативы ребенка в деятельности и в общении, страте-

гиям следования и присоединения, а также обучениям невербальным и 

вербальным навыкам в онтогенетической последовательности. Такое 

обучение возможно проводить не только с офлайн-режиме, но и в ди-

станционном, что обеспечивает своевременность коррекционной работы. 

Существуют исследования, показывающие эффективность дистан-

ционного поведенческого вмешательства в разных форматах. 

L. A. Vismara, G. S. Young, A. C. Stahmer, E. M. Griffith, S. J. Rogers в 

2005 году сравнили дистанционное обучение и обучение в режиме реаль-

ного времени при подготовке педагогов для реализации Денверской мо-

дели раннего вмешательства для детей с расстройствами аутистического 

спектра (ESDM). Анализируя полученные результаты, авторы показали 

одинаковую эффективность обоих способов обучения и педагогов, и ро-

                                                           
1 https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders. 
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дителей. Ими отмечено, что родители более умело внедрили модель по-

сле такого обучения. 

L. A. Vismara, G. S. Young, S. J. Rogers в 2012 году было опублико-

вали исследование эффективности программы вмешательства продолжи-

тельностью 12 часов в неделю, которая была реализована с использова-

нием телемедицинских технологий в девяти семьях, воспитывающих де-

тей раннего возраста с РАС. Авторы отмечают, что все родители научи-

лись использовать обучающие моменты для развития у детей спонтанно-

го речевых реакций и навыков подражания, а также выразили удовлетво-

ренность поддержкой своей деятельности. L. A. Vismara, G. S. Young, 

S. J. Rogers указывают на потенциал технологии, помогающей родителям 

понимать и чаще использовать методы раннего вмешательства в повсе-

дневном общении с детьми с расстройствами аутистического спектра. 

Исследование, опубликованное в 2016 году S. Lindgren, D. Wacker, 

A. Suess, K. Schieltz, K. Pelzel, T. Kopelman, J. Lee, P. Romani, D. Waldron 

также показало, эффективность поведенческого вмешательства при работе 

с нежелательным поведением у маленьких детей с аутизмом и другими 

нарушениями развития. Участниками исследования были 107 детей с 

аутизмом или другими нарушениями развития нервной системы (анализ 

результатов был проведен для 94 детей, которые завершили поведенческое 

вмешательство). Авторы сравнили данные о результатах и затратах на 

внедрение прикладного анализа поведения для снижения нежелательного 

поведения, используя 3 модели предоставления услуг: поведенческая тера-

пия на дому, дистанционная поведенческая терапия (с помощью сервиса 

телемедицины) на базе клиники и дистанционная поведенческая терапия (с 

помощью сервиса телемедицины) на дому. Они показали, что все модели 

работы с нежелательным поведением продемонстрировали успешность, 

так как родители прошли обучение проведению функционального анализа 

и тренингу функциональной коммуникации. Среднее процентное сниже-

ние проблемного поведения составляло, по данным авторов, более 90% во 

всех трех группах после поведенческого вмешательства. Родители давали 

высокую оценку приемлемости вмешательства для всех трех моделей. 

Таким образом, существуют исследования, подтверждающих эффек-

тивность работы в области раннего вмешательства с детьми с РАС с по-

мощью дистанционных телекоммуникационных технологий. 

В настоящее время  успешно реализуется модели работы, в которой 

близкие клиента выступают как педагоги. Такая модель в настоящее время 

успешно используется нами при работе по ESDM, при введении PECS, при 

установлении руководящего контроля в естественной среде (дома), при 

обучении взаимодействию с братьями и сестрами, и любым другим навы-

кам, которые могут быть сформированы дома. В этой модели родителю, 

предоставляется программа и протоколы игр и специалист, который будет 

обучать близких и курировать занятия в течение 3 часов в неделю. Обуче-
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ние близких ребенка с РАС проводится с помощью телекоммуникацион-

ных технологий, в том числе, с использованием видеомоделирования. В 

назначенное время специалист, курирующий занятия, и родители ребенка 

связываются через удобную платформу. Специалист видит и слышит все 

происходящее, имеет возможность вовремя вмешаться и уточнить дей-

ствия родителей, а также своевременно подкрепить их правильные дей-

ствия. Взрослые реализующие протоколы вмешательства и игры надевают 

наушники, чтобы комментарии специалиста не были слышны ребенку. 

Основываясь на представлениях Л. С. Выготского о закономерно-

стях нормального и отклоняющегося развития, на литературных данных, 

выбор для дистанционного формата работы для ранней интервенции яв-

ляется оправданным, так как основывается на работе с ребенком c РАС в 

естественной среде в повседневной жизни. Обучение родителей также 

обеспечивает практически постоянную работу с ребенком. 
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ного обучения в рамках образования лиц с ограниченными возможностями по слу-

ху. Описаны проблемы, которые являются трудностями в качественном освоении 

программным содержанием детьми дошкольного возраста с нарушением слуха.  
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Abstract. The article is devoted to a brief review of the identified problems of distance 

learning in the education of persons with hearing impairment. The problems that are 

difficulties in the qualitative development of program content by preschool children 

with hearing impairment are described. 
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Сфера образования на сегодняшний день кардинально изменилась. 

Изменились в связи с тем, что в мире наблюдается и происходит ситуа-

ция, связанная с распространением COVID-19. Важно понимать, что из-

менения в мире повлияли на изменения во всех сферах жизни человека, в 

частности в образовании. Образование претерпевает серьезные измене-

ния, которые не всегда влияют на развитие ребенка положительно. 

Образование и образовательный процесс лиц с ограниченными воз-

можностями, увы, также подверглись изменениям. Дистанционное обу-

чение организовывалось и реализовывалось в образовательных организа-

циях: дошкольные образовательные организации и в организациях, реа-

лизующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  

© Кулешова Е. А., 2021 

mailto:katia.culeshova@yandex.ru


333 

Что предполагается под дистанционным обучением? Какие задачи 

ставит перед собой данное обучение? Как трактуется понятие «дистанци-

онные образовательные технологии»?  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ста-

тья 16 трактует дистанционные образовательные технологии так, что это 

технологии, которые реализуются в основном через информационно-

коммуникационные сети при опосредованном взаимодействии обучаю-

щегося и педагогических работников. Дистанционное образование – об-

разование, предполагающее взаимодействие на расстоянии, без контакта 

«глаза в глаза» между обучающимся и педагогом [2].  

Как реализуется дистанционное обучение в образовательном про-

цессе дошкольной образовательной организации? 

Донесение в доступной форме для родителей (законных представите-

лей) необходимый материал по развитию и образованию ребенка с целью 

организации обучения в рамках домашних условий. Данное взаимодей-

ствие осуществляется через создание обучающих видеофрагментов, орга-

низацию консультаций в режиме онлайн; посредством общения через со-

циальные сети. Взаимодействие с обучающимися дошкольной образова-

тельной организации осуществляется посредством создания педагогом 

тематических заданий, видеофрагментов с участием педагогов, занятий в 

режиме онлайн. 

Естественно, в силу развития общества, дистанционное обучение 

главенствует, но в рамках специального (коррекционного) образования 

недостатков больше, чем преимуществ, в частности в образовании лиц с 

ограниченными возможностями по слуху.  

Слух и слуховое восприятие, внимание играет огромную роль в по-

знавательном и речевом развитии ребенка. Ребенок с нормой слуха вос-

принимает речь взрослых, подражает ей и затем учится самостоятельно 

говорить. Восприятие речи взрослого позволяет знакомиться ребенку с 

окружающим миром, познавать окружающую действительность, усваивать 

язык. Слух позволяет контролировать собственную речь и производить 

сравнение и анализ с речью других, то есть усваивать правильное звуко-

произношение, лексико-грамматические средства языка, что впоследствии 

позволяет осваивать и овладевать навыком чтения и письма [1]. 

В случае, когда отмечается нарушение слуха, овладение всем выше-

перечисленным затруднено, поэтому детям с нарушением слуха необхо-

дима специализированная помощь, помощь специалистов.  

Дети с ограниченными возможностями по слуху являются категорией 

детей, которой необходим педагог или родитель (законный представитель), 

сидящий около него при любом взаимодействии. В любой деятельности 

ребенку с нарушением слуха необходимо «оречевление» материла. Данный 

момент, в условиях дистанционного обучения, не всегда может быть со-

блюден и реализован. Речевая среда, в которой находится ребенок с нару-
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шением слуха, помогает ему осваивать социальные нормы, социальные 

роли и взаимодействовать с педагогами и сверстниками с помощью речи. 

Положительным является то, что если в семье ребенка с нарушением слу-

ха, слышащие родители (законные представители), которые создают такую 

среду. Другой вопрос, что в семьях, у которых нарушение слуха наслед-

ственного характера, создание такой речевой среды бывает невозможным.  

Создание обучающих видеофрагментов педагогом для детей с нару-

шением слуха требуют создания особых условий и освоение педагогом 

обучающих курсов по использованию компьютерных возможностей. 

Важно понимать, что создание видеофрагментов требует четкость в ин-

струкциях, в умении заинтересовать обучающегося на протяжении всего 

видеофрагмента, в подборе наглядного материала, который будет «чи-

таться» ребенком правильно и верно. Также важно знать и понимать тех-

ническую сторону создания видеофрагмента, иметь программное обеспе-

чение, позволяющее создавать качественный обучающий материал.  

В рамках образовательной организации коррекционный процесс 

происходит непрерывно в разных видах деятельности, в рамках домаш-

него освоения материала – наблюдаются трудности, поскольку родители 

(законные представители) в силу занятости не могут уделять ребенку то 

внимание и взаимодействие коррекционной направленности, что проис-

ходит непосредственно в дошкольной образовательной организации. Ро-

дители (законные представители) действительно вкладывают в ребенка с 

нарушением слуха, организовывают занятия и стараются помочь в освое-

нии необходимого материала, но этого оказывается недостаточно.  

Проблема контроля усвоения материала является также актуальной в 

процессе дистанционного обучения. Педагог в рамках своей деятельно-

сти в процессе очного обучения может организовать и провести монито-

ринг, после которого, проанализировав ситуацию, создать такие условия, 

в которых ребенок с нарушением слуха освоит необходимый объем ин-

формации и речевого материала. В процессе дистанционного обучения, 

заочно, контроль осуществить достаточно трудно.  

Самым важным недостатком в дистанционном обучении, в рамках об-

разования лиц с ограниченными возможностями по слуху, является невоз-

можность или некачественное развитие слухового восприятия, которое так 

важно для развития обучающегося с нарушением слуха. Слуховое воспри-

ятие и его развитие является ведущей задачей коррекционно-

образовательного процесса ребенка дошкольного возраста с нарушением 

слуха. Соотнесение звука и образа, значения, понимание речевых высказы-

ваний и оборотов – является неотъемлемым и важным в развитии ребенка. 

Таким образом, дистанционное обучение в рамках образования детей 

с нарушением слуха, является дополнительным способом взаимодействия 

к организации и реализации образования в очной форме. Организация кор-

рекционно-образовательного процесса обучающихся с нарушением слуха 
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требует создания особых условий, которые не могут реализоваться в рам-

ках только обязательного использования дистанционного обучения. 
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Перед образовательной организацией ГБДОУ детский сад № 83 встает 

актуальная задача – формирование ранних профессиональных устремле-
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ний ребенка с ОВЗ как сознательного смыслового выбора сферы профес-

сиональной деятельности. Для выполнения которой необходима организа-

ция ознакомления с трудом взрослых и с окружающим миром профессий 

дошкольников с ОВЗ. Организацией создана предметно-пространственная 

образовательная среда на стыке традиций и современности, с использова-

нием потенциала игры и коррекционно-развивающих технологий. 

Для выполнения этой задачи педагоги используют ведущую игровую 

деятельность дошкольников – сюжетно-ролевую игру. Основой сюжетно-

ролевой игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая за-

ключается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и выполняет ее 

в созданной им самим игровой обстановке (Л. Б. Баряева, А. Зарин). Одна 

из ее характерных черт – самостоятельность детей, которые сами выбира-

ют тему игры, определяют ее последовательность, решают, как станут рас-

крывать роли, где развернут игру и т. д. В этой игре ребенок показывает 

свое отношение к тому событию, которое разыгрывает. По мнению многих 

авторов (Е. А. Янушко, О. С. Никольской, К. С. Лебединской, 

М. М. Либлинг, Е. Р. Баенской, Л. Б. Баряевой, Д. В. Зайцева), у детей, 

имеющих аутизм или задержку психического развития, сюжетно-ролевая 

игра самостоятельно не формируется. У детей возникают сложности с 

усвоением опыта окружающих взаимоотношений и переносом его в игру. 

При диагностике игровой деятельности, которую проводили мы в 

комбинированной группе по методике, описанной в учебно-

методическом пособии Л. А. Баряевой, А. Зарин «Обучение сюжетно-

ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития», у детей с 

аутизмом и ЗПР были выявлены следующие результаты: отмечается «за-

стревание» на предметно-манипулятивной деятельности. В содержании 

игры не прослеживается целенаправленности игры, разнообразия сюже-

тов. Дошкольники с ЗПР не смогли поставить игровую цель и задачу. 

Дети, владеющие речью, не используют ее в игре. Роли дети не понима-

ли, возникали сложности во взаимодействии со сверстниками. Без уча-

стия взрослого сюжетно-ролевая игра не возникала. 

Нами было предложено обучение сюжетно-ролевой игре дошколь-

ников с аутизмом и ЗПР старшего и подготовительного возраста с помо-

щью применения средств альтернативной коммуникации, а именно визу-

альной поддержки в виде карточек с АДК, кубиков-пиктограмм Л. Б. Ба-

ряевой и кубика с изображениями тематик и книга социальных историй 

по профессиям этих тематик, театрализации подходящего стихотворного 

материала (И. Г. Вечканова). Выбор кубика обусловлен сложностью ре-

бенка самостоятельно определить свое предпочтение в игре. 

Мы выделили 6 профориентационных тематик, таких как «Поликли-

ника», «Магазин», «Строительство», «Салон красоты», «Транспорт», 

«Ресторан». 
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Была проведена предварительная работа: посещение медицинского 

кабинета в дошкольном учреждении; презентация «Путешествие на строй-

ку»; посещение родителей с детьми – торговых центров, магазинов, салона 

красоты, ресторана; показ мультфильма «Такой разный транспорт». Лого-

педом были созданы 6 индивидуальных книг социальных историй. 

В процессе игры, например, ребенок бросал кубик. После того, как 

выпадала определенная тематика, логопед уточнял у ребенка, нравится 

ли ему этот выбор. Если ребенку не понравился выбор, он перебрасывал 

заново. Таким образом, определялись предпочтительные игровые темы 

ребенка. 

После того как ребенок давал понять, что выбор ему интересен, сов-

местно с педагогом, открывал книгу социальных историй с таким же 

большим изображением данной тематики на обложке. В книге в форме 

закладок были изображения профессий данной сферы. На самой странице 

были приклеены ленты для липучек. Специалист предлагал коробочку, в 

которой были карточки с выполнением определенных действий данной 

профессии. Ребенок с помощью педагога выбирал карточку и приклеивал 

ее на страницу. Взрослый с помощью игрового набора демонстрировал 

ребенку это действие. После чего ребенку предлагалось повторить это 

действие. Когда ребенок овладевал этим навыком, педагоги брали следу-

ющую картинку с действием этой же профессии. Таким образом, форми-

ровалось представление ребенка о разнообразии сюжетов игры одной 

профессии, о целенаправленности игры. Постепенно вводились предме-

ты-заместители, визуально похожие на замещающий предмет. По мере 

овладения данного навыка ребенку предлагалось самостоятельно выбрать 

предмет-заместитель и использовать его по назначению.  

В процессе обучения у каждого ребенка появилась своя предпочита-

емая игровая тема. Формировалось понятие «роли»: дети с помощью ви-

зуальной поддержки могли самостоятельно выбрать роль, затем сюжет 

игры, который меняли, расширяли. Продолжительность самостоятельной 

игры увеличивалась. Педагог вводил ролевые высказывания. Каждую 

фразу, выделяя интонацией, показывая ребенку важность эмоционально-

го окраса своей речи. Проходило обучение интонированию, речевому 

сопровождению своей роли, своих действий.  

Особое место в обучении сюжетно-ролевой игре заняло взаимодей-

ствие со сверстниками. У детей с аутизмом потребности в общении в нача-

ле обучения не возникало. Было крайне сложно обратить их внимание на 

другого ребенка, включенного в игру. На это ушло гораздо больше време-

ни, нежели на обучение взаимодействия детей с ЗПР, которые охотно шли 

на контакт, выражали положительные эмоции в совместной игре.  

Результаты обучения сюжетно-ролевой игре дошкольников с аутиз-

мом и ЗПР в комбинированной группе с помощью средств альтернатив-

ной коммуникации следующие: 
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– появились предпочитаемые игровые темы; 

– возникло разнообразие содержания игры, замысла; 

– стала прослеживаться целенаправленность игры; 

– появилось ролевое высказывание и взаимодействие со сверстника-

ми; 

– длительность игры увеличилась, как самостоятельной, так и сов-

местной; 

– повысился интерес к различным видам дидактических игр; 

– дети стали принимать участие в распределении ролей. 

– дети начали следовать правилам игры. 

Развитие положительного эмоционального отношения ребенка к ми-

ру профессий, раскрытие потенциальных способностей и задатков лично-

сти ребенка к различным видам профессий проходило через формирова-

ние у ребенка осознанного понимания роли труда для благополучия жиз-

ни человека. Можно было констатировать наличие у детей с ЗПР устой-

чивого познавательного интереса к миру профессий на основе ознаком-

ления с трудовыми процессами и видами труда в мегаполисе. 

Исходя из результатов исследования и отзывов родителей, которые 

заметили возникший интерес у детей к различным профессиям, мы счи-

таем разработанные нами коррекционно-развивающие занятия эффек-

тивными и рекомендуем их к использованию для формирования сюжет-

но-ролевой игры с целью ранней профориентацией. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены и проанализированы исследования 

различных авторов, раскрывающих проблему формирования элементарных мате-

матических представлений у детей дошкольного возраста. Определены теорети-

ческие основания и подходы к формированию элементарных математических 

представлений как у нормативно развивающихся детей, так и у детей с интеллек-

туальной недостаточностью дошкольного возраста. Рассмотрено значение и ме-

сто представлений о форме предметов в процессе формирования элементарных 

математических представлений у детей с интеллектуальной недостаточностью 

дошкольного возраста и для дальнейшего освоения учебной программы учебного 

предмета «Математика» при переходе к школьному обучению. В статье опреде-

лены закономерности развития представлений о форме предметов, а также выяв-

лена специфика их формирования, которая характерна для детей с интеллекту-

альной недостаточностью дошкольного возраста. На основе этого выделены осо-

бенности методики, которые необходимо учитывать педагогическим работникам 

в процессе воспитания и обучения детей с интеллектуальной недостаточностью в 

учреждениях дошкольного образования с целью организации эффективного обра-

зовательного процесса, содействующего развитию элементарных математических 

представлений, в частности, представлений о форме предметов. 
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Abstract. This article examines and analyzes the studies of various authors that reveal the 

problem of the formation of elementary mathematical representations in preschool chil-

dren. The theoretical foundations and approaches to the formation of elementary mathe-

matical concepts in both normatively developing children and children with intellectual 

disabilities of preschool age are determined. The article considers the significance and 

place of representations of form of objects in the process of forming elementary mathe-

matical concepts in children with intellectual disabilities of preschool age and for further 

development of the curriculum of the subject “Maths” during the transition to school edu-

cation. The article defines the regularities of the development representations of form of 

objects, and also reveals the specifics of their formation, which is characteristic of chil-

dren with intellectual disabilities of preschool age. On the basis of this, the features of the 

methodology that should be taken into account by teachers in the process of educating and 

teaching children with intellectual disabilities in preschool institutions are highlighted in 

order to organize an effective educational process that promotes the development of ele-

mentary mathematical concepts, in particular, representations of form of objects. 

Keywords: preschoolers; children’s performances; shape of objects; elementary math-

ematical representations; preschool oligophrenopedagogy; mental retardation; mentally 

retarded children; intellectual disabilities; intellectual impairment; children with intel-

lectual disabilities. 

В качестве одного из приоритетных направлений коррекционной пе-

дагогики на сегодняшний день выделяется создание оптимальных обра-

зовательных условий и совершенствование процесса воспитания и обу-

чения детей с интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста 

с целью развития максимально возможной самостоятельности и форми-

рования базовых знаний, умений и способов действий для подготовки к 

получению образования на следующей ступени. Одной из составляющих 

подготовки к школьному обучению является сформированность элемен-

тарных математических представлений. Формирование представлений о 

форме предметов является составным компонентом развития элементар-

ных математических представлений в дошкольном возрасте, важность 

которых заключается в создании базиса для правильного восприятия 

окружающей действительности. 

Психофизическое развитие детей с интеллектуальной недостаточно-

стью дошкольного возраста характеризуется различной структурой, тем-

пом, характером и индивидуальными особенностями развития каждого 

ребенка. Л. С. Выготский неоднократно утверждал, что развитие особенно-

го ребенка подчиняется тем же закономерностям, что развитие ребенка в 

норме. Таким образом, дети с интеллектуальной недостаточностью прохо-

дят тот же путь в освоении элементарных математических представлений, 

что и нормативно развивающиеся дети, при этом имея отличия во времен-
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ных промежутках, затрачиваемых на овладение теми или иными умения-

ми. При этом сам процесс формирования представлений о форме предме-

тов у детей с интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста 

имеет свою специфику. В первую очередь – это необходимость учитывать 

требования индивидуального и дифференцированного подхода к обучению 

дошкольников. В связи с этим учителя-дефектологи подбирают адаптиро-

ванный материал с учетом возможностей каждого ребенка, учитывая высо-

кую утомляемость, снижая темп работы, многократно возвращаясь к ранее 

изученному и содействуя проявлению максимально возможной степени 

самостоятельности детей с интеллектуальной недостаточностью дошколь-

ного возраста на занятиях по образовательной области «Элементарные 

математические представления» [4]. 

Важная роль в формировании представлений о форме предметов у 

детей с интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста отво-

дится игровым приемам. Как отмечает И. В. Чумакова, игровые приемы 

способствуют созданию у детей интереса и поддержанию мотивации к 

выполнению предложенных математических заданий, привлечению вни-

мания и повышению активности, а также помогают наладить сотрудни-

чество между ребенком и педагогом [7]. О важности использования игро-

вых приемов в качестве основы обучения математическим знаниям ука-

зывает Ф. Н. Блехер [2]. 

И. В. Чумакова также делает акцент на формировании способов усво-

ения общественного опыта у детей с интеллектуальной недостаточностью 

дошкольного возраста в процессе формирования элементарных математи-

ческих представлений. Затрагивая непосредственно формирование пред-

ставлений о форме предметов, учитель-дефектолог формирует у детей 

умение действовать по подражанию, повторяя действия за взрослым, по-

степенно переходя к более сложным способам усвоения опыта, требую-

щим определенного уровня развития самостоятельности. Затем ребенка 

обучают действовать по образцу, а на более поздних этапах – по словесной 

инструкции. В процессе обучения педагог комментирует каждое осу-

ществляемое действие, постепенно побуждая к этому и ребенка [7]. 

При формировании представлений о форме предметов необходимо 

помнить о тесном взаимодействии анализаторов, отсюда вытекает акту-

альность сенсомоторного развития детей с интеллектуальной недоста-

точностью дошкольного возраста. Подобным вопросом занимался 

Л. А. Венгер, предлагая систему дидактических игр и упражнений, спо-

собствующих эффективному овладению представлениями о форме, вели-

чине и цвете предметов. Он неоднократно делал акцент на том, что раз-

витие представлений о форме является основой для успешного овладения 

многими учебными предметами в школе, особенно связанными с творче-

ской деятельностью [3]. 
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Е. А. Стребелева отмечает важность организации целенаправленного 

обучения элементарным математическим представлениям, без помощи 

которого дети с интеллектуальной недостаточностью дошкольного воз-

раста не овладевают основными этапами развития наглядных форм мыш-

ления. Все задания и упражнения, направленные на усвоение представле-

ний о форме предметов, отражают свойственные ребенку виды деятель-

ности. Работа, осуществляемая педагогом в рамках каждого занятия, ха-

рактеризуется четкостью планирования, организации и опирается на зна-

ния об особенностях развития конкретных детей [6]. 

Необходимо отметить значимость поэтапной работы как основы усво-

ения материала, которая определяет восприятие формы предметов на эле-

ментарном уровне с переходом на более сложные вариации заданий с по-

вышением уровня самостоятельности. Как отмечает Н. А. Сакулина, работа 

по развитию представлений о форме предметов проводится с соблюдением 

определенных этапов. Первоначально ребенка учат воспринимать предмет 

целостно, после чего обращают внимание на его отдельные части, делая 

акцент на существенных и несущественных признаках. Задействуется дви-

гательно-осязательный анализатор, ребенок обхватывает предмет, ощупы-

вает его, проводит пальцами по контурам. После чего снова осуществляет-

ся синтез, и на финальном этапе следуют упражнения на построение из 

заданных частей [5]. Л. Б. Баряева в своих исследованиях также подчерки-

вает важность поэтапного формирования элементарных математических 

представлений как эффективного способа развития различных сторон вос-

приятия и мышления ребенка. Таким образом, поэтапная работа позволяет 

не только повлиять на качество усвоения учебного материала, но и осу-

ществлять оценку успешности овладения дошкольниками элементарными 

математическими представлениями [1]. 

На основе поэтапной модели обучения детей обследованию предме-

тов, созданной Н. А. Сакулиной [5], группой авторов разработана отдель-

ная методика. Л. А. Венгер, В. В. Колечко, З. Е. Лебедева, Р. Л. Непом-

нящая, Л. И. Сысуева [8] определяют этапы формирования представле-

ний о форме предметов. В начале работы ребенку предлагается рассмот-

реть геометрическую фигуру и назвать ее, после чего следует процесс 

обследования предмета посредством практических действий. Затем педа-

гог демонстрирует несколько таких же геометрических фигур, отличаю-

щихся по каким-то другим признакам, например, по форме или величине. 

Обращается внимание на то, что вне зависимости от изменения величины 

или цвета, геометрическая фигура не меняет свою форму. Позже осу-

ществляется нахождение предметов, близких по форме с геометрически-

ми фигурами. Предметы сравниваются между собой по форме с исполь-

зованием геометрических фигур в качестве эталона. Затем детям предла-

гается сравнить уже знакомые геометрические фигуры и определить, что 

у них общего и чем они различаются. На финальном этапе полученные 
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знания закрепляются в процессе осуществления продуктивных видов 

деятельности, таких как лепка, рисование, выкладывание аппликаций [7]. 

Таким образом, исследования, выполненные Л. С. Выготским, 

И. В. Чумаковой [7], Ф. Н. Блехер [2], Л. А. Венгером [3], Е. А. Стребеле-

вой [6], Н. П. Сакулиной [5], Л. Б. Баряевой [1], В. В. Колечко, З. Е. Лебе-

девой, Р. Л. Непомнящей, Л. И. Сысуевой [8] выступают теоретическими 

основаниями, которые являются фундаментальными при построении ра-

боты по формированию представлений о форме предметов у детей с ин-

теллектуальной недостаточностью дошкольного возраста. В связи с этим 

мы обозначаем следующие теоретические положения: положение о един-

стве законов нормального и аномального развития ребенка (Л. С. Выгот-

ский); положение о поэтапном формировании способов усвоения обще-

ственного опыта; положение о сенсорном развитии ребенка как основе 

формирования представлений о форме предметов (Л. А. Венгер); поло-

жение о поэтапном формировании представлений о форме предметов 

(Л. Б. Баряева, Л. А. Венгер, В. В. Колечко, З. Е. Лебедева, Р. Л. Непом-

нящая, Н. П. Сакулина, Л. И. Сысуева). 
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Аннотация. Работа посвящена проблеме изучения сформированности коммуни-

кативных навыков дошкольников с умственной отсталостью. В статье представ-

лены результаты исследования, заключающиеся в том, что дети дошкольного 

возраста с умственной отсталостью имеют отличительные особенности в овладе-

нии коммуникативными навыками. Практическое исследование проводилось на 

базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

детский сад комбинированного вида № 203. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Избира-

телей, 17. В группе детей с умственной отсталостью, обучаются 7 человек, из них 

5 мальчиков и 2 девочки. Группа неоднородна, поскольку каждый ребенок имеет 

свои индивидуальные особенности как в познавательной деятельности, так и в 

эмоционально-личностной сфере. Речевая недостаточность наблюдается у всех 

детей. В констатирующем эксперименте приняли участие 6 детей. Трое из них 

входили в контрольную группу и трое – в экспериментальную. Возраст детей  

6-7 лет. Особенности коммуникативных навыков выявлялись с помощью таких 

методик, как методика Н. Л. Белопольской «Азбука настроений» (игра «Пась-

янс»), методика Е. А. Екжановой и Е. А. Стребелевой «Покажи картинку», мето-

дика В. М. Орловой «Подели игрушки», методика М. Я. Басова «Схема наблюде-

ния навыков общения». В ходе констатирующего эксперимента был проведен 

анализ результатов исследования, в котором было выявлено,что дети из экспери-

ментальной группы имеют хуже результаты, чем дети из контрольной группы. 

Исходя из этого, был сделан вывод о том, что должна быть реализована коррек-

ционная работа с детьми из экспериментальной группы по развитию и формиро-

ванию коммуникативных навыков. Данная статья заинтересует всех лиц, которые 

вскоре получат или уже имеют специальное (дефектологическое) образование. 

Ключевые слова: констатирующие эксперименты; диагностические методики; 

коммуникативные навыки; экспериментальные группы; контрольные группы; 

дошкольники; психолого-педагогические характеристики; дошкольная олигофре-

нопедагогика; умственная отсталость; умственно отсталые дети; нарушения ин-

теллекта; интеллектуальные нарушения; дети с нарушениями интеллекта. 
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Abstract. The paper is devoted to the problem of studying the formation of communi-

cation skills of preschool children with mental retardation. The article presents the re-

sults of the study, which consist in the fact that preschool children with mental retarda-

tion have distinctive features in mastering communication skills. The practical study 

was conducted on the basis of the Municipal budget preschool educational institution-

kindergarten of the combined type No. 203. Address: Ekaterinburg, Izbiratelei, 17. In 

the group of children with mental retardation, 7 people are trained, including 5 boys and 

2 girls. The group is heterogeneous, since each child has its own individual characteris-

tics both in cognitive activity and in the emotional and personal sphere. Speech insuffi-

ciency is observed in all children. 6 children took part in the ascertaining experiment. 

Three of them were in the control group and three were in the experimental group. The 

age of children is 6-7 years. The peculiarities of communication skills were identified 

using such methods as the method of N. L. Belopolskaya “ABC of moods” (the game 

“Solitaire”), the method of E. A. Ekzhanova and E. A. Strebeleva “Show a picture”, the 

method of V. M. Orlova “Podeli toys”, the method of M. Ya. Basov “Scheme of obser-

vation of communication skills”. During the ascertaining experiment, an analysis of the 

results of the study was conducted, in which it was revealed that children from the ex-

perimental group have worse results than children from the control group. Based on 

this, it was concluded that correctional work with children from the experimental group 

on the development and formation of communication skills should be implemented. 

This article will be of interest to all persons who will soon receive or already have a 

special (defectological) education. 

Keywords: ascertaining experiments; diagnostic techniques; communication skills; 

experimental groups; control groups; preschoolers; psychological and pedagogical 

characteristics; preschool oligophrenopedagogy; mental retardation; mentally retarded 

children; intellectual disabilities; intellectual impairment; children with intellectual 

disabilities. 

Исследователи, проявляющие интерес к теме коммуникативных спо-

собностей (Г. М. Дульнев, А. П. Конова, А. Р. Лурия, В. Г. Петрова), под-

черкивали, что эти способности детей с нарушением интеллекта форми-

руются по такой же линии развития, по какой и дети с интеллектуальной 

нормой, но с заметным отставанием и содержат определенные особенно-

сти [1, c. 716]. 

У детей с интеллектуальными нарушениями, уже с первых дней 

жизни прослеживается снижение интереса к окружающему, безразличие 

и общая патологическая инертность. Это приводит к затруднениям фор-

мирования первичной потребности детей в общении. 

На основе изучения теоретических основ проблемы формирования 

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью было подготовлено и реализовано обследование этих навы-

ков. 

Исследование коммуникативных навыков у детей дошкольного воз-

раста с нарушениями интеллекта проводилось на базе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад 

комбинированного вида № 203. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Избирате-

© Мелкозерова О. И., 2021 
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лей, 17. В детском саду обучается 70 детей, так же функционирует 

6 групп – из них 4 группы дети с задержкой психического развития, 

1 группа дети с легкой умственной отсталостью (разновозрастная группа 

детей), 1 группа общеобразовательная. 

В интересующей нас группе, в группе детей с умственной отстало-

стью, обучаются 7 человек, из них 5 мальчиков и 2 девочки. Группа не-

однородна, поскольку каждый ребенок имеет свои индивидуальные осо-

бенности как в познавательной деятельности, так и в эмоционально-

личностной сфере. Речевая недостаточность наблюдается у всех детей. 

В констатирующем эксперименте приняли участие 6 детей. Трое из 

них входили в контрольную группу и трое – в экспериментальную. Воз-

раст детей – 6-7 лет. 

Целью практической части работы является изучение сформирован-

ности коммуникативных навыков у дошкольников с интеллектуальными 

нарушениями. 

Констатирующий эксперимент включал в себя несколько этапов: 

1 этап: подготовительный; 

2 этап: основной. 

Подготовительный этап включал в себя: 

– сбор анамнестических данных об особенностях развития дошколь-

ников с умственной отсталостью: семейное благополучие, наличие сома-

тических заболеваний, сформированность ВПФ, знаний, умений, навы-

ков, а также уровень развития речи и ее коммуникативной составляющей, 

индивидуальные особенности ребенка; 

– подбор диагностического инструментария; 

– определение способов установления контакта с каждым ребенком. 

Методы, которые использовались на данном этапе диагностики: изу-

чение медицинской и педагогической документации, беседы с педагогом-

дефектологом и воспитателем. 

Основной этап констатирующего эксперимента включал в себяизу-

чение умения осуществлять и поддерживать общение, адекватно исполь-

зовать способы взаимодействия в соответствии с моральным выбором, 

распознавать эмоции, сопоставлять и сравнивать настроения, а также 

выявление уровня развития понимания обращенной речи. 

Форма проведения констатирующего эксперимента: индивидуальная 

и групповая. 

Нами была предоставлена психолого-педагогическая характеристика 

контрольной и экспериментальной групп детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью на основе наблюдения за детьми во время соб-

ственных занятий, занятий дефектолога, во времяпровождения в группе 

детского сада, на прогулке, на музыкальном занятии. Также использовал-

ся метод беседы с воспитателем и учителем-дефектологом о семье ребен-

ка, о его поведении и уровне развития. Кроме этого для исследования 
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уровня высших психических функций были применены диагностические 

методики «Залатай коврик», «Найди одинаковые предметы», «Запомни 

рисунки», «Разборка и сбор матрешки», «Кому чего не достает?» 

В результате был сделан вывод о том, что дети экспериментальной и 

контрольной групп находятся примерно на одном уровне развития. 

Для конкретизации уровня сформированности коммуникативных 

навыков у дошкольников с умственной отсталостью были проведены 

диагностические процедуры с помощью таких методик, как: 

1. Методика Н. Л. Белопольской «Азбука настроений» (игра «Пась-

янс») [2, c. 2]. 

2. Методика Е. А. Екжановой и Е. А. Стребелевой «Покажи картин-

ку» [4, c. 8]. 

3. Методика В. М. Орловой «Подели игрушки» [3, c. 45-46]. 

4. Методика М. Я. Басова «Схема наблюдения навыков общения» 

[5, c. 11]. 

При проведении эксперимента были выделены следующие диагно-

стические критерии коммуникативных навыков: 

1. Умение распознавать эмоции. 

2. Сформированность понимания обращенной речи. 

3. Адекватность способов взаимодействия, соответственно мораль-

ному выбору. 

4. Умение осуществлять и поддерживать общение со сверстниками. 

Данные методик (а именно – интерпретация результатов) во время 

проведения обследования сформированности коммуникативных навыков 

были адаптированы для детей данной категории. 

После проведения всех диагностические процедур, опирающихся на 

данные различных методик, мы подвели общий итог уровней сформиро-

ванности коммуникативных навыков у  дошкольников с умственной от-

сталостью. Результаты диагностических заданий в обобщенном виде 

представлены в таблицах 1, 2 и 3. 

Таблица 1 

Сводная таблица количественных показателей по итогам  

констатирующего эксперимента (контрольная группа) 

№ 
И. Ф.  

ребенка 

Диагностические методики 

(кол-во баллов и уровень) 

Количе-

ство бал-

лов 

Обобщенный 

уровень по всем 

методикам №1 №2 №3 №4 

1 Надежда П. 15 (В) 7 (В) 6 (В) 3 (В) 31 Высокий 

2 Савелий Б. 12 (С) 5 (В) 5 (В) 2 (С) 24 Средний 

3 Родион С. 11 (С) 3 (С) 3 (С) 1 (Н) 18 Средний 
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Таблица 2 

Сводная таблица количественных показателей по итогам  

констатирующего эксперимента (экспериментальная группа) 

№ 
И. Ф. 

ребенка 

Диагностические методики 

(кол-во баллов и уровень) 
Кол-во 

баллов 

Обобщенный уро-

вень по всем мето-

дикам №1 №2 №3 №4 

1 Андрей Х. 10 (С) 3 (С) 3 (С) 2 (С) 18 Средний 

2 Дмитрий К. 10 (С) 6 (В) 3 (С) 2 (С) 21 Средний 

3 Диана Ш. 7 (Н) 1 (Н) 1 (Н) 1 (Н) 10 Низкий 

Таблица 3 

Итоговая таблица уровней сформированности навыков общения 

№ Критерии ком-

муникативных 

навыков 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Надеж

да П. 

Саве-

лий Б. 

Родион 

С. 

Андрей 

Х. 

Дмит-

рий К. 

Диана 

К. 

1 Умение распо-

знавать эмоции 
Высо-

кий 

Сред-

ний 

Сред-

ний 

Сред-

ний 

Сред-

ний 
Низкий 

2 Сформирован-

ность понимания 

обращенной 

речи 

Высо-

кий 

Высо-

кий 

Сред-

ний 

Сред-

ний 

Высо-

кий 
Низкий 

3 Адекватность 

способов взаи-

модействия, со-

ответственно 

моральному вы-

бору 

Высо-

кий 

Высо-

кий 

Сред-

ний 

Сред-

ний 

Сред-

ний 
Низкий 

4 Умение осу-

ществлять и 

поддерживать 

общение 

Высо-

кий 

Сред-

ний 
Низкий 

Сред-

ний 

Сред-

ний 
Низкий 

И
т
о

г
: 

Уровень сфор-

мированности 

коммуникатив-

ных навыков в 

целом 

Высо-

кий 

Сред-

ний 

Сред-

ний 

Сред-

ний 

Сред-

ний 
Низкий 

Для удобства обобщенные результаты исследования представлены 

на рисунке 1. 
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Рис. 1. Обобщенные результаты констатирующего эксперимента 

Из приведенных выше таблиц 1, 2, 3 и рисунка 1 мы можем увидеть, 

что у детей из контрольной группы нет низкого уровня сформированно-

сти коммуникативных навыков, в то время как у детей из эксперимен-

тальной группы низкий уровень имеет один ребенок. Однако у детей из 

экспериментальной группы не наблюдался высокий уровень навыков 

общения, хотя в контрольной группе  один ребенок с высоким уровнем 

коммуникативных способностей. Исходя из этого, мы можем сделать 

вывод о том, что дети из экспериментальной группы имеют хуже резуль-

таты, чем дети из контрольной группы. Поэтому в дальнейшем нам пред-

стоит коррекционная работа с экспериментальной группой детей по фор-

мированию коммуникативных навыков, в особенности таких, как распо-
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знавание эмоций собеседника, понимание обращенной речи, адекват-

ность способов взаимодействия, а также умение осуществлять и поддер-

живать общение со сверстниками. Для достижения результатов коррек-

ционной работа должна быть осуществлена комплексно: всеми специали-

стами и работниками дошкольной образовательной организации. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей формирования коммуни-

кативных навыков у обучающихся с умственной отсталостью на уровне началь-

ного образования. Проблемой изучения особенностей общения, формирования и 

развития коммуникативных навыков обучающихся с умственной отсталостью на 

уровне начального образования занимались Л. С. Выготский, Л. М. Шипицына, 

В. Г. Петрова, И. А. Емельянова, М. В. Вечер, Н. А. Беседина, Е. Н. Землянская и 

многие другие. Ими были изучены особенности, описаны пути формирования 

коммуникативных навыков у данной категории обучающихся. Актуальность про-

блемы заключается в том, что в современной социокультурной ситуации социа-

лизация обучающегося с умственной отсталостью в значительной мере определя-

ется уровнем овладения им коммуникативными навыками, которые обеспечива-

ют эффективность межличностного взаимодействия. Успешность становления 

человека в обществе, его взаимодействия с окружающими находится в прямой 

зависимости от уровня освоения им данных навыков. В статье описаны особенно-

сти общения обучающихся с умственной отсталостью с нормально развивающи-

мися обучающимися, с обучающимися с умственной отсталостью, со взрослыми. 

Раскрыты факторы, которые затрудняют формирование коммуникативных навы-

ков указанной категории обучающихся. Особое внимание уделено вариантам, 

технологиям, способствующим формированию коммуникативных навыков у обу-

чающихся с умственной отсталостью на уровне начального образования. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the peculiarities of the formation of com-

munication skills in students with mental retardation at the level of primary education. 

L. S. Vygotsky, L. M. Shipitsyna, V. G. Petrova, I. A. Emelyanova, M. V. Vecher, 

N. A. Besedina, E. N. Zemlyanskaya and many others were engaged in the problem of 

studying the features of communication, formation and development of communication 

skills of students with mental retardation at the level of primary education. They studied 

some features, described the ways of forming the communication skills of this category of 

students. The relevance of the problem lies in the fact that in the modern socio-cultural 

situation, the socialization of a student with mental retardation is largely mediated by the 

level of mastery of communication skills that ensure the effectiveness of interpersonal 

interaction. The success of the formation of a person in society, his interaction with others 

is directly dependent on the level of development of these skills. The article describes the 

features of communication of students with mental retardation with normally developing 

students, with students with mental retardation, with adults. The factors that complicate 

the formation of communication skills are revealed. Special attention is paid to the options 

and technologies that contribute to the formation of communication skills in students with 

mental retardation at the level of primary education. 

Keywords: communication skills; the formation of communication skills; communica-

tion of children; socialization of children; primary school; junior schoolchildren; oli-

gophrenopedagogy; mental retardation; mentally retarded children; intellectual disabili-

ties; intellectual impairment; children with intellectual disabilities. 

Изучение особенностей формирования коммуникативных навыков у 

обучающихся с умственной отсталостью на уровне начального образова-

ния является актуальной и мало изученной проблемой. В том числе, в 

настоящее время в специальной литературе недостаточно описана специ-

фика использования в процессе организации их обучения альтернативных 

и дополнительных средств коммуникации. Это связано в первую очередь с 

тем, что категория детей с умственной отсталостью представляет собой 

неоднородную группу, общими характеристиками которой являются стой-

кое нарушений познавательной деятельности. В связи с чем, многие рабо-

ты относительно изучения данной категории обучающихся посвящены 

описанию особенностей недоразвития познавательной сферы, разработке 

программ по формированию навыков самообслуживания, элементарных 

социально-бытовых навыков и элементов трудовой деятельности. 

Одним из важнейших условий психического развития, становления 

личности обучающегося с умственной отсталостью является общение. 

Л. С. Выготский подчеркивает, что коллектив является центральным фак-

тором в развитии высших психических функций. Однако обучающийся с 

умственной отсталостью «выпадает» из детского коллектива при общении 

с детьми с интеллектуальной нормой, так как они любо игнорируют, либо 

предлагают невыгодную позицию в деятельности [3]. Особенности психи-

ческого и речевого развития осложняют общение обучающихся с умствен-

ной отсталостью не только со сверстниками, но и со взрослыми. 

© Михалева К. А., 2021 
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Общение обучающихся друг с другом имеет ряд особенностей. 

Л. С. Выготский обращал внимание на такое явление как «взаимное об-

служивание», когда обучающиеся с умственной отсталостью в большин-

стве случаев предпочитают вступать в контакт с теми, чье интеллекту-

альное нарушение тяжелее. Обучающиеся с более легкой выраженностью 

нарушения удовлетворяют потребность в признании, контроле, они про-

являют социальную активность, для обучающихся с более тяжелой сте-

пенью умственной отсталости это предоставляет возможность реализо-

вать потребность в общении с более активным субъектом, которого не-

осознанно воспринимают как идеал [4]. 

Л. М. Шипицына указывает на то, что обучающиеся с умственной 

отсталостью не всегда способны поддерживать диалог, задавать вопросы. 

В большинстве случаев диалог возникает по инициативе взрослого, а не 

обучающегося. Это отрицательно сказывается на положении обучающе-

гося в коллективе, формирует у него негативное отношение и отрица-

тельные черты характера [9]. 

Коммуникативные навыки способствуют успешной реализации обу-

чающегося с умственной отсталостью на уровне начального образования 

в межличностных отношениях, установлении дружеского контакта с 

окружающими людьми. Формирование коммуникативных навыков обу-

чающихся с умственной отсталостью затруднено, так как на этот процесс 

оказывают влияние факторы, вызванные  особенностями его развития. 

Л. С. Выготский выделяет: ограниченность представлений об окружаю-

щем мире, снижение потребности в речевом общении, незрелость моти-

вов и интересов, слабость речевых контактов, как наиболее значимые 

факторы, которые определяют уровень сформированности коммуника-

тивных навыков у обучающихся с умственной отсталостью [3]. 

Некоторыми препятствиями при формирования коммуникативных 

навыков, с которыми сталкиваются обучающиеся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), М. В. Вечер считает: несфор-

мированность потребности в общении, бедный социальный опыт, недо-

развитие интеллекта и эмоционально-волевой сферы, недоразвитие всех 

компонентов языковой способности, склонность к использованию штам-

пов в речевых конструкциях [2].  

Одну из главных ролей в социализации, общении В. Г. Петрова отво-

дит речи, однако она формулирует вывод о том, что обучающиеся с ум-

ственной отсталостью на уровне начального образования предпочитают не 

использовать вербальные средства коммуникации. Они недостаточно поль-

зуются речью, произносят отдельные короткие фразы, слова, которые по-

буждают к выполнению какого-либо действия. В некоторых случаях заме-

няют словесный ответ кивком головы или другим жестом [8]. 

По мнению Е. Н. Землянской, существует два варианта формирова-

ния коммуникативных навыкав: путем различной социальной практики, в 
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которую личность активно включена, путем специальной подготовки к 

общению. Происходят количественные и качественные изменения, 

например, увеличение объема словарного запаса, развитие связной речи. 

Однако основным критерием интенсивности и успешности коммуника-

тивного формирования личности является умение правильно и оптималь-

но использовать свою речемыслительную деятельность [7]. 

Формирование коммуникативных навыков, по мнению Н. А. Бесе-

диной, происходит за счет использования вербальных и невербальных 

средств общения; развития умения слушать, способности к установлению 

зрительного контакта с собеседником, способности задавать вопросы; 

обучения этикету общения и адекватным реакциям на обращения других 

людей и закрепления простых социальных умений в общении (привет-

ствие, благодарность и др.) [1]. 

Г. Г. Зак отмечает, что коммуникативные умения и навыки обучаю-

щихся с умеренной и глубокой умственной отсталостью необходимо 

формировать в процессе всех видов деятельности (игре, обучении и са-

мообслуживании). В ходе работы в подгруппах в процессе социально-

бытовой деятельности обучающиеся могут взаимодействовать друг с 

другом, с преподавателем. Задействование мимики, жестов, использова-

ние пиктограмм и рисунков способствуют развитию активной речевой 

деятельности [6]. 

Иную педагогическую технологию формирования коммуникативных 

навыков у обучающихся с умственной отсталостью на уровне начального 

образования предлагает И. А. Емельянова. Технология направлена на 

развитие и коррекцию вербальных и невербальных средств коммуника-

ции, формирование диалогической речи. Для формирования коммуника-

тивных навыков, в первую очередь, необходимо создать положительное 

эмоциональное отношение путем игровых заданий, это также способ-

ствует активизации мимики, интонации, жестов. Обогащение словарного 

запаса, формирование семантических связей в предложении, развитие 

умения отвечать и задавать вопросы, выступать инициатором диалога – 

задачи начального этапа технологии, который контролируется взрослы-

ми. В форме ролевой игры обучающиеся закрепляют полученные ранее 

навыки. На заключительном этапе с учетом особенностей и возможно-

стей обучающихся происходила реализация сформированных коммуни-

кативных навыков в различных ситуациях [5]. 

Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью на 

уровне начального образования характерны замедленное формирование и 

развитие коммуникативных навыков. Важными условиями успешности 

формирования коммуникативных навыков обучающихся с умственной 

отсталостью являются расширение социальных контактов, поддержание 

проявления активности в общении, развитие и коррекция вербальных и 

невербальных языковых средств, правильное использование речемысли-
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тельной деятельности в общении со сверстниками  и взрослыми, форми-

рование положительных черт характера для взаимопонимания.  
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Современное развитие педагогики и медицины для людей с наруше-

нием зрения находится на высоком уровне, тем не менее большинство 

инвалидов по зрению ежедневно сталкивается с огромным количеством 

проблем, особенно если основная коммуникация с миром происходит 

только через компьютер. Современная отечественная и зарубежная мето-

дология образования применительно к людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья утверждает, что основной проблемой для них является 

социальная изоляция. Основными факторами, ведущими к социальной 

изоляции людей с нарушением зрения, являются их проблемы с интегра-

цией таких невербальных межличностных выражений, как жесты, улыб-

ки, кивки. Кроме того, можно выделить еще ряд важных проблем, с кото-

рыми сталкиваются люди с нарушением зрения во время дистанционного 

обучения: отсутствие доступа к графическим материалам, ненадежное 
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вспомогательное оборудование, отсутствие педагогических кадров (ти-

флопедагогов) и неспособность большинства библиотек удовлетворить 

потребности людей со зрительными нарушениями. 

Дистанционное обучение лиц с нарушениями зрения может приме-

няться на всех уровнях образования, поскольку одной из его основных 

характеристик является специально разработанный учебный материал, а 

также использование информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ). В то же время основным требованием эффективности дистанци-

онного обучения является регулярное общение между учителем и обуча-

ющимся, а также вспомогательные действия, применяемые самим педа-

гогом, который является «правой рукой» человека с нарушением зрения. 

В сравнении с традиционными видами, дистанционное обучение позво-

ляет преодолеть ряд таких ограничений, как обязательное присутствие 

обучающегося в помещении, где проходит урок. Кроме того, аудитория, 

на которую ИКТ нацелено, предлагает больше образовательных возмож-

ностей. Переходя к негативным чертам этого вида обучения, нельзя не 

сказать, что эффективность изучения учебного материала в значительной 

степени зависит от качественного уровня взаимодействия ученика с учи-

телем. Поэтому дистанционное обучение должно быть хорошо спланиро-

вано, иметь четко определенные цели обучения и соответствовать педа-

гогическим требованиям образовательного процесса. Основной характе-

ристикой дистанционного обучения является то, что оно основано на 

трех структурных элементах: педагог, обучающийся и учебный материал. 

Вышеупомянутые характеристики дистанционного обучения в значи-

тельной степени связаны с обучением лиц с нарушениями зрения не 

только потому, что это позволяет избежать транспортировки, но и также 

из-за возможности использовать вспомогательные современные техноло-

гии. Очевидно, что доступность программ дистанционного обучения для 

лиц с нарушениями зрения определяется наличием соответствующего 

учебного материала, основополагающими характеристиками которого 

должны быть максимальная ясность и удобство использования. Однако 

исследования уровня доступности программ дистанционного обучения 

показали, что это образование не полностью отвечает потребностям лю-

дей с нарушениями зрения. Собранные данные современных исследова-

ний показывают, что, несмотря на то, что сегодня многие университеты 

расширяют свои программы и способны полностью перейти на дистан-

ционное обучение, это не всегда возможно людям с нарушением зрения. 

Требования к организации образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием ди-

станционных образовательных технологий: 

1. Использование средств организации электронного обучения, поз-

воляющих осуществлять прием-передачу информации в доступных фор-
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мах в зависимости от нозологий, т. е. условия универсального дизайна 

виртуальной образовательной среды. 

2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

3. Обеспечение сочетания online- и offline-технологий, а также инди-

видуальных и коллективных форм работы в учебном процессе, осу-

ществляемом с использованием дистанционных образовательных техно-

логий, применение разнообразных форм, методов, технологий педагоги-

ческого взаимодействия всех участников учебного процесса. 

При соблюдении перечисленных условий дистанционное образова-

ние может способствовать предоставлению равных образовательных 

возможностей людям с ОВЗ и, в частности, людям с нарушениями зре-

ния, которое вполне может во многом преодолеть проблему социальной 

изоляции. Чтобы этого удалось достичь, учреждения, разрабатывающие 

программы дистанционного обучения, должны уделять большое внима-

ние различным факторам, которые способствуют эффективному функци-

онированию этих программ. Из этих факторов основным является ис-

пользование информационных и коммуникативных технологий, а также 

использование качественного вспомогательного технологического обо-

рудования, специально разработанного для людей с проблемами зрения.  
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Учеными установлено, что на обучение детей оказывает влияние 

множество факторов. Главнейшим из факторов, влияющих на успевае-

мость детей значительно больше, чем все остальные вместе взятые явля-

ется достаточно сформированный навык чтения. При формировании пол-

ноценного навыка чтения у учащихся должны быть выработаны такие 

качества, как правильность, беглость, сознательность и выразительность. 

Но некоторые обучащиеся неспособны с легкостью овладеть процес-

сом чтения на достаточном уровне. Работая с умственно отсталыми 

школьниками, мы наблюдали различные нарушения в становлении и раз-
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витии навыка чтения, не только у учащихся начальной школы, но и у 

обучающихся основного звена.  

Основной причиной не успешности в овладении навыком чтения яв-

ляется низкий объем памяти, внимания, недостаточный темп и подвиж-

ность психических процессов, быстрая истощаемость, несформирован-

ность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчи-

вость школьников. Ограниченные возможности здоровья у таких детей 

снижают способность к обучению и овладению необходимыми знаниями, 

умениями, навыками. Кроме того актуальными проблемами в обучении у 

многих детей являются отсутствие положительного примера со стороны 

родителей, потеря интереса к поиску новых знаний, нежелание ребёнка 

читать. 

С целью повышения эффективности логопедической работы по кор-

рекции чтения в практику работы мы внедрили технологию смыслового 

чтения. Смысловое чтение – умение точно и полно понять содержание 

текста и практически осмыслить извлеченную информацию. У ребенка, 

владеющего смысловым чтением, развивается как устная речь, так и 

письменная.  

Проблема обучения детей смысловому чтению подробно освещена в 

учебно-методических материалах «Метапредметный подход в формиро-

вании грамотной устной речи при изучении различных учебных дисци-

плин» Т. А. Долининой, Н. Л. Смирновой, Н. А. Юшковой [6]. Авторы 

подчеркивают, что эффективное овладение знаниями, умениями и навы-

ками по предметам различной направленности, взаимодействие с окру-

жающими людьми при формальном и неформальном межличностном и 

межкультурном общении возможно только через речевую деятельность. 

Данные методические материалы актуальны и для учителей-логопедов. 

Они легко адаптируются на дошкольную ступень образования и приме-

нимы в работе с детьми как нормативно развивающимися, так и имею-

щими проблемы в развитии. Опора на пособия помогла нам построить 

работу по развитию у детей умений воспринимать устную информацию, 

умений понимать и задавать вопросы, развивают навыки смыслового 

чтения учебных текстов в разных предметных областях.  

Главной проблемой в понимании прочитанного выступает неумение 

детей работать с полученной информацией, поэтому логопедическую 

работу по коррекции чтения необходимо организовывать с учетом этих 

трудностей. 

Во многом сложности восприятия учебной информации связаны с 

тем, что на начало коррекционных занятий школьники не понимают зна-

чений многих слов и терминов, применяемых в изучаемых текстах. 

У детей ограничен словарный запас, они не умеют работать с  межпред-

метными понятиями. Это затрудняет восприятие учебной информации, 

школьники не понимают (или недопонимают) смысла учебно-научной 
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литературы, так как лексика и синтаксис учебников не соответствуют 

речевому развитию учащихся. Непонимание вызвано также использова-

нием в текстах сложных синтаксических конструкций, традиционных для 

научного стиля речи, но непонятных школьникам, привыкших к простым 

и коротким фразам. Поэтому большое значение на своих занятиях мы 

уделяем уточнению лексического значения слов и терминов. 

К главным, ключевым моментам в формировании умений работы с 

текстом относим виды работы с текстом, приведенные на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Виды работы с текстом 

Н. Н. Сметанникова выделяет три главных этапа смыслового чтения 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Этапы работы с текстом 

1 этап. Работа с текстом до чтения. Основной целью данного этапа 

является развитие важнейшего читательского умения – антиципации, то 

есть умения предугадывать, предполагать и прогнозировать события, опи-

санные в содержании текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации. 

К работе с текстом до чтения относим виды работ и приемы, пред-

ставленные на рисунке 3. 
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Рис. 3. Виды работ и приемы, применяемые на первом этапе работы 

В настоящее время доказано, что чем лучше организован данный этап, 

тем легче учащемуся читать текст и выше достигаемый им результат. 

Поэтому предтекстовый этап работы по праву можно считать глав-

ным этапом смыслового чтения. 

2 этап. Работа с текстом во время чтения. Целью данного этапа 

выступает понимание текста и его читательской оценки и истолкования. 

Главная задача педагога – обеспечить полноценное восприятие тек-

ста всеми доступными средствами. 

К работе на данном этапе относится виды работ и приемы, представ-

ленные на рисунке 4. 

3 этап. Работа с текстом после чтения. Целью этого этапа являет-

ся корректировка читательской интерпретации в соответствии с автор-

ским замыслом. 

Главная задача педагога – обеспечить углубленное восприятие и по-

нимание изучаемого текста. 

Особенностями работы с текстом на данном этапе являются виды 

работ и приемы, представленные на рисунке 5. 

При внедрении технологии смыслового чтения важно учитывать то, 

что сегодняшние школьники не привыкли работать с большими объема-

ми текстовой информации. Обучающиеся с трудом ее воспринимают и 

обрабатывают, испытывают трудности при долгом удерживании мысли, с 

трудом структурируют полученную информацию, испытывают сложно-

сти в понимании логических связей микротем. 
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Рис. 4. Виды работ и приемы, применяемые на втором этапе работы 

 
Рис. 5. Виды работ и приемы,  

применяемые на третьем этапе работы 

Чтение учебных текстов для обучающегося в современной школе, и, 

особенно, для школьника с ограниченными возможностями здоровья – 

тяжелый труд, поэтому, прочитав текст, они быстро успокаиваются, счи-

тая, что работа выполнена. Если обучающиеся при этом не поняли ин-

формацию, их это нисколько не смущает. Повторное прочтение текста 

они считают наказанием, а не эффективным приемом работы для извле-

чения необходимой информации. Именно поэтому и необходимо учить 

своих учеников выделять в тексте существенное и несущественное, учить 

ориентироваться в тексте, воспринимать смысловые части информации в 
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их причинно-следственной зависимости, формировать умение выстраи-

вать логическую цепь мысли автора, его рассуждения. Бесценными уме-

ниями и навыками для детей являются умения передавать полученную 

информацию своими словами, пересказывать прочитанное. Поэтому осо-

бое внимание уделяется развитию коммуникативных качеств, развитию 

речевой культуры в целом. 

Применяемые нами методы и приемы по обучению детей смыслово-

му чтению помогли превратить процесс чтения в необычное, интересное 

занятие, благодаря чему у детей сформировалось положительное отно-

шение к логопедическим занятиям и самостоятельному осмысленному 

чтению. Результатами можно считать положительную динамику в разви-

тии навыков чтения у всех детей: улучшилось понимание прочитанного, 

снизилось количество ошибок при чтении, возросло количество положи-

тельных оценок по чтению. 
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Изменения в организации и содержании специального образования 

во много связаны с введением 1 сентября 2016 года федерального госу-

дарственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) [7]. Изме-

нения связаны с провозглашением деятельностного подхода как основ-

ной методологической составляющей стандартов. В соответствии с дея-

тельностным подходом, развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) зависит от характера 

организации доступной им деятельности, в первую очередь, учебной. 

Личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

структурные компоненты деятельности рассматриваются как предмет 

целенаправленного формирования и предъявляются в стандартах как об-

разовательные результаты. 

В соответствии с деятельностным подходом, для обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусмотрена 

«Программа формирования базовых учебных действий». Основная цель 

реализации программы формирования базовых учебных действий состоит 

в формировании основ учебной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью, которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной 

жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

В соответствии с Примерной адаптированной основной общеобразова-

тельной программой выделены следующие виды базовых учебных дей-

ствий: личностные, коммуникативные, регулятивные и познавательные [5].  

Личностные базовые учебные действия являются предметом целена-

правленного формирования на всех этапах обучения, особенно на 

начальном, так как данная категория действий обеспечивает обучающим-

ся принятие роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

отношений и норм социального поведения, понимание и выстраивание 

своей деятельности на основе моральных и этических норм. 

В. В. Давыдов, ссылаясь на Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева, 

утверждал, что «процессы обучения и воспитания не сами по себе разви-

вают человека, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы» 

[2], поэтому, для успешного формирования личностных базовых учебных 

действий у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предлагаем использовать активные формы взаимодей-

ствия в классном коллективе (как между педагогом и обучающимися, так 

и между одноклассниками). Только в случае самостоятельного выполне-

ния действий можно говорить о формировании способностей. Задачей 

педагога является создание условий, способствующих продуктивной дея-

тельности обучающихся. 

© Рябушевская Е. Е., 2021 
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Педагогическая система может успешно функционировать и реали-

зовывать свои основные функции лишь при соблюдении определенных 

условий. Специфической чертой понятие «педагогические условия» яв-

ляется то, что оно включает в себя элементы всех составляющих процес-

са обучения и воспитания: цели, содержания, методы, формы, средства. 

Определение понятия «педагогические условия» можно сформули-

ровать как систему мер, взаимодействующих и взаимодополняющих друг 

друга, направленных на успешное достижение поставленных целей. Чет-

кое определение этих мер и их структуризация препятствуют проникно-

вению их в состав случайных, не способствующих обеспечению желае-

мой эффективности.  

Положительное отношение к деятельности обучающиеся с умствен-

ной отсталостью проявляют в том случае, если они являются активными 

участниками процесса. Поэтому, нами были реализованы следующие 

продуктивные формы взаимодействия (педагогические технологии): 

1. Проблемное обучение – данная технология представляет собой 

организацию урока таким образом, что педагог становится не главным 

субъектом учебного процесса, а выступает в роли его организатора [1]. 

Под руководством педагога происходит применение проблемных си-

туаций, разрешение которых зависит от деятельности обучающихся. Тех-

нология проблемного обучения кардинально меняет традиционную си-

стему разработки урока, поскольку меняется роль педагога и обучаю-

щихся в системе обучения. 

Использование элементов проблемного обучения позволяет форми-

ровать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимые личностные качества, такие как инициатив-

ность, активность, трудолюбие, самостоятельность в поиске и решении 

не только учебных, но и жизненных задач. 

2. Дифференцированный и индивидуальный подход – представлен-

ная технология представляет собой взаимосвязь индивидуального подхода, 

который ориентирован на особенности каждого обучающегося, его уровень 

знаний, специфику познавательного и личностного развития, и дифференци-

рованного, который непосредственно связан с работой в группе, где также 

выделяются индивидуальные возможности каждого обучающегося. 

В сфере развития личностных базовых учебных действий данная 

технология позволяет развивать как индивидуальные качества каждого 

обучающегося, учитывая такие показатели как: темп освоения и усвоения 

учебного материала, особенности восприятия материала, работоспособ-

ность, реакция на успех или неудачу, так и позволяет формировать уме-

ние работать в группе, учитывать различные точки зрения, позволяет на 

практике приобрести навыки общения и сотрудничества [6].  

3. Компетентно-ориентированное обучение – это метод проектов. 

Коллективная работа в ходе реализации данного метода способствует 
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развитию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) навыков общения и адекватного взаимодействия с педаго-

гом, другими обучающимися, родителями. Важным положительным ка-

чеством данной технологии является то, подобная активная форма взаи-

модействия способствует развитию у обучающихся фантазии, воображе-

ния, определенных личностых качеств [3]. 

Эффективность развития личностных базовых учебных действий бу-

дет повышена, если образовательная организация выстроит правильное 

взаимодействие с семьей обучающихся. Семья является главным институ-

том воспитания, именно в нем ребенок приобретает первичные этические 

нормы и правила, основные нравственные категории, модели поведения с 

окружающими людьми и действительностью. Для формирования личност-

ных базовых учебных действий будет целесообразно привлекать членов 

семьи обучающихся к участию как в урочной, так и в неурочной деятель-

ности образовательной организации. Подобное взаимодействие может реа-

лизовываться в виде проведения совместных праздников, инсценировок 

сказок, участия в спортивных мероприятиях, творческих диалогах [4]. 

Таким образом, повышение уровней сформированности личностных 

базовых учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – это систематический, целенаправ-

ленный процесс, который должен реализовываться в образовательной 

организации (в урочное и внеурочное время) и в семье. 
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Аннотация. В статье обсуждаются проблемы формирования одной из малоизучен-

ны групп естествоведческих представлений – представлений о космосе у школьни-

ков с умственной отсталостью с использованием интерактивного подхода. Ведь с 

точки зрения обеспечения активности и сознательности ребенка в обучении, реали-

зации деятельностного подхода такой характер педагогических мероприятий можно 

рассматривать как продуктивный. Одним из аспектов обсуждения в статье стано-

вятся подходы к организации этой работы в процессе реализации дистанционных 

форм обучения. В статье отмечается, что качество и уровень сформированности 

естествоведческих представлений, в том числе таких сложно формируемых, как 

представления о космосе, можно формировать используя различные интерактивные 

мероприятия в учебной и внеурочной работе. В основу исследования, освещенного 

в статье, было положено изучение состояния представлений о космосе учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием 3, 4, 5 и 6 классов. Опираясь на полученные ре-

зультаты, а также проанализировав имеющие методические разработки по органи-

зации естествоведческого образования школьников с умственной отсталостью были 

разработаны методические рекомендации, сконструированы дидактические мате-

риалы и предложены конкретные интерактивные мероприятия, направленные на 

формирование представлений учащихся о космосе. 

Ключевые слова: интерактивный подход; естествоведческие представления; 

космос; дистанционное обучение; дистанционные технологии обучения; олиго-

френопедагогика; умственная отсталость; умственно отсталые дети; нарушения 

интеллекта; интеллектуальные нарушения; дети с нарушениями интеллекта. 
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Abstract. The article discusses the problems of the formation of one of the poorly studied 

groups of natural science concepts – ideas about space among schoolchildren with mental 

retardation using an interactive approach. One of the aspects of the discussion in the arti-

cle is the approaches to organizing this work in the process of implementing distance 

learning forms. The article notes that the quality and level of formation of natural science 

ideas, including such complex ones as ideas about space, can be formed using various 

interactive activities in educational and extracurricular work. The study, highlighted in the 

article, was based on the study of the state of ideas about the space of students with intel-

lectual underdevelopment in grades 3, 4, 5 and 6. Based on the results obtained, as well as 

analyzing the existing methodological developments for organizing the natural science 

education of schoolchildren with mental retardation, methodological recommendations 

were developed, didactic materials were designed and specific interactive activities were 

proposed aimed at forming students’ ideas about space.  

Keywords: interactive approach; natural history views; space; distance learning; distance 

learning technologies; oligophrenopedagogy; mental retardation; mentally retarded chil-

dren; intellectual disabilities; intellectual disabilities; children with intellectual disabilities. 

В современных психолого-педагогических исследованиях и практи-

ческих разработках характеристику «интерактивный» принято рассмат-

ривать как особый подход, подразумевающий решение образовательной 

задачи через обмен участниками обучения информацией, эмоциями, дей-

ствиями и пр. [2; 4]. С точки зрения обеспечения активности и сознатель-

ности ребенка в обучении, реализации деятельностного подхода такой 

характер педагогических мероприятий можно рассматривать как продук-

тивный. Это тем более актуально в отношении школьников с умственной 

отсталостью, поскольку известно, что эффективность решения учебный 

задачи и вообще реализации учебной деятельности у этой группы школь-

ников во многом зависит от благоприятности обстановки обучения, а 

также доступности и интересности для ребенка самой задачи [1; 3]. Ис-

ходя из сказанного мы полагаем, что качество и уровень сформированно-

сти естествоведческих представлений, в том числе таких сложно форми-

руемых, как представления о космосе можно формировать, используя 

различные интерактивные мероприятия в учебной и внеурочной работе. 

В основу нашего исследования было положено изучение состояния 

представлений о космосе учащихся с интеллектуальным недоразвитием 

3, 4, 5 и 6 классов. Ориентируясь на содержание программ, учебников и 

рабочих тетрадей нами был разработан и проведен констатирующий экс-

перимент, имеющий своей целью описать особенности этой группы 

представлений. Эксперимент проводился среди учащихся ГБОУ школы-

интерната № 22 Невского района города Санкт-Петербурга в первой чет-

верти 2020-2021 учебного года. Для исследования был разработан пере-

чень заданий и наглядного материала к ним. Задания предлагались фрон-

тально. Время работы не ограничивалось. Задания выполнялись отдельно 

по каждому из трех направлений, что позволяло выполнить на каждой 

встрече не более 14 небольших заданий. Ответы ребенок фиксировал на 
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индивидуальной карточке. В инструкции уточнялось, что задача ребенка 

работать медленно, аккуратно и правильно. За «некрасивые рисунки» 

оценка не снижалась.  

В рамках «Направления 1» дети актуализировали свои представле-

ния об истории освоения космоса и космической технике. При выполне-

нии заданий «Направление 2» предполагалось изучить представления 

школьников с умственной отсталостью о нашей планете. «Направле-

ние 3» позволяло определить состояние представлений детей о небесных 

телах, наблюдаемых с Земли и взаимосвязи изменений в природе от по-

ложения этих небесных объектов. 

В результате анализа полученных данных нами были сделаны сле-

дующие выводы:  

1. Представления школьников об истории освоения космоса и кос-

мической технике можно охарактеризовать как фрагментарные. Отмече-

на динамика состояния этих представлений в зависимости от года обуче-

ния: с каждым годом обучения можно видеть все большую осведомлен-

ность по теме «история освоения космоса» среди учащихся, ответы ста-

новятся более полными, меньше «пустых» ответов.  

2. Достаточно полными у всех детей оказались представления о 

внешнем виде нашей планеты. Менее полными оказались представления 

о Солнечной системе и космосе как пространстве, в котором Солнечная 

система располагается. Характеризуя возрастную динамику этой группы 

представлений, можно отметить изменения в полноте знаний об оболоч-

ках Земли.  

3. Значительные трудности возникли у школьников с умственной 

отсталостью при ориентировке детей в частях суток и даже временах го-

да. Хотя с каждым годом обучения ответы были все полнее и точнее. 

4. Зафиксированная положительная динамика состояния представ-

лений, позволяет предположить, что тема «Космоса» на уроках интересна 

учащимся. Это может способствовать внедрению на уроках новых спосо-

бов формирования представлений. 

Опираясь на полученные результаты, а также проанализировав име-

ющие методические разработки по организации естествоведческого обра-

зования школьников с умственной отсталостью [5] нами были разработа-

ны методические рекомендации, сконструированы дидактические мате-

риалы и предложены конкретные интерактивные мероприятия, направ-

ленные на формирование представлений учащихся о космосе 

(https://vk.com/public189073398, https://vk.com/igrovoe_obuchenie).  

Остановимся на кратком перечне возможностей реализации интер-

активных подходов в организации учебных и внеурочных мероприятий 

для обучающихся с умственной отсталостью в процессе формирование 

представлений о космосе: 
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1. Активно включать использование различных ТСО на уроках, как 

дополнительное погружение в тему. Например, возможно применение 

очков виртуальной реальности, интерактивных песочниц, планетариев, 

интерактивных столов и досок с соответствующим методическим осна-

щением, например, 3D пособий и интерактивных ресурсов компьютерно-

го учебно-развивающего комплекса «Играем и Учимся» 

(https://vk.com/igrovoe_obuchenie). Также примером таких ресурсов может 

стать представленные нами разработки летспелев (видео погружение в 

игру с дидактическим подтекстом – https://vk.com/igrovoe_obuchenie?z= 

video-88911552_456239132%2F37a8a0d0a2befd4a5f%2Fpl_wall_-

88911552) и гайдов (путеводитель по компьютерному ресурсу – 

https://vk.com/public189073398?z=video-189073398_456239060% 

2Fbe838d5be4e506c1c0%2Fpl_wall_-189073398). 

Применение таких средств будет способствовать углублению пред-

ставлений и накоплению у детей опыта познавательной деятельности в 

виртуальной среде, активизации их интереса, расширению кругозора.  

2. Активизировать предметно-практическую деятельность детей на 

уроках и во внеурочной деятельности по подготовке праздников и проек-

тов, посвященных космосу. Примером может служить внеурочное занятие 

по математике для учащихся 5-11 классов (ФГОС обучающихся с умствен-

ной отсталостью, АООП вариант 1), разработанное с опорой на наше ис-

следование студентами нашей кафедры (https://vk.com/igrovoe_obuchenie). 

Также полезно активно реализовывать возможности внеурочной деятель-

ности, например через тематические экскурсии. В качестве примера можно 

привести нашу разработку экскурсии «По космическим местам Санкт-

Петербурга» (https://vk.com/igrovoe_obuchenie?z=video-

88911552_456239127%2F02a766d7a1ffdc38a9%2Fpl_wall_-88911552). 

3. В ситуации дистанционного обучения вполне успешным может 

быть флешмоб (заранее спланированная групповая акция, создающая 

вспышку активности в социальной сети, видеосервисе и пр.), стримм 

(прямая трансляция реального события или трансляция экрана в реаль-

ном времени с элементами взаимодействия (общения) со зрителями) и др. 

4. Одной из интересных форм реализации интерактивного подхода в 

обучении является проведение онлайн занятий, а также использование за-

ранее подготовленных записей дидактических материалов для проведения 

офлайн занятий или включения интерактивных элементов в очное занятие. 

Примеры таких мероприятий, подготовленные и проведенные в этом году 

с учащимися с умственной отсталостью по различным направлениям 

нашего исследования (представление о космосе, о планете, о временах го-

да) позволяют говорить о высокой заинтересованности детей и значитель-

ном повышении их активности в ответ на задания, ведлагаемый ввиде ви-

деозаписей и трансляций (https://www.youtube.com/watch?v= 
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NNQw0I5dg3U, https://vk.com/public189073398?z=video-189073398_ 

456239066%2F66805c068f614fbcd2%2Fpl_wall_-189073398). 

Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся 3,4, 5 и 6 клас-

сов заинтересованы в темах, посвященных космосу и солнечной системы. 

Но из-за сложности темы, порой затруднительно формирование правиль-

ных представлений. Для формирования более четких и ясных представ-

лений у учащихся возможно использование различных интерактивных 

подходов в обучении и ТСО, позволяющих их интересно эффективно 

реализовывать. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности графомоторных навыков у до-

школьников с задержкой психического развития по данным исследования теоре-

тических источников. Определены, проанализированы и апробированы методы 

диагностики графомоторных навыков у старших дошкольников с задержкой пси-

хического развития в их период подготовки к школе в аспекте профилактики 

дисграфии и преодоления трудностей освоения техники письма в младшем 
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Актуальность подготовки детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) к обучению в школе обусловлена тем, что в младшем школьном воз-

расте данное нарушение может стать причиной учебной неуспеваемости и 

дезадаптации. У детей с ЗПР по данным многих исследований слабая 

учебная мотивация, они не готовы в психолого-личностном аспекте к 

успешному освоению школьной программы, которая предполагает форми-

рование таких видов речевой деятельности, как письменная речь и чтение. 

Письменная деятельность в отличие от устной речи появляется толь-

ко в процессе целенаправленного обучения, поскольку является более 

сложным процессом и требует сформированности произвольной органи-

зации [4]. Письмо, кроме таких необходимых механизмов, как артикуля-

ция и зрительный анализатор, включает еще и зрительные память и кон-

троль, зрительно-моторную координацию, перцептивную регуляцию и 

целый комплекс взаимосвязанных лингвистических умений. Однако в 

основе письма лежит графический навык, т. е. определенные привычные 

положения и движения пишущей руки, позволяющие изображать пись-

менные знаки и их соединения [1]. 

У обучающихся с ЗПР сложность освоения навыков письма связана с 

несформированностью практически всех анализаторов: кинестетическим, 

речедвигательным, зрительным и речеслуховым [5]. Нарушения графомо-

торных навыков у детей с ЗПР выражаются в затруднении при переключе-

нии движений, снижении двигательной памяти, самоконтроля, нарушения 

ритма и темпа движений [2], также встречается неполноценность оптико-

моторной и слухо-моторной координации, динамического праксиса [3]. 

Слабость произвольной регуляции, внимания, памяти, восприятия в млад-

шем школьном возрасте может приводить к стойким нарушениям письма 

и, в частности, к дисграфии. Для профилактики нарушений письма важна 

диагностика задержки психического развития в дошкольном возрасте, а 

также организация профилактических мероприятий, которые направлены 

на подготовку детей с ЗПР к школе, а именно к овладению грамотой, пред-

посылкам к учебной деятельности и письму [3].  

Подготовка детей с ЗПР к школе включает разные направления: по-

вышение когнитивного, эмоционального, социального, личностного 

уровней развития. Психолого-физиологическая готовность к обучению 

грамоте определяется целым спектром компонентов: концентрацией 

внимания, дифференцированным восприятием, аналитическим мышле-

нием, логическим запоминанием, умением воспроизводить образец, раз-

витием тонких движений руки и сенсомоторной координации [5]. И од-

ним из главных аспектов подготовки детей с ЗПР к школе остается фор-

мирование графомоторных навыков. 

Перед подготовкой к школе и работой над формированием графомо-

торного навыка дошкольников с ЗПР целесообразно провести оценку 

состояния сформированности графических умений. Диагностические 
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методики, представленные ниже, были апробированы на базе МА-

ДОУ 125 г. Екатеринбурга в феврале 2019 года. Для определения степени 

сформированности графомоторных навыков у детей старшего дошколь-

ного возраста с задержкой психического развития нами были выбраны 

следующие диагностические методики: «Домик» (автор Н. Н. Гуткина); 

«Дорожки» (автор Л. А. Венгер); «Штриховка» (автор М. М. Безруких); 

«Графический диктант» (автор Д. Б. Эльконин). 

Данные методики не требовали кардинальной адаптации и достаточ-

но полно охватывали разные стороны сформированности графомоторных 

навыков и позволяли проводить обследование соответственно возраст-

ным особенностям детей. Всесторонность обследования определялась 

тем, что каждая методика была направлена на диагностику различных 

компонентов, лежащих в основе сформированности определенного гра-

фомоторного навыка. Методика «Домик» направлена на определение 

умения ребёнка правильно копировать заданный образец, изучение осо-

бенностей развития сенсомоторной координации и мелкой моторики ру-

ки, внимания, пространственного восприятия. Методика «Дорожки» 

направлена на определение степени развития точности движений, степе-

ни подготовленности руки ребёнка к овладению письмом, сформирован-

ности контроля за собственными действиямии внимания. Методика 

«Штриховка» направлена на определение взаимосвязи между движением 

руки и зрительным анализатором. Методика «Графический диктант» 

направлена на определение степени возможностей ребенка в области мо-

торной и перцептивной оформлении пространства. 

На констатирующем этапе по представленным выше методикам бы-

ли обследованы 5 детей старшего дошкольного возраста с диагнозом 

ЗПР. Анализ результатов выполнения методики «Домик» показал, что: 

 40% обследуемых детей имеют низкий уровень умения точно ко-

пировать заданный образец, недостаточное развитие мелкой моторики 

руки и сенсомоторной координации; 

 у 20% – не сформирован уровень пространственного восприятия 

и умения точно копировать образец; 

 60% детей имеют затруднения в выполнении копирования точно-

го образца рисунка, что говорит о несформированности навыков графо-

моторного развития. 

При анализе результатов выполнения методики «Дорожки» было 

выявлено, что: 

 60% детей испытывают затруднения в воспроизведении точности 

мелких движений руки (рука дрожит, усиливается нажим карандаша на 

бумагу либо недостаточный нажим карандаша). 

Следовательно, у данной группы детей низкий уровень готовности 

руки к овладению письмом, им трудно выполнять контроль за собствен-

ными действиями при письме.  
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При анализе выполнения детьми методики «Штриховка» было выяв-

лено: 

 у 60% обследуемых детей с ЗПР отмечаются затруднения при 

взаимосвязи между зрительным анализатором и движением руки; 

 детям сложно было наносить ровные параллельные линии при 

штриховании рисунка, соблюдая при этом его границы. 

Анализ выполнения результатов методики «Графический диктант» 

показал следующие результаты: 

 у 20% обследованных дошкольников с задержкой психического 

развития средний уровень развития моторной и перцептивной организа-

ции пространства; 

 60% детей имеют низкий уровень развития моторной и перцеп-

тивной организации пространства, что выражается в допущении ошибок 

при «написании» графического диктанта: дети плохо ориентируются на 

листе бумаги, поскольку у них недостаточно сформирована простран-

ственная ориентация и моторная организация пространства; 

 20% детей показали самый низкий результат, что выражается в 

отсутствии навыка моторной организации пространства, дети не смогли 

изобразить правильно ни один участок узора. 

Таким образом, при проведении обследования у дошкольников с 

ЗПР выявлены трудности графомоторной деятельности, которые выра-

жаются в неумелом контроле за мелкими движениями пишущей руки, 

трудностях рисования и копирования простого рисунка, штрихования, в 

неумении правильно держать карандаш, вследствие чего линии получа-

ются либо слишком жирные, либо слабые, едва видимые. Дети плохо или 

неправильно ориентируются на листе бумаги, изображая по инструкции 

заданный узор. Особенно сложным для них оказались задания графиче-

ского диктанта.  

Все эти данные свидетельствуют о необходимости своевременной 

диагностики и важности определения направлений коррекционной рабо-

ты по формированию графомоторных навыков у старших дошкольников 

с ЗПР в период подготовки к школе. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ В СВЕТЕ 
ЗАДАЧ СПЕЦИАЛЬНОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Спицина Анастасия Дмитриевна, бакалавр 4 курса, Институт специ-

ального образования и психологии, Московский городской педагогиче-

ский университет; Россия, г. Москва; anastasiyspitsina@yandex.ru.  

Аннотация. Работа представляет собой психолого-педагогический анализ про-

блемы взаимосвязи языка и мышления у детей. Автор рассматривает данную 

проблему сквозь призму разных научных областей – коррекционной педагогики, 

психологии, филологии, лингвистики, психолингвистики. На основе сопоставле-

ния по ряду параметров явлений «мышление» и «язык» доказывается многоас-

пектность проблемы, в кратком историческом обзоре приводятся конкретные 

высказывания исследователей по данному вопросу. «Язык» и «мышление» рас-

сматриваются автором с позиции их значения для человека в фило- и социогене-

зе. Обозначена попытка автора разглядеть внешние и внутренние принципы вза-

имодействия мышления и языка с учетом ряда сходств и различий этих явлений. 

Автор раскрывает данную проблему в свете инклюзивного образования. Инклю-

зия должна обеспечивать успешную интеграцию в образовательную организацию 

ребенка с особенностями в развитии. В работе автор указывает на проблемы в 

обучении таких детей, а именно подчеркивает проблему связи их мышления с 

языком. Показано, что знание закономерностей взаимодействия мышления и язы-

ка в условиях дизонтогенеза позволяет педагогам специального образования пра-

вильно выстраивать коррекционную помощь обучающимся и на этой основе де-

лать обучение родному языку наиболее эффективным.  

Ключевые слова: мышление; родной язык; психолого-педагогический подход; 

специальное образование; инклюзии; инклюзивное обучение.  

THE PROBLEM OF RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE  
AND THINKING IN THE CONTEXT OF THE TASKS  

OF SPECIAL AND INCLUSIVE EDUCATION   

Spitsina Anastasia Dmitrievna, 4
th

 year Bachelor, Institute of Special Educa-

tion and Psychology, Moscow City University, Moscow, Russia. 

Abstract. The work is a psychological and pedagogical analysis of the problem of the 

relationship between language and thinking in children. The author examines this prob-

lem through the prism of various scientific fields – correctional pedagogy, psychology, 

philology, linguistics, psycholinguistics. Based on a comparison of a number of param-

eters of the phenomena “thinking” and “language”, the multifaceted nature of the prob-

lem is proved, in a brief historical review specific statements of researchers on this 

issue are given. “Language” and “thinking” are considered by the author from the 

standpoint of their significance for humans in phylo- and sociogenesis. The author’s 

attempt to discern the external and internal principles of the interaction of thinking and 

language, taking into account a number of similarities and differences of these phenome-

na, is indicated. The author reveals this problem in the light of inclusive education. 

Inclusion should ensure the successful integration of the child with disabilities in the 
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educational organization. In the work, the author points out the problems in teaching 

children with special needs in development, namely, the problem of working in such 

children “thinking” in conjunction with “language”. It is shown that knowledge of the 

patterns of interaction between thinking and language in conditions of dysontogenesis 

allows teachers of special education to correctly build correctional assistance to stu-

dents and, on this basis, make teaching the native language the most effective. 

Keywords: thinking; native language; psychological and pedagogical approach; special 

education; inclusion; inclusive learning. 

Генеральной задачей данной статьи является рассмотрение пробле-

мы взаимосвязи мышления и языка у детей с точки зрения психолого-

педагогического подхода к изучению, развитию и коррекции трудностей 

речеязыкового развития у детей с разными вариантами дизонтогенеза.  

Исторические корни вопроса о взаимосвязи мышления и языка ухо-

дят глубоко в античность. Еще древние греки словом «logos» обозначали 

такие явления, как «речь», «разговорный язык» и одновременно «разум». 

Древние греки не разделяли эти два психических процесса, считая, что 

без мышления не может быть и языка. Таким образом, в сознании древ-

них язык и мышление представлялись единым целым. Разделение данных 

категорий произошло гораздо позже.  

Современная наука, начиная с В. Гумбольдта, опирается на исследо-

вания многочисленных авторов, занимавшихся данным вопросом. В таб-

лице 1. приведены концепции и взгляды некоторых ученых – представи-

телей разных наук [1]. 

Таблица 1  

Взгляды исследователей на проблему взаимосвязи языка и мышления 

Авторы Позиция авторов о взаимосвязи языка и мышления 

Лингвисты 

Вильгельм Гумбольдт Считал, что язык является формирующим органом 

мысли. В дальнейшем, развивая этот тезис, он говорил, 

что «Язык народа – его дух, дух народа – это его язык». 

Август Шлейхер Считал, что мышление и язык столь же тождественны, 

как содержание и форма. 

Фердинанд де Соссюр Поддерживал мысль о тесном единстве языка и мышле-

ния. Он приводил такое образное сравнение: «язык – 

лист бумаги, мысль – его лицевая сторона, а звук обо-

ротная. Нельзя разрезать лицевую сторону, не разрезав 

оборотную. Так и в языке нельзя отделить ни мысль от 

звука, ни звук от мысли. Этого можно достичь лишь 

путем абстракции».  

Леонард Блумфилд Американский лингвист утверждал, что «мышление – 

это говорение с самим собой».  

Филологи 

Макс Мюллер Размышляя на эту тему, он всегда высказывался в край-

ней форме: «Как мы знаем, что небо существует и что 
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оно голубое? Знали бы мы небо, если бы не было для 

него названия? Язык и мышление два названия одной и 

той же вещи». 

Психологи 

А. Н. Леонтьев,  

А. Р. Лурия,  

Л. И. Божович,  

П. Я. Гальперин 

Считали, что формирование мышления и речи происхо-

дит в процессе практической деятельности. Язык, как 

средство общения людей, является особым видом ин-

теллектуальной деятельности. 

Л. С. Выготский Центральным моментом в данном вопросе Лев Семено-

вич считал, что главным является «отношение мысли к 

слову». Также Выготский показал в своих исследовани-

ях, что именно на основе эгоцентрической речи возни-

кает внутренняя речь ребенка, которая является осно-

вой его мышления.  

Ж. Пиаже Считал, что речь ребенка раннего возраста эгоцентрич-

на, то есть она не выполняет коммуникативных функ-

ций и не служит ребенку целям сообщения и ничего не 

изменяет в его деятельности, из чего следует, что это 

симптом незрелости детского мышления. 

Когда рассматривают понятия «речь» и «язык», то сразу подчерки-

вают их глобальное значение для человеческого филогенеза и социогене-

за. Два эти процесса принимают активное участие в формировании со-

знания, а сознание помогает человеку накапливать и воспроизводить 

опыт, накопленный уже старшим поколением. Как отмечал А. Н. Леонть-

ев, такой феномен возможен благодаря тому, что в языке собраны объек-

тивно общественные смыслы явлений, зафиксированные в языковых зна-

чениях и правилах. 

Известно также, что язык и мышление – это два вида деятельности, 

которые связаны, но отличаются по своему содержанию и своим специ-

фическим признакам. Мышление выступает как высшая психическая 

функция активного отражения объективной реальности, также мышле-

ние – это высший психический процесс в человеческом сознании. 

А язык – это знаковая деятельность, обеспечивающая оформление мыс-

лей для обмена информацией между людьми [2]. Во многом, существо-

вание языка невозможно без движущей силы человеческого сознания – 

мышления, равно как и мышление развивается благодаря языку.  

Связь между мышлением и языком можно проследить в содержа-

тельной стороне языка. Ведь эта взаимосвязь образует два основных ас-

пекта [3]: 

1. Генетический аспект: появление языка было тесно связано, в 

первую очередь, с возникновением мышления.  

2. Функциональный аспект: язык и мышление представляют собой 

единство, стороны которого комплементарны и способствуют взаимораз-

витию. 



383 

Рассуждая на тему функций мышления, можно сказать, что это чув-

ственно воспринимаемая сторона, а язык помогает человеку озвучить 

любые мысли, дать им «жизнь». Мысль недоступна для других без чув-

ственного восприятия, так как язык учувствует в формировании мысли, а 

также в ее выражении [3]. 

Несмотря на схожесть и разность, язык и мышление воздействуют 

друг на друга. Ниже рассмотрим характер влияния мышления на язык: 

1. Известно, что мышление представляет содержательную основу 

языка, для того чтобы с помощью речи выразить мысль. 

2. Благодаря мышлению совершается контроль за речевой деятель-

ностью. 

3. Мышление определяет уровень языковой культуры. 

4. К появлению новых слов, словосочетаний и т. д. ведет обогаще-

ние мышления. 

5. Язык также оказывает воздействие на мышление, которое осу-

ществляется по нескольким направлениям [3; 4; 5]: 

6. Язык – это средство формирования единиц мысли и их сочетаний 

во внутренней речи. 

7. Язык выступает в качестве основного средства вызова тех или 

иных мыслей у партнера. 

8. Язык – это средство для моделирования мысли, работы с мыслью. 

9. Язык дает возможность управлять своими мыслями. 

10. Язык выступает средством воздействия на действительность. 

11. Язык выступает в качестве средства тренировки, совершенство-

вания мышления  

Итак, рассматривая взаимосвязь языка и мышления, важно понимать 

природу их единства и различий, механизмы взаимовлияния.  

Проблема взаимосвязи языка и мышления, безусловно, актуальна 

для педагогики, особенно для специального и инклюзивного образова-

ния. Знание закономерностей взаимодействия мышления и языка в усло-

виях дизонтогенеза позволяет педагогам специального образования пра-

вильно выстраивать коррекционную помощь обучающимся и на этой 

основе делать обучение родному языку наиболее эффективным [5]. Дан-

ная информация будет полезна учителям-логопедам, учителям-

дефектологам, специалистам сопровождения ребенка, который в особен-

ность своего нарушения имеет трудности в освоении языка и имеет осо-

бенности мышления. Ведь при обучении особого ученика не эффективно 

использовать традиционные методы и формы обучения. Таким детям 

необходим индивидуальный образовательный маршрут, который строит-

ся с учетом особенностей их развития. Также данная статья будет акту-

альна для родителей, вовлеченных в обучение и специальное сопровож-

дение своих детей с речевыми нарушениями.  
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КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТКОВ ЧТЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Усманова Евгения Викторовна, учитель-дефектолог, средняя общеобра-
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Аннотация. Со времен Нобелевской премии Роджера Сперри в 1981 году, при-

сужденной за исследования пациентов с синдромом «расщепленного мозга», про-

блема межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия продол-

жает оставаться одной из центральных проблем всего комплекса современных 

нейронаук [2, с. 4]. Для нормальной работы психики необходимо связанное взаи-

модействие полушарий, поэтому важно развивать принципы межполушарного 

взаимодействия, а не противопоставлять полушария по своим функциям. 

В статье приводятся сведения о том, что развитие межполушарного взаимодействия 

является важным аспектом интеллектуального развития ребенка. Было выдвинуто 

предположение о том, что применение упражнений для развития межполушарного 

взаимодействия на уроках чтения младших школьников с умственной отсталостью 

будет способствовать коррекции недостатков чтения. В целях подтверждения вы-

двинутой гипотезы были разработаны и использованы комплексы упражнений для 

развития межполушарных связей, в результате чего были обнаружены качествен-

ные и количественные различия в сформированности навыка чтения у детей млад-

шего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями.Результаты экспери-

ментального исследования могут быть учтены при разработке программы обучения 

чтению младших школьников с умственной отсталостью. 

Ключевые слова: межполушарное взаимодействие; мозолистое тело; младшие 

школьники; коррекция навыков чтения; навыки чтения; чтение детей; читательская 

деятельность; беглость чтения; комплексы упражнений; нарушения чтения; олиго-

френопедагогика; умственная отсталость; умственно отсталые дети; нарушения 

интеллекта; интеллектуальные нарушения; дети с нарушениями интеллекта. 

THE DEVELOPMENT OF INTERHEMISPHERIC INTERACTION  
AS MEANS OF CORRECTING READING DEFICIENCIES  

OF STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION  
IN PRIMARY SCHOOL 

Usmanova Evgeniya Viktorovna, Speech Therapist, Secondary School 

No. 10, Bol’shoe Sedel’nikovo, Russia. 

Abstract. Since the Nobel Prize of Roger Sperry in 1981, awarded for the study of 

patients with split-brain syndrome, the problem of interhemispheric asymmetry and 

interhemispheric interaction continues to be one of the central problems of the entire 

complex of modern neurosciences [2, p. 4]. For the normal functioning of the psyche, a 

connected interaction of the hemispheres is necessary, therefore it is important to de-

velop the principles of interhemispheric interaction, and not oppose the hemispheres in 

their functions. The article provides information that the development of interhe-
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mispheric interaction is an important aspect of the intellectual development of a child. It 

was suggested that the use of exercises for the development of interhemispheric interac-

tion in the reading lessons of junior schoolchildren with mental retardation will contrib-

ute to the correction of reading disabilities. In order to confirm the hypothesis put for-

ward, sets of exercises were developed and used for the development of interhe-

mispheric connections, as a result of which qualitative and quantitative differences were 

found in the formation of reading skills in children of primary school age with intellec-

tual disabilities. The results of the experimental study can be taken into account when 

developing a reading program for younger schoolchildren with mental retardation.  

Keywords: interhemispheric interaction; corpus callosum; junior schoolchildren; cor-

rection of reading skills; reading skills; reading children; reading activity; fluency in 

reading; exercise complexes; reading disorders; oligophrenopedagogy; mental retarda-

tion; mentally retarded children; impairment of intelligence; intellectual impairment; 

children with intellectual disabilities. 

Межполушарное взаимодействие – это особый механизм объединения 

левого и правого полушарий мозга в единую интегративно-целостную си-

стему, формирующийся в онтогенезе. Изменения межполушарного взаи-

модействия, лежащего в основе интеграции мозговых функций, как и об-

щее недоразвитие мозга, обусловливают сложные нарушения познаватель-

ной деятельности у умственно отсталых детей. При умственной отсталости 

отмечается глобальное, недифференцированное реагирование левого по-

лушария. Дефицит функций правого полушария проявляется в нарушении 

зрительно-пространственного и целостного характера восприятия. Нару-

шение межполушарной передачи информации искажает когнитивную ин-

теграцию при интеллектуальной деятельности [5, с. 3-7]. Отсюда возникает 

вопрос: благодаря какой структуре осуществляется межполушарное взаи-

модействие? 

В работе М. С. Ковязиной утверждается, что в глубине продольной 

щели головного мозга оба полушария соединены между собой толстой 

горизонтальной пластиной, состоящей из нервных волокон, идущих по-

перечно из одного полушария в другое. Пластина называется мозолистое 

тело или corpus callosum [2, с. 12]. Эта важная структура представляет 

собой огромную полосу миелинизированных волокон, которая отвечает 

за передачу нейронных сообщений между правым и левым полушариями 

мозга. Правая часть мозга ребенка используется для творчества (раскра-

шивание, рисование, музыка, творческие игры), а левая часть для более 

высоких концепций обучения (чтение, письмо, язык, решение проблем, 

критическое мышление). Любое нарушение и отклонение в развитии 

приводит к формированию определенных патологических проявлений. 

Если две части мозга отключены или если они не взаимодействуют друг с 

другом, ребенок может столкнуться с проблемами в обучении, задержкой 

развития речи, трудностями в эмоциональной сфере, проблемами внима-

ния и концентрации, а также с трудностями в общении. У детей нередки 

сенсорные искажения, слабо развитая моторика, наблюдается отставание 

© Усманова Е. В., 2021 
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в формировании высших психических функций.Неправильное и недоста-

точное взаимодействие полушарий головного мозга всегда отрицательно 

сказывается на когнитивных и двигательных способностях ребенка.  

В начале обучения в школе понимание и изучение языка ребенком – 

это двусторонний процесс. Это означает, что язык задействует обе сторо-

ны мозга, однако у каждого полушария своя работа. Левая часть связана с 

декодированием звуков, тона и хронометража каждой буквы. Правая сто-

рона отвечает за невербальные и эмоциональные аспекты языка, включая 

язык тела, значение слов, выражение и общение. Если мозолистое тело 

ребенка недостаточно развито и не имеет процесса «скрининга» при раз-

витии речи, обучающийся может испытывать трудности при изучении 

букв и звуков, ему может не хватать навыков для полноценной коммуни-

кации со сверстниками и учителями, зачастую он не может выразить свое 

мнение, свои мысли на бумаге, испытывает сложности с визуальным вос-

приятием при чтении. У детей с дислексией и нарушениями простран-

ственного гнозиса часто наблюдаются признаки ослабления мозолистого 

тела. Оно регулирует и контролирует определенные типы движений глаз, 

используемые для чтения, отслеживания и обработки информации через 

зрительную систему и лишь когда оно правильно активирует эти нейрон-

ные связи, глазодвигательные навыки ребенка становятся подготовлен-

ными к плавному отслеживанию, окулярному доминированию и согласо-

ванной фокусировке при чтении и письме.  

Способность соотносить визуальный образ таких речевых единиц, 

как слово, словосочетание, предложение с их слухоречедвигательными 

образами и наоборот собственно и составляет умение читать. Полноцен-

ный навык чтения включает в себя следующие качества: правильность, 

беглость, выразительность и осознанность чтения [4 с. 4-5]. У обучаю-

щихся с интеллектуальными нарушениями каждое качество формируется 

специфично в виду особенностей их развития, что проявляется достаточ-

но рано. Младшие школьники с умственной отсталостью медленно запо-

минают буквы, испытывают трудности при соотнесении звука с буквой, 

путают сходные по начертанию буквы при чтении и письме, сложности 

также вызывает соотнесение прочитанного слова с признаком, предметом 

или действием. 

В период с 1 сентября 2020 года по 26 февраля 2021 года на базе 

МАОУ «Средней общеобразовательной школы № 10», д. Большое Се-

дельниково нами проведено экспериментальное исследование, направ-

ленное на определение эффективности использования упражнений для 

развития межполушарного взаимодействия как средства коррекции 

навыка чтения младших школьников с интеллектуальными нарушения-

ми. В эксперименте приняло участие 5 учеников малокомплектного кор-

рекционного класса для обучающихся с умственной отсталостью. С по-

мощью ряда диагностических методик нами отслеживался и оценивался 
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такой компонент навыка чтения, как беглость. Затем проводилась фрон-

тальная и индивидуальная работа по его коррекции и развитию, для чего 

использовался ряд упражнений. 

Беглость чтения этоскорость, точностьипросодия (выражение), ко-

торыечеловекиспользуетпричтениитекста. У учеников массовой школы 

беглость чтения развивается довольно быстро и в основном равномерно: 

в 1-м классе они читают со скоростью 30-40 слов в минуту, к концу 2-го 

класса количество читаемых слов за ту же единицу времени увеличивает-

ся до 70, а к 3-му классу – до 90. К 5-му классу скорость чтения достигает 

темпа взрослого человека – 120-150 слов в минуту [4, с. 4-5]. У школьни-

ков с умственной отсталостью в связи с затруднениями в осмыслении 

текста, бедностью словарного запаса, замедленностью образования 

смысловой догадки и узостью поля зрения темп чтения примерно в два-

три раза медленнее, чем у нормальных детей. 

До проведения эксперимента нами были составлены комплексы 

упражнений, направленных на развитие межполушарного взаимодей-

ствия обучающихся. Эти упражнения выполнялись  учениками в начале 

каждого урока чтения. На выполнение заданий отводилось до 7 минут.  

Пример одного из комплексов: 

1. Дыхательная гимнастика. 

– Глубокий вдох (руки медленно поднимите до уровня груди). За-

держите дыхание (внимание сконцентрируйте на середине ладоней). 

Медленно выдохните (руки опустите вдоль тела). 

– Сожмите правой рукой левое плечо. Голову поверните влево и по-

смотрите через плечо назад. Разведите плечи с силой. Глубоко вдохните, 

задержите дыхание, выдох. Опустите руки вдоль тела, голову уроните на 

грудь. Вдохните, выдохните. Повторите упражнение, держа левой рукой 

правое плечо [3]. 

2. Упражнение «Зайчик-волк».  

Пальцы левой руки сожмите в виде зайчика (большой, безымянный 

пальцы и мизинец прижаты к ладони, ладонь развернута тыльной сторо-

ной от себя). Пальцы правой руки сожмите в виде волка (безымянный 

палец и мизинец прижаты к ладони, ладонь расположена горизонтально, 

большой палец поднят вверх). Далее начинайте менять позы рук, чередуя 

зайчика и волка на каждой руке, постепенно ускоряя темп. 

3. Упражнение «Рисование геометрических фигур двумя руками». 

Лист А4 делим пополам. На каждой половине листа одновременно 

обеими руками нарисуйте по два треугольника (ромба, овала и др.) на 

одной линии [1]. 

Кроме этого, дети занимались на специальных межполушарных дос-

ках. Межполушарная доска представляет собой деревянную дощечку с 

зеркальным насечением узоров различной сложности. Ребенок берет бегу-

нок и вставляет его в начало лабиринта, проходит его сначала только пра-
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вой рукой, затем только левой, после этого двумя руками одновременно 

сначала по часовой стрелке, затем – против. Таким образом в работу вклю-

чаются оба полушария головного мозга и происходит их взаимодействие. 

Контроль техники чтения в сентябре показал, что средняя скорость 

чтения в классе составляет 18 слов в минуту. По прошествии полугода 

проведен итоговый контроль техники чтения, по результатам которого 

средняя скорость увеличилась и составила 31 слово в минуту. 

Таким образом, рекомендуется вовлекать детей в упражнения для 

активизации мозолистого тела, для налаживания и укрепления связей 

между полушариями головного мозга. Мозолистое тело – это «суперма-

гистраль» мозга, которая в конечном итоге соединяет и связывает полу-

шария мозга ребенка для его более высокой успеваемости. Необходимо 

разработать эффективную программу обучения чтению младших школь-

ников с умственной отсталостью, включив в нее комплекс упражнений 

для развития межполушарного взаимодействия. 
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Аннотация. Формирование, развитие, обогащение словаря – актуальные задачи 

образования обучающихся с умственной отсталостью, данное положение отраже-

но в Федеральном государственном образовательном стандарте образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), При-

мерной адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Нарушение познавательной деятельности, аномальное психическое развитие в 

целом, оказывают негативное влияние на развитие речи у детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). У данной категории обучаю-

щихся нарушаются все компоненты речевой деятельности, то есть присутствует 

системное недоразвитие речи.  

Номинативный словарь – одно из важнейших условий интеллектуального разви-

тия, так как в процессе индивидуального развития ребенок присваивает себе 

определенный исторический опыт, который обобщен и отражен в речевой форме 

и прежде всего в значениях слов.  

Работа по формированию номинативного словаря – важное и актуальное направ-

ление коррекционно-образовательного процесса. Учет своеобразия речевого раз-

вития обучающихся с умственной отсталостью, правильно подобранные методы 

и приёмы – залог эффективности и результативности педагогического воздей-

ствия по преодолению недостатков речевой деятельности. 

В статье рассматривается своеобразие развития лексической стороны речи обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обос-

новывается необходимость составления программы внеурочной деятельности, 

направленной на обогащение номинативного словаря у обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уровне начального обра-

зования с учетом особенностей региона проживания. 

Ключевые слова: номинативный словарь; коррекционно-развивающие програм-

мы; внеурочная деятельность; личностные результаты; учет региональных осо-

бенностей; олигофренопедагогика; умственная отсталость; умственно отсталые 

дети; нарушения интеллекта; интеллектуальные нарушения; дети с нарушениями 

интеллекта. 
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Abstract. The formation, development, and enrichment of the dictionary are the actual 

tasks of education of students with mental retardation, this provision is reflected in the 

Federal State Educational Standard for Education of Students with Mental Retardation 

(Intellectual Disabilities), an Approximate adapted basic general education program for 

students with mental retardation (intellectual disabilities). 

Cognitive impairment, abnormal mental development in general, have a negative im-

pact on the development of speech in children with mental retardation (intellectual dis-

abilities). In this category of students, all components of speech activity are disrupted, 

that is, there is a systemic underdevelopment of speech. 

Nominative vocabulary is one of the most important conditions for intellectual devel-

opment, since in the process of individual development, the child appropriates a certain 

historical experience, which is generalized and reflected in the speech form and, above 

all, in the meanings of words. 

The work on the formation of a nominative dictionary is an important and relevant di-

rection of the correctional and educational process. Taking into account the peculiarity 

of the speech development of students with mental retardation, correctly selected meth-

ods and techniques-the key to the effectiveness and effectiveness of pedagogical influ-

ence to overcome the shortcomings of speech activity. 

The article considers the peculiarity of the development of the lexical side of the speech 

of students with mental retardation (intellectual disabilities), justifies the need to devel-

op a program of extracurricular activities aimed at enriching the nominative vocabulary 

of students with intellectual disabilities (intellectual disabilities) at the primary educa-

tion level, taking into account the peculiarities of the region of residence. 

Keywords: nominative dictionary; correctional and developmental programs; extracur-

ricular activities; personal results; taking into account regional peculiarities; oli-

gophrenopedagogy; mental retardation; mentally retarded children; intellectual disabili-

ties; intellectual impairment; children with intellectual disabilities. 

Нарушение познавательной деятельности, аномальное психическое 

развитие в целом, оказывают негативное влияние на развитие речи у де-

тей с умственной отсталостью. У данной категории обучающихся нару-

шаются все компоненты речевой деятельности, то есть присутствует си-

стемное недоразвитие речи.  

К особенностям лексической стороны речи обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) можно отнести: 

© Шорохова А. Ю., 2021 
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преобладание пассивного словаря над активным; неточность употребле-

ния, трудности актуализации слов; несформированность значения слова, 

нарушение формирования семантических полей. Причинами бедности 

словарного запаса у обучающихся данной категории являются: низкий 

уровень познавательной деятельности и активности, ограниченность 

представлений и знаний об окружающем мире, особенности формирова-

ния высших психических функций, что ограничивает его коммуникатив-

ные функции, снижая речевую активность в целом [2]. 

Ограниченность словарного запаса обнаруживается при назывании 

явлений и предметов окружающей среды, их функциональных и внешних 

свойств и выполняемых действий.  

Номинативный словарь – одно из важнейших условий интеллекту-

ального развития, так как в процессе индивидуального развития ребенок 

присваивает себе определенный исторический опыт, который обобщен и 

отражен в речевой форме и прежде всего в значениях слов. 

B качестве фундамента формирования номинативного словаря обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на уровне начального образования должны быть положены следующие 

принципы, определяющие его содержание, формы, организацию, методы 

и приемы [2]: 

– единство формирования словаря с развитием познавательной дея-

тельности;   

– принцип наглядности в обучении; 

– уточнение, раскрытие значения слов в соответствующем контексте. 

Таким образом, работа по формированию номинативного словаря – 

важное и актуальное направление коррекционно-образовательного про-

цесса. Учет своеобразия речевого развития обучающихся с умственной 

отсталостью, правильно подобранные методы и приемы – залог эффек-

тивности и результативности педагогического воздействия по преодоле-

нию недостатков лексической стороны речи. 

Необходимость составления программы внеурочной деятельности, 

направленной на обогащение номинативного словаря обусловлена следу-

ющими аспектами: специфическими особенностями формирования лекси-

ческой стороны речи у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), а также необходимостью формирования знаний 

о регионе проживания, его специфических и отличительных чертах. 

Рассмотрим, первую составляющую необходимости создания про-

граммы. В словаре детей преобладают существительные с конкретным 

значением, отсутствуют слова обобщающего характера. Отмечается за-

медление темпа формирования и своеобразие качественной составляю-

щей структуры значения слова, преобладание «предметной отнесенно-

сти». Ограниченность номинативного словарного запаса обнаруживается 
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при назывании явлений и предметов окружающей среды, их функцио-

нальных и внешних свойств и выполняемых действий.  

Все это обусловливает необходимость организации коррекционной 

работы по преодолению речевых нарушений у умственно отсталых обу-

чающихся на уровне начального образования. 

Формирование, развитие, обогащение словаря – актуальные задачи 

образования обучающихся с умственной отсталостью, данное положение 

отражено в федеральном государственном образовательном стандарте 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразова-

тельной программе обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). 

Развитие речи обучающихся должно происходить на всех предметах 

учебного плана в целом, на уроках предметной области «Язык и речевая 

практика» в частности. Но вместе с предметными результатами освоения 

программы, у обучающихся с умственной отсталостью должны сформи-

роваться личностные результаты, которым принадлежит ведущее место в 

системе планируемых результатов. 

К личностным результатам освоения АООП относится – осознание 

себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

страну. К данному положению можно отнести и знание своей «большой» 

и «малой Родины», особенностей региона проживания. В этом заключа-

ется второй аспект необходимости составления программы внеурочной 

деятельности, направленной на обогащение номинативного словаря у 

обучающихся с умственной отсталостью на уровне начального образова-

ния. Учет данного положения способствует более успешному овладению 

обучающимися комплексом жизненных компетенций, которые обеспечи-

вают освоение социокультурного опыта. 

Рассмотрим содержание программы внеурочной деятельности обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – основа раз-

работки и реализации общеобразовательной организацией собственной 

программы внеурочной деятельности. Программа разрабатывается с учё-

том, региона, запросов субъектов образовательного процесса на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Назначение внеурочной деятельности – реализация образовательной 

деятельности, направленная на достижение результатов освоения основ-

ной общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, от-

личных от классно-урочной. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обще-

стве социального опыта и формирования принимаемой обществом систе-
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мы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучаю-

щегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время [4]. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности разделены на вос-

питательные и личностные. Одними из личностных результатов являются:  

– ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

– осознание себя как члена общества, гражданина Российской Феде-

рации, жителя конкретного региона. 

Уральский регион имеет ярко выраженные особенности: природные, 

территориальные, национальные, культурно-исторические. Этим обу-

словлена необходимость учета особенностей региона проживания при 

подборе речевого материала программы внеурочной деятельности, 

направленной на обогащение номинативного словаря у обучающихся с 

умственной отсталостью на уровне начального образования. 

Программа внеурочной деятельности по совершенствованию и обо-

гащению номинативного словаря обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на уровне начального образования 

может включать следующие разделы: «Город», «Одежда», «Времена года», 

«Овощи», «Фрукты», «Животные», «Птицы», «Растительный мир». 

Данная программа внеурочной деятельности служит укреплению 

представлений об особенностях родного края, коррекции психофизиче-

ского развития, оказывает воспитательное влияние на личность каждого 

обучающегося. 

Таким образом, подбор речевого материала с учетом региона прожи-

вания обучающихся при организации системы работы по развитию рече-

вой деятельности будет способствовать: развитию лексической стороны 

речи; достижению определённых личностных результатов освоения про-

граммы; формированию и закреплению представлений, знаний о регионе 

проживания, окружающей среде; всестороннему развитию и социализа-

ции обучающихся. 

Проблема формирования номинативного словаря у обучающихся с 

умственной отсталостью уже рассматривалась в публикациях специали-

стов [1; 2; 3]. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие регулятивных универсальных 

учебных действий у обучающихся с задержкой психического развития в зависимо-

сти от типа функциональной ассиметрии головного мозга. Прослеживаются следу-
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которых развита лучше правая или левая часть мозга. Дается характеристика орга-

низации и контроля дифференцированного и индивидуального подхода для право- и 

левополушарных детей на примере этапов операционной организации урока. Дан-
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Abstract. The article deals with the development of regulatory universal educational 

actions in students with mental retardation, depending on the type of functional asym-

metry of the brain. The following concepts used in the scientific literature are traced: 

mental retardation, functional asymmetry of the brain, components of regulatory uni-

versal educational actions, programming subsystem. The authors of the work, based on 

the research of scientists, give an example of paired work of students who have a better 

developed right or left part of the brain. The characteristic of the organization and con-

trol of the differentiated and individual approach for right – and left-hemisphere chil-

dren is given on the example of the stages of the operational organization of the lesson. 

This article will be useful for teachers-psychologists, teachers-defectologists, teachers 

working with children with disabilities. 

Keywords: functional asymmetry of the brain; brain; higher mental functions; regulato-

ry universal learning activities; right-brain thinking; left-brain thinking; hits site; in-

sight; impaired mental function; children with mental retardation. 

Специалисты в области специальной педагогики и психологии во 

многих странах сталкиваются с острой необходимостью оказания помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. В любой системе обра-

зования каждому обучающемуся, имеющему ограниченные возможности 

здоровья, необходим свой уникальный дифференцированный подход для 

успешной реабилитации в образовательной среде. Изучение особенностей 

и возможностей детей с различными отклонениями в развитии имеет важ-

ное значение для разработки подходов к психолого-педагогической реаби-

литации и адаптации обучающегося в образовательной среде. 

Исследования, проведенные в 1970-1980-е годы К. С. Лебединской и 

ее сотрудниками (Лебединская, 1975; Манелис, 1999; Марковская, 1993), 

явились важным вкладом в изучение детей с ограниченными возможно-

стями и разработку классификации основных типов задержки психиче-

ского развития. Работа этих исследователей показала, что наряду с эмо-

циональной личностной незрелостью, обучающиеся имеют недостаточно 

развитые отдельные когнитивные функции, такие как программирующая 

подсистема: функции контроля и агностические функции левого полуша-

рия [6]. 

Эти исследователи также демонстрируют точку зрения Л. С. Выгот-

ского о том, что как нормальное, так и задержанное психическое разви-

тие имеют сходство в необходимости развития регулятивных компонен-

тов психологической системы [1; 5]. Нарушение саморегуляции и само-

контроля (программирующая подсистема), наблюдаемая у детей с за-

держкой психического развития, оказывает высокое воздействие на осо-

бенности адаптации обучающегося в образовательном материале.  

В свою очередь знания о функциональной асимметрии головного 

мозга (свойство мозга, показывающее различие в  распределении нервно-

психических функций между правым и левым полушарием) [4], характе-

ристика детей, у которых развита лучше правая или левая часть мозга 

(так называемые правополушарные и левополушарные дети) могут по-

© Шумская А. А., 2021 
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мочь в создании условий для лучшей психолого-педагогической реабили-

тации обучающихся с задержкой психического развития в процессе раз-

вития регулятивных универсальных учебных действий (далее – УУД). 

При обучении детей с разной асимметрией мозга необходимо учиты-

вать, что для правополушарного мышления характерен инсайт (озарение, 

вспышка, догадка), поэтому у них сначала легче сформировать следую-

щие регулятивные УУД – целеполагание, прогнозирование, планирова-

ние, а для левополушарного мышления – хитсайт (ровные и последова-

тельные мыслительные операции) – в первую очередь формируются сле-

дующие УУД – контроль, коррекция и оценка. 

В современной образовательной среде обучающиеся с противопо-

ложными стилями учения могут помочь друг другу. Имея набор страте-

гий обучения, ассоциированных с каждым учебным стилем, ученики, вы-

полняя смешанные задания с друг другом в парной работе, могут увели-

чить количество собственных учебных стратегий.  

Например, ученик правополушарного типа мышления, работая в па-

ре с левополушарным над заданием, может показать своему товарищу 

такие стратегии учения, как синтез, применение схем, привлечение дан-

ных из контекста, выделение сути. Левополушарный ученик может поде-

литься со своим партнером способом выделения нужных деталей, выяв-

лений различий, создания категорий, умением оценить и проконтролиро-

вать деятельность.Но следует помнить, что прежде чем организовывать 

взаимообучение детей с задержкой психического развития, необходимо 

провести пропедевтическую работу для того чтобы каждый из учеников 

был успешен во взаимопомощи. Таким образом, формирование регуля-

тивных УУД у правополушарных и левополушарных обучающихся может 

проходить с одной стороны по-разному в связи с их индивидуальными 

особенностями, а с другой может помочь при формировании зоны бли-

жайшего развития обучающихся с задержкой психического развития, 

ориентируясь на ведущий вид полушария. 

При работе с обучающимися с разной функциональной ассиметрией 

головного мозга необходимо учитывать характеристику организации 

дифференцированного подхода право- и левополушарных детей, которая 

прослеживается в исследованиях таких ученых как Роджера У. Сперри, 

А. Л. Сиротюк, В. Д. Еремеевой и других: 

Этап операционной 

организации урока 

Правополушарные  

обучающиеся 

Левополушарные  

обучающиеся 

Восприятие материа-

ла 

Целостное 

Интонационная сторона речи 

Визуалы (зрительное) 

Кинестетики (осязательные) 

Дискретное (по частям) 

Смысловая сторона речи 

Аудиалы (слуховое) 

Переработка матери-

ала 

Быстрая 

Холистическая 

 

Медленная 

Последовательная 
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Интеллект Невербальный 

Интуитивный 

Практический 

Вербальный 

Логический 

Теоретический 

Деятельность Приверженность к практике 

Чувство тела 

Чувство ритма 

Координация движений 

Пространственная ориента-

ция 

Приверженность к тео-

рии 

Чувство времени 

Речь Интонация речи Смысл и структура речи 

Память Непроизвольная  

Наглядно-образная 

Визуальная и мышечная (ос-

нова врожденной грамотно-

сти) 

Произвольная 

Знаковая 

Слуховая 

Мышление Наглядно-образное 

Оперирование образами 

Спонтанное 

Эмоциональное 

Интуитивное 

Трехмерное (в пространстве) 

Инсайт (озарение) 

Абстрактно-логическое 

Оперирование цифрами, 

знаками 

Формальное 

Рациональное 

Программируемое 

Хитсайт (логика) 

Контроль итогов учебной работы у обучающихся необходимо орга-

низовывать в соответствии с индивидуальными особенностями развития 

регулятивных УУД [7]: 

Результативный этап 
Правополушарные  

обучающиеся 

Левополушарные  

обучающиеся 

Самоконтроль Не контролируют пра-

вильность речи, смысло-

вые пропуски 

Свободная конверсация 

Высокий самоконтроль 

речи и изложения мате-

риалов 

Методы проверки Устный опрос 

Задания с ограниченным 

сроком выполнения 

Вопросы открытого типа 

(собственный разверну-

тый ответ) 

Письменные опросы с 

неограниченным сроком 

выполнения 

Вопросы закрытого типа 

(выбрать готовый вари-

ант ответа) 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 

что для достижения зоны ближайшего развития у обучающихся с за-

держкой психического развития в процессе формирования регулятивных 

УУД и более успешного усвоения обучающимися материала следует ис-

пользовать индивидуальный подход в обучении в соответствии с типом 

функциональной ассиметрии мозга. Он позволит быстрее нормализовать 

ведущие регулятивные процессы (целеполагания, планирования, осу-

ществления учебных действий, прогнозирования, контроля и само-



400 

контроля, коррекции, оценки, саморегуляции) у каждого из лево- или 

правополушарного обучающегося. Информацию о ведущем виде полу-

шария рекомендуем сообщить каждому педагогу взаимодействующему с 

обучающимися, чтобы на всех дисциплинах происходил учет психофи-

зиологических особенностей и проводимая работа была целесообразна и 

успешна для учеников с задержкой психического развития. 
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Аннотация. Работа посвящена вопросам организационно-технического обеспе-

чения в период дистанционного обучения в массовой школе и школе, реализую-

щей АООП для детей с нарушением зрения младшего школьного возраста. 

В статье был проведен сравнительный анализ изучаемых требований, выявлены 

сходства и различия к организации образовательного процесса с применением 

электронных образовательных технологий. 
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the studied requirements was carried out in the article, the similarities and differences to 

the organization of the educational process with the use of electronic educational tech-

nologies were revealed. 
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Вопрос взаимодействия школы и семьи и период дистанционного 

обучения встал как никогда остро. Ранее взаимодействие педагога с обу-

чающимися и родителями в online-режиме сводилось к минимуму и огра-

ничивалось лишь обменом дополнительной текстовой информации с по-

мощью электронных носителей. 

Но в период пандемии образовательным учреждениям пришлось пе-

рейти в новый формат обучения, предполагающее использование дистан-

ционных образовательных технологий, реализуемых в основном с при-

менением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-

ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников [5, с. 2]. 

Само электронное обучение предполагает организацию образователь-

ного процесса с использованием электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информацион-

ные ресурсы, совокупность технологий, телекоммуникационных техноло-

гий, соответствующих технологических средств, и обеспечивающей освое-

ние образовательных программ или их частей путем самостоятельной ра-

боты обучающихся с базами данных и взаимодействия с педагогическим, 

учебно-вспомогательным персоналом, а также между собой [5, с. 2]. 

Говоря о требованиях к организационно-техническому обеспечению 

дистанционного обучения в массовой школе и школе, реализующей  

АООП для детей с нарушениями зрения младшего школьного возраста, 

были выявлены как сходства, так и различия.  

Проанализировав положение о реализации обучения с применением 

электронных образовательных технологий МБОУ СОШ № 86 города 

Екатеринбург [3] можно сделать вывод о том, что школа обладает всеми 

условиями для применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а именно: 

1. Наличие официального сайта http://школа86.екатеринбург.рф. 

2. Ссылка на электронный дневник Сетевой город. Образование. 

3. Наличие базы учебных планов по всем образовательным про-

граммам, программных и учебно-методических материалов в электрон-

ном виде и (или) на бумажных носителях. 

4. Предоставление методических материалов для организации са-

мостоятельной работы обучающихся. 

© Щербакова А. С., 2021 
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5. Компьютерные классы, оснащенные персональными компьюте-

рами и/или ноутбуками. 

Организационно-техническая сторона дистанционного обучения 

предполагает: 

1. Организацию рабочего места (стол, на котором расположены 

учебные пособия и канцелярские принадлежности, компьютер, ноутбук, 

планшет с выходом в интернет, колонки). 

2. Соблюдение режима дня (время на учебные занятия, выполнение 

домашних работ, выход на прогулки, выполнение домашних обязанно-

стей и время на хобби). 

3. Соблюдение требований к проведению урока (ознакомление с 

инструкцией – 5 минут, работа в соответствии со сценарием – 20 минут, 

выполнение индивидуальных заданий по желанию – 10 минут, обсужде-

ние результатов занятия – 10 минут, а также сопровождение изучаемого 

материала иллюстрациями, видео-, аудио-фрагментами). 

4. Продолжительность урока до 30 минут. 

5. Соблюдение технических условий (персональный компьютер с 

колонками / ноутбук / планшет с выходом в Интернет, в СГО, на учебные 

платформы). 

6. Предоставление дидактических пособий (учебники, рабочие тет-

ради, электронные библиотеки с удаленным доступом, ссылки на элек-

тронные образовательные ресурсы). 

7. Образовательные ресурсы («ИнтернетУрок», Российская элек-

тронная школа (РЭШ), «Учи.ру»). 

Говоря про школы, реализующие АООП для обучающихся с нару-

шениями зрения, стоит отметить, что помимо общих требований к орга-

низации электронного обучения с применением дистанционных техноло-

гий, необходимо обеспечение семей обучающихся с нарушением зрения 

тифлотехникой для беспрепятственного усвоения учебного материала.  

Так, на официальном сайте Верхнепышмынской школы-интернат 

им. С. А. Мартиросяна [1] также можно ознакомиться с требованиям к 

организационно-техническому обеспечению: 

1. Организация рабочего места: 

 компьютерный стол в соответствии с ростом ребенка; 

 расстояние до монитора должно быть 50-70 см, взгляд на него 

должен быть направлен прямо; 

 освещение должно быть ровное, без резких источников света 

(солнечный свет, блики); 

 свет должен падать на учебник, книгу, детскую тетрадь так, что-

бы не создавать теней; 

 для левши лампу расположите справа, для правши – слева. 
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2. Соблюдение режима дня (время на учебные занятия, выполнение 

домашних работ, выход на прогулки, выполнение домашних обязанно-

стей и время на хобби). 

3. Соблюдение требований к проведению урока:  

 соблюдение структуры урока: (ознакомление с инструкцией – 

5 минут, работа в соответствии со сценарием – 20 минут, выполнение 

индивидуальных заданий по желанию – 10 минут, обсуждение результа-

тов занятия – 10 минут); 

 иллюстрации, текст, схемы, таблицы должны соответствовать 

особенностям зрительного восприятия обучающихся с нарушением зре-

ния (увеличенный шрифт и картинки, преимущественно красный, четкий 

контур). 

4. Продолжительность урока (для первых, вторых классов непре-

рывная зрительная нагрузка за компьютером слабовидящих обучающих-

ся составляет от 7 до 10 минут, для третьих, четвертых классов от 10 до 

15 минут). 

5. Соблюдение технических условий: 

 тифлотехническое оборудование (дисплей Брайля, ручной ви-

деоувеличитель, тифлофлешплеер); 

 персональный компьютер должен быть снабжен стандартной 

клавиатурой, монитором с диагональю не менее 19 дюймов, качествен-

ными колонками, скайп-гарнитурой, сканером и иметь высокоскоростное 

подключение к сети интернет; 

 возможность использования программ экранного доступа, таких 

как «JawsforWindows» или «NVDA»; 

 качественное освещение во время обучения и настройка интер-

фейса компьютера. 

6. Предоставление дидактических пособий (тексты, напечатанные 

шрифтом Брайля или рельефно-точечным шрифтом Брайля, крупные вы-

сококонтрастные или рельефные иллюстрации, адаптированные схемы, 

графики, таблицы, дидактические игрушки, наборы для моделирования, 

натуральные предметы, электронные библиотеки с удаленным доступом 

задания для проверки усвоения с возможностью самоконтроля, ссылки на 

электронные образовательные ресурсы). 

7. Образовательные ресурсы (Российская электронная школа (РЭШ), 

«Учи.ру», Цифровой образовательный ресурс для школ «ЯКласс»). 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ показал, что та-

кой критерий как «режим дня» является единым требованием, как для 

учащихся массовой школы, так и для учащихся школы, реализующей 

АООП. Особое внимание стоит уделить организации рабочего места, 

дидактическим материалам, техническим условиям (обеспечение тифло-

техническими средствами) и продолжительности урока для обучающихся 

с нарушением зрения. 
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Как показала практика, при реализации дистанционного обучения 

младших школьников и педагоги, и семьи столкнулись с рядом трудно-

стей: 

 трудности материально-технического обеспечения учебного про-

цесса (неустойчивое Интернет-соединение, отсутствие возможности выхо-

да в интернет, отсутствие ПК, планшета и иного гаджета, с помощью кото-

рого передавалась учебная программа и задания для закрепления материа-

ла, отсутствие возможности приобретения семьями тифлотехнических 

средств, отсутствие необходимого программного обеспечения);  

 трудности методического характера (необходимость со стороны 

педагогов в изменении учебных программ, планов уроков, более дли-

тельная подготовка демонстрационных материалов, заданий и форм их 

предъявления); 

 трудности организационно-технического характера (продолжи-

тельность урока сократилась; часть времени от урока уходит на подклю-

чение к образовательной платформе; отсутствие навыка работы за ком-

пьютером со стороны педагога и школьника); 

 трудности овладения программным материалом у школьников 

(отсутствие очного взаимодействия педагога с обучающимися ведет к 

снижению эффективности усвоения материала, также, обучающиеся, не 

взаимодействуя друг с другом, утрачивают такой навык, как социализа-

ция); 

 трудности психологической адаптации к новым условиям обуче-

ния (снижение мотивации у обучающихся при отсутствии личного кон-

такта с педагогом и другими детьми; трудности контроля течения учеб-

ного процесса педагогом; возрастание ответственности и временных за-

трат родителей на организацию и контроль обучения ребенка в дистан-

ционном формате и др.); 

 ряд трудностей семей детей с нарушениями зрения (риск ухуд-

шения зрения в связи с чрезмерной нагрузкой на зрительный анализатор 

посредством занятий за компьютером; трудности в социально-бытовой 

ориентировке, ориентировке микропространстве и т. д.).  

Так, несмотря на то, что вопрос организационно-технического обес-

печения в период дистанционного обучения с применением электронных 

образовательных технологий был рассмотрен на федеральном уровне, он 

остается открытым и не разрешенным на практике, требуя большего 

внимания и участия каждого участника образовательного процесса. 
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Аннотация. Современные технологии, которые окружают подрастающее поко-

ление с детства, обеспечивают нас новыми ресурсами и возможностями, но также 

создают новые вызовы системам воспитания, обучения, здравоохранения, эконо-

мики и многим-многим другим. Изменения, происходящие с развитием сети Ин-

тернет, затрагивают все сферы жизнедеятельности человека. По мнению авторов, 

наиболее актуальные изменения происходят в сфере образования, так как именно 

от ее направления, вектора движения, зависит будущая траектория развития всего 

государства. В связи с этим, актуальным вопросом становится внедрение совре-

менных технологий в образование. Работа посвящена основным аспектам цифро-

визации в сфере образования и обучения в контексте использования для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. Особую важность приобретает 

точность в определении новых понятий в сфере онлайн-образования, таких как: 

оцифровка, цифровизация, цифровая трансформация, геймификация и эдьютейн-

мент. Основной темой, рассматриваемой в статье, является ответ на вопрос: какие 

возможности предоставляют современные технологии, используемые в образова-

тельном процессе, а также какие проблемы обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья они решают. Также авторами рассматривается аспект того, 

какие существуют опасности в длительном использовании этих технологий без 

должной методической работы над программами онлай-обучения. 

Ключевые слова: цифровизация образования; информационно-

коммуникационные технологии; информационная образовательная среда; он-
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Abstract. Modern technologies that surround the younger generation from childhood 

provide us with new resources and opportunities, but also create new challenges to the 

systems of education, training, health care, economics and many, many others. The 

changes taking place with the development of the Internet affect all spheres of human 

activity. According to the authors, the most relevant changes are taking place in the field 

of education, since the future trajectory of development of the entire state depends on its 

direction, the vector of movement. In this regard, the introduction of modern technologies 

in education is becoming an urgent issue. The work is devoted to the main aspects of digi-

talization in the field of education and training in the context of use for students with disa-

bilities. Accuracy in defining new concepts in the field of online education, such as digiti-

zation, digitalization, digital transformation, gamification and edutainment, is of particular 

importance. The main topic considered in the article is the answer to the question: what 

opportunities are provided by modern technologies used in the educational process, as 

well as what problems of teaching people with disabilities they solve. The authors also 

consider the aspect of what the dangers exist in the long-term use of these technologies 

without proper methodological work on online learning programs. 

Keywords: digitalization of education; information and communication technologies; 

information educational environment; online education; limited health opportunities; 

educational process; digital technologies. 

Цифровизация трансформирует все аспекты общества, а не только 

рабочую среду. С точки зрения образовательного контекста, трансформа-

ция связана со стратегическими инициативами, которые должны обеспе-

чить постоянный рост качества преподавания и среды обучения. Сфера 

образования в основном носит реактивный характер, поскольку новые 

революционные технологии развиваются в других отраслях, а затем при-

меняются и приспосабливаются к существующим образовательным куль-

турам и системам [6].  

С приходом информационно-коммуникационных технологий в обра-

зование, начало трансформироваться представление о процессе урока и 

формах проведения учебных занятий. Появились новые возможности, но 

и также новые вызовы, которые необходимо принять, чтобы использо-

вать максимум возможностей современного образования. 

Изменения также коснулись образования и обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, увеличив доступность его приобретения 

как обучающимся из дальних регионов, в которых отсутствует квалифици-

рованная помощь, так и обучающимся, которым требуются дополнитель-

ные средства или технологии для освоения учебной программы. 

© Якимова И. С., 2021 
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Согласно Christine Legner
1
(2017 г.), существует некоторая путаница 

в использовании терминов и определений цифровизации в области обра-

зования. Особенно необходимо уточнить и провести различие между 

тремя основными терминами, которые часто используются взаимозаме-

няемо, когда речь идет о продвижении цифровых технологий и их влия-

нии на общество: оцифровка, цифровизация и цифровая трансформация. 

Christine Legner и его коллеги предлагают следующие определения: 

Оцифровка. Технический процесс преобразования данных и инфор-

мации из аналоговых в цифровые форматы, что означает принятие и ис-

пользование двоичных цифр.  

Цифровизация. Процессы перехода к хранению, передаче и обработ-

ке нефизической информации с использованием цифровых технологий.  

Цифровая трансформация. Комплексное применение цифровых 

технологий во всех сферах жизни общества для улучшения и расширения 

продуктов и услуг, а также создание новых цифровых альтернатив. 

Кроме того, необходимо также уточнить близкие по значению поня-

тия «геймификация» и «эдьютейнмент». 

Геймификация – использование игровых подходов, которые широко 

распространены в компьютерных играх, для неигровых процессов, что 

позволяет повысить вовлеченность участников в решение прикладных 

задач.  

Эдьютейнмент – это всевозможные формы образования без при-

нуждения, или форма учебного процесса в условных ситуациях, направ-

ленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его про-

явлениях по средствам развлечения. 

Таким образом, понятие «эдьютейнмент» шире, чем «геймификация», 

но уже, чем «цифровизация». Наиболее полно все понятия, относящиеся к 

цифровизации образовательной среды, изложены в дидактической концеп-

ции цифрового профессионального образования и обучения (2020) [2]. 

Точность использования основных понятий позволяет определить, 

какие возможности и ограничения предоставляет нам именно цифровиза-

ция образования для всех и в частности для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), а также для инклюзии на всех ступенях об-

разования. 

К положительным аспектам цифровизации в образовании и обуче-

нии, открывающим новые потенциальные возможности,  относятся:  

1) приучение к самостоятельности;  

2) забота о природе; 

3) ускорение процессов овладения определенными навыками; 

                                                           
1 Legner, C. Digitalization: Opportunity and challenge for the business and information systems 
engineering community / C. Legner, T. Eymann, T. Hess, C. Matt, T. Böhmann, P. Drews // Busi-

ness & Information Systems Engineering. – 2017. – № 59 (4). – P. 301-308. 
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4) улучшение психологического климата для всех участников обра-

зовательного процесса;  

5) совершенствование технологических процессов и сферы услуг;  

6) экономия материальных ресурсов;  

7) расширение функционала использования средств обучения; 

8) индивидуализация образования; 

9) рост доступности образования. 

Раскроем каждый аспект. Так как система онлайн-уроков подразуме-

вает самостоятельную работу, у обучающихся формируется самокон-

троль, они учатся грамотно распределять время на различные виды дея-

тельности, определять приоритетные задачи.  

Цифровое образование избавляет человека от множества бумаг. 

В компьютере можно найти все учебники и пособия, а планшет заменяет 

рабочие тетради [3]. Это особенно актуально обучающимся с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата, когда им больше нет необходимости 

приносить пособия из дома.  

Экологичность онлайн обучения ни у кого не вызывает сомнения. 

Платформы онлайн-экзаменов ограничили легкомысленное использова-

ние бумаги.  

Административная деятельность – неотъемлемая часть образова-

тельного процесса. Ведение разнообразной школьной документации тру-

доёмкая задача, которую успешно решают компьютеризированные мето-

ды, например, введение чат-ботов, использование программных продук-

тов, все больше появляющихся на рынке образовательных услуг
1
. 

Невозможно не упомянуть и экономическую значимость внедрения 

цифровизации в образование. Навыки использования цифровых техноло-

гий в сфере образования затем переносятся на повседневную жизнь обу-

чающихся. Вокруг нас множество умных вещей, от смартфонов и часов 

до автомобилей и домов. «Интернет вещей» помогает автоматизировать 

множество полезных процессов
2
. Например, интеллектуальные термоста-

                                                           
1 Более того, некоторые школы, в том числе Университет Дикина, используют ИИ (искус-

ственный интеллект), чтобы помочь студентам в течение первого года обучения. Система 

«Watson» может ответить в режиме реального времени на более чем 1600 вопросов о всту-
пительных экзаменах, разрешении на парковку, жизни в общежитии, стоимости обучения, 

перемещении по городу, финансовой помощи, жизни в кампусе и многом другом. Это озна-

чает, что студентам с различными речевыми нарушениями, а также нарушениями опорно-
двигательного аппарата будет гораздо проще освоиться в незнакомом месте. Слушать ин-

струкции можно неограниченное количество раз. 
2 Замена традиционного освещения на светодиодное в гараже сэкономила Университету 
Мичигана (University of Michigan) в городе Дирборн 21 000 долларов в год. Умная система 

освещения на территории всего университета позволит сэкономить еще больше. Экономи-

ческие изменения повлекут за собой большую доступность образования для малоимущих 
граждан (которыми являются, в том числе, и люди с ОВЗ), предоставив возможность уни-

верситетам перераспределить бюджет. 
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ты
1
 уже могут сбалансировать температуру внутри здания, адаптируясь к 

внешней и внутренней ситуации. И вопрос времени, когда умение поль-

зоваться ими встанет на повестку дня для всех лиц, в том числе и с ОВЗ. 

Современные LMS-платформы
2
, лонгриды

3
, VR

4
 и AR

5
 технологии, а 

также различные видео и аудио (например, подкасты
6
) ресурсы позволя-

ют использовать большое количество инструментов для создания курса, а 

значит, и предоставляют возможность сделать его интереснее, увлека-

тельнее и эффективнее. Возрастает мотивация к обучению.  

Согласно Ю. Ю. Барановой [1], для реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов в сфере образования, наиболее эф-

фективным механизмом обеспечения достижения каждым обучающимся 

планируемых результатов, становится индивидуализация обучения. Осо-

бую значимость такая форма организации учебного процесса приобретает 

в учреждениях, реализующих АООП. Так как обучающимся данных учеб-

ных заведений более всего необходим персонализированный подход в 

обучении, для достижения необходимых результатов. Цифровые техноло-

гии справляются с этой задачей успешно. Каждый обучающийся совместно 

с наставниками, педагогами, кураторами и родителями выбирает свой ин-

дивидуальный образовательный маршрут и осваивает его в том темпе, ко-

личестве и в тех формах, как удобно и максимально эффективно для него. 

Кроме онлайн-обучения, также улучшается инфраструктура самих 

учебных заведений. Образовательные учреждения стараются сделать об-

разование доступным для людей с ограниченными возможностями. Они 

внедряют такие современные технологии, как распознавание и тран-

скрипция речи, для глухих или слабослышащих студентов. ИТ-решения 

обеспечивают равное и доступное образование для всех лиц с ОВЗ вне 

зависимости от места их проживания (что влечет за собой дезурбаниза-

цию из крупных городов, что опять же благоприятно влияет на природу). 

Транскрипция лекций не только помогает студентам с ограниченными 

возможностями, но также может использоваться другими учащимися для 

                                                           
1 Термоста́т – прибор для поддержания постоянной температуры. 
2 LMS – это платформа для электронного обучения. 
3 Лонгри́д – формат подачи журналистских материалов в интернете. Его спецификой явля-
ется большое количество текста, разбитого на части с помощью различных мультимедий-

ных элементов: фотографий, видео, инфографики и прочих. 
4 VR (Virtual Reality) – созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку 
через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует 

как воздействие, так и реакции на воздействие. 
5 AR (Augmented Reality) – это технология дополненной реальности. В рамках нее, на экра-
нах различных девайсов можно просматривать 3D-объекты, а также визуализировать несу-

ществующие предметы в конкретном помещении. AR позволяет накладывать визуальные 

объекты на физическое пространство. Сочетать их. 
6 Подка́стинг – процесс создания и распространения звуковых или видеофайлов в стиле 

радио- и телепередач в Интернете. 
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поиска лекций и просмотра их после занятий, что является позитивным 

примером проявления инклюзии в образовании. 

Тем не менее, у цифровизации образования есть и свои недостатки. 

Чаще всего их связывают с риском отрицательного результата, с отсут-

ствием социализации, с проблемами физического развития и возможно-

стью почти тотального контроля. 

Когда обучающийся впервые приходит в школу, он попадает в но-

вый социум. В нем он получает не только знания, но и учится взаимодей-

ствовать с обществом. Информационная система значительно снижает 

уровень социализации человека.  

Проблемы с физическим развитием отражаются, прежде всего, на 

зрении и мелкой моторике обучающегося. Длительное пребывание за 

экранами приводит к глазной усталости. Работа с клавиатурой и планше-

том приведет к изменению физиологии пальцев.  

Оценить все положительные и отрицательные стороны такой системы, 

ее последствия будет возможно спустя десятилетия, в данный момент ме-

няется вся структура образования. Однако не использовать те положитель-

ные стороны современных процессов, которые известны нам в настоящее 

время, означало бы отказаться от возможности сделать что-то более стоя-

щее, полезное, современное и эффективное в развитии сферы образования. 

Цифровизация, несомненно, существенно изменит систему образова-

ния, но мы не можем сказать, что она уменьшит ценность нашего прежнего 

обучения в классе. Главное требование к ней заключается в том, чтобы 

минимизировать возможные недостатки при ее внедрении. Лучшая часть 

цифровизации образования состоит в том, что она сочетает в себе как обу-

чение в классе, так и методы онлайн-обучения. Они выступают в качестве 

системы поддержки друг друга. Как говорил Джени Арледж: «Технологии 

могут стать «крыльями», которые позволят образовательному миру летать 

дальше и быстрее, чем когда-либо прежде; если мы позволим» [6]. 

Проблема использования технологий в образовательной среде для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья уже рассматривалась в 

публикации специалистов [4; 5; 7]. 
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Аннотация. В настоящей статье представлены теоретические аспекты особенно-

стей формирования моторного праксиса у обучающихся с нарушениями речи, 

соотнесение развития моторного праксиса и развития речи ребенка, его психиче-

ских и личностных особенностей. Обозначена роль моторного праксиса в рече-

вом развитии детей. Изложены различные подходы к определению понятия 

«мoтoрика». Рассмотрены особенности формирования моторного праксиса обу-

чающихся с псевдобульбарной дизартрией на уровне начального образования. 

Представлен диагностический инструментарий по определению уровня развития 

общей, мелкой, артикуляционной и мимической моторики. 
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Одной из актуальных проблем логопедии является повышение эф-

фективности коррекционной логопедической работы по устранению 

нарушений речи у обучающихся младшего школьного возраста с клини-

ческим диагнозом псевдобульбарная дизартрия. Ряд исследователей, 

например, Е. В. Зворыгина, А. Г. Соловьёв [4], Т. А. Ткаченко [5], заме-

чает, что на функционирование речевых зон коры головного мозга значи-

тельное влияние оказывает уровень развития пальцевой моторики рук. 

Именно поэтому одним из немаловажных аспектов данной работы явля-

ется развитие моторного праксиса т. е. общей и мелкой моторики, коор-

динации движений пальцев рук и всего тела, артикуляционной моторики. 

Кроме того, многие ученые говорят о соотнесении развития мотор-

ного праксиса ребенка с развитием его личности. Так как своевременное 

развитие мелкой моторики у обучающихся с псевдобульбарной дизарт-

рией на уровне начального образования позволяет не только сформиро-

вать координацию движений пальцев рук, но и, что самое важное, раз-

вить речевую деятельность и подготовить руку обучающегося к письму.  

В научно-педагогической литературе нет единственно верного опре-

деления понятий «моторный праксис», «общая (крупная) моторика» и 

«мелкая (тонкая) моторика». Авторы используют различные определения 

для обозначения этих понятий. Например, под общей моторикой пони-

мают всю двигательную активность, совершаемую человеком. По мне-

нию Грэйса Крайга, мелкая моторика представляет собой умение исполь-

зовать возможности рук и пальцев, но в различных источниках чаще все-

го можно встретить такое определение – это совокупность скоординиро-

ванных действий человека, направленных на выполнение точных мелких 

движений кистями и пальцами рук и ног.  

В норме моторный праксис развивается у ребенка постоянно, 

нaчинaя с младенческого возраста. Сначала, ребенок осваивает движения 

головой и шеей – чтобы следить за игрушкой. После, захочет дотянуться 

до нее ручками и ножками, начнет сидеть, ползать, ходить, бегать и т. д. 

Во время развития крупной моторики развивается гибкость, укрепляются 

мышцы и суставы, формируется выносливость вестибулярного аппарата, 

кроме того, своевременное развитие моторики положительно влияет на 

формирование речевых навыков, развитие интеллекта и помогает ребенку 

адаптироваться в социальной среде, изучать мир. 

После того, как ребенок осваивает крупную моторику, происходит 

постепенно наслоение к ней сложных элементов мелкой (тонкой) мото-

рики, включающей в себя мелкие манипуляции различными предметами, 

при которых необходима четкая скоординированная работа глаз и паль-

цев рук или ног человека [4]. 

Обычно, ребенок, хорошо владеющий мелкой моторикой, умеет ло-

гически рассуждать, у него хорошо развиты память и внимание, связная 

речь. В специальной педагогике и психологии уровень сформирован-

© Антонова С. Н., 2021 
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ность моторного праксиса имеет огромное значение, кроме того, расце-

нивается как один из показателей психического развития ребенка, а так-

же является показателем интеллектуальной готовности к школьному 

обучению. Совместно с развитием общей и тонкой моторики происходит 

также развитие органов артикуляции, устной речи. 

Замечено, что у обучающихся с нарушениями речи уровень развития 

моторного праксиса снижен. Обучающиеся отстают в воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его состав-

ные части. Общая и мелкая моторика характеризуется плохой координа-

цией, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижени-

ем скорости и ловкости выполнения. Максимальные проблемы наблюда-

ются при выполнении действий по вербальным указаниям. Видна замед-

ленность, застревание на одной позе. 

Нередко обучающиеся испытывают значительные затруднения на 

уроках письма: начинает быстро уставать рука, теряется рабочая строка, 

буквы пишутся неправильно. Характерны такие особенности, как, сла-

бость нажима на карандаш или ручку, нечеткость и неровность (ломаные, 

волнистые) проведенных линий, «зеркальное» письмо, смещение центра 

листа в разные стороны. У обучающихся с вышеуказанным нарушением 

нет согласованности в действиях обеих рук. Нарушение моторики рук 

лишает движения точности, силы и скоординированности.  

Моторная недостаточность прослеживается не только на уроках 

обучения письму, но и на многих других учебных предметах. Например, 

на занятиях по рисованию обучающиеся плохо держат карандаш или 

кисть, руки часто бывают напряжены. Особенно заметна моторная не-

ловкость рук на занятиях по аппликации и лепке из пластилина. В рабо-

тах по аппликации прослеживаются трудности пространственного распо-

ложения элементов.  

Отмечаются нарушения в пространстве и пространственная дезорга-

низация, неумение владеть частями своего тела, из-за чего у ребенка воз-

никают сложности во время занятий физической культурой, выполнения 

бытовых действий.  

Нарушения моторики органов артикуляционного аппарата также яв-

ляются характерными для обучающихся с псевдобульбарной дизартрией, 

они проявляются рядом признаков. В зависимости от локализации пора-

жения мозга, выделяют следующие формы нарушения мышечного тону-

са: спастичность артикуляционных мышц – постоянное повышение тону-

са; гипотония – пониженный мышечный тонус; дистония – постоянно 

меняющийся мышечный тонус [1]. 

Может отмечаться ограниченная подвижность мышц языка, недоста-

точность подъема кончика языка вверх в полости рта. Обычно это связа-

но с нарушением иннервации шилоязычной и некоторых других мышц. 
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В этих случаях страдает произношение большинства звуков. Еще одним 

характерным признаком нарушений моторики органов артикуляционного 

аппарата при псевдобульбарной дизартрии являются дискоординацион-

ные расстройства. Они проявляются в нарушении точности и соразмер-

ности артикуляционных движений [3].  

Все перечисленные нарушения непосредственно влияют на психиче-

ское, так и речевое развитие обучающегося с псевдобульбарной дизартри-

ей и являются одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, 

но жизненно важными умениями и навыками самообслуживания. Кроме 

того, у обучающихся наблюдается повышение или снижение тонических 

рефлексов, это происходит из-за нарушения регуляции мышечного тонуса. 

Можно заметить, что нарушения двигательных навыков обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями сложны и очень разнообразны. 

Так как, моторный праксис играет большую роль в развитии обуча-

ющегося, необходимо регулярно проводить диагностику для определения 

уровня развития общей, мелкой, артикуляционной и мимической мото-

рики. Особенно важно это для обучающихся дошкольного и младшего 

школьного возраста. При поступлении в школу обучающегося с дизарт-

рией, в начале и конце каждого года обучения, при заполнении речевых 

карт обязательно проверяется не только уровень речевого развития, но и 

уровень сформированности моторного праксиса и пространственной ко-

ординации обучающихся, а также улучшения в развитии. 

При обследовании общей, мелкой и артикуляционной моторики обу-

чающихся используются методы и диагностические методики различных 

авторов, например, методика Н. М. Трубниковой в которой подробно опи-

сан инструментарий для обследования моторного праксиса, обследуется 

состояние общей моторики и моторики пальцев рук, артикуляционного 

аппарата (его анатомических двигательных особенностей) и мимической 

мускулатуры. Кроме того, для оценки развития статической и динамиче-

ской координации, а также уровня переключаемости используются диагно-

стические тесты, предложенные Н. И. Гуревичем и Н. О. Озерецким.  

Для выявления умения обучающегося ориентироваться в своей рабо-

те и точно копировать образец, изучения особенностей развития произ-

вольного внимания и пространственного восприятия, сенсомоторной ко-

ординации и мелкой моторики руки, а также уровня сформированности 

графомоторных навыков можно применять методики Н. И. Гуткиной 

«Домик», «Дорожки» Л. А. Венгера и многие другие упражнения. Если 

после проведения диагностики выявлены нарушения, необходимо осу-

ществлять коррекционную работу по повышению уровня сформирован-

ности моторного праксиса на коррекционных и логопедических занятиях. 

Таким образом, можно заметить, что нарушения моторного праксиса 

часто присутствуют у обучающихся с псевдобульбарной дизартрией у 

обучающихся младших классов на уровне начального образования, они 
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сложны и разнообразны. Несмотря на имеющиеся исследования по дан-

ной теме, вопросы формирования моторного праксиса продолжают оста-

ваться актуальными.  
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Аннотация. Статья посвящена логопедической работе с детьми, имеющими си-

стемное недоразвитие речи и псевдобульбарную дизартрию. В данной статье 

рассматриваются понятия связная речь, олигофрения, дизартрия, представлен 

анализ результатов логопедического обследования по состоянию активного и 

пассивного словаря, грамматической стороны речи и связной речи и приемы кор-

рекционной работы по развитию связной речи. Представлена база логопедическо-

го обследования. 

В работе делается акцент на особое развитие высших психических функций и на 

легкую степень умственной отсталости, т. к. именно эта степень преобладает 

среди обучающихся. Рассматриваются случаи, когда ставится психолого-

педагогический диагноз системное недоразвитие речи. В тексте статьи представ-

лены классики логопедии, которые занимались данной актуальной проблемой. 

Вопрос развития связной речи можно рассматривается с точки зрения разных 

дисциплин, таких как лингвистика, психолингвистика, психология. Важно отме-

тить, что связная речь – это важная форма речевой деятельности, которая может 

рассказать об уровне речевого и умственного развития. 

Статья рекомендована для студентов, аспирантов, докторантов, научных сотрудни-

ков психологической, педагогической философской и лингвистической специали-

зации, а также для всех читателей, интересующихся приемами логопедической 

коррекции и их применения с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
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Abstract. The article is devoted to speech therapy work with children with systemic 

speech underdevelopment and pseudobulbar dysarthria. This article discusses the concepts 

of coherent speech, oligophrenia, dysarthria, presents an analysis of the results of speech 

therapy examination on the state of active and passive vocabulary, the grammatical side of 

speech and coherent speech, and methods of correctional work on the development of 

coherent speech. The database of speech therapy examination is presented. 

The paper focuses on the special development of higher mental functions and on a slight 

degree of mental retardation, since this degree prevails among students. The cases when 

the psychological and pedagogical diagnosis of systemic speech underdevelopment is 

made are considered. The text of the article presents the classics of speech therapy, which 

dealt with this urgent problem. The question of the development of coherent speech can 

be considered from the point of view of different disciplines, such as linguistics, psycho-

linguistics, psychology. It is important to note that coherent speech is an important form 

of speech activity that can tell about the level of speech and mental development. 

The article is recommended for students, postgraduates, doctoral students, researchers 

of psychological, pedagogical, philosophical and linguistic specialization, as well as for 

all readers interested in the techniques of speech therapy correction and their use with 

persons with disabilities. 

Keywords: coherent speech; children's speech; development of speech; speech therapy 

examinations; grammatical side of speech; oligophrenopedagogy; mental retardation; 

mentally retarded children; speech therapy; speech disorders; children with speech im-

pairments; speech disorders; pseudobulbar dysarthria. 

В наши дни у многих детей наблюдаются появление различных от-

клонений в развитии, которые возникают при воздействии патогенных 

факторов в разные периоды жизни ребенка [6]. Вследствие чего возника-

ет риск появления речевых нарушений. Речь – это важный психический 

процесс, который очень тесно связан с мыслительной работой [5]. Разви-

тие вербальной коммуникации в периоде индивидуального развития со-

здает необходимую базу для развития различных видов деятельности. 

Нарушения речи у детей с ментальными нарушениями рассматрива-

ли в своих работах такие авторы как Е. М. Гопиченко, Г. А. Каше, 

Р. И. Лалаева, Д. И. Орлова, В. Г. Петрова, С. Я. Рубинштейн, М. А. Са-

вченко, Е. Ф. Соботович, М. Е. Хватцев. 

Уровень сформированности связной монологической речи влияет на 

дальнейшие успехи не только в обучении, но и в обычной жизни, по-

скольку от становления и развития данного навыка зависит адаптируется 

ли ребенок в обществе, сможет ли он реализовать основную коммуника-

тивную функцию языка и речи. Важно отметить, что связная речь – это 

важная форма речевой деятельности, которая может рассказать об уровне 

речевого и умственного развития. 

Вопрос развития связной речи можно рассматривать с точки зрения 

разных дисциплин, таких как лингвистика, психолингвистика, психоло-

гия. В связи с этим можно выделить большое количество научных опре-

делений данного термина, рассмотрим некоторые из них. 

© Белоглазова В. И., 2021 
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С. Л. Рубенштейн, занимаясь изучением связной речи с точки зрения 

психологии, определял связную речь в своих работах, как всякую под-

линную речь, передающую мысль, желание говорящего, которая отража-

ет в речевом плане все существенные связи своего предметного содержа-

ния. Связность речи, по мнению автора, это не только грамотно выбран-

ная тема и порядок изложения, но и адекватность оформления речи, от-

сюда следует, что связная речь – это речь которая должна быть понята 

слушателям вне зависимости от контекста речевой ситуации [4].  

В свою очередь А. В. Текучев, говоря о связной речи, выделяет ее 

основные признаки с лингвистической точки зрения. По его мнению, 

связная речь – это речь, структурные части которой представляют собой 

единое лексико-грамматическое высказывание [1]. 

Рассматривая данную категорию детей, стоит отметить, что психо-

лого-педагогический диагноз такой как системное недоразвитие речи 

подразумевает под собой речевое нарушение как вторичный дефект, а так 

же недоразвитие всех сторон речи ребенка, преобладает семантический 

дефект. 

Такой диагноз ставится в том случае, если первичным дефектом яв-

ляется нарушение слуха, зрения или интеллектуальные нарушения. Оста-

новимся подробнее на последнем дефекте развития. 

Важно отметить, что развитие речи ребенка зависит от многих фак-

торов. Главным фактором является сохранность анализаторных систем 

ребенка, а именно: зрения, слуха, моторного развития, а так же зрелости 

коры, подкорковых структур головного мозга [3]. 

Рассматривая категорию умственно отсталых детей, имеет место та-

кой термин как олигофрения. Олигофрения – это сборная группа различ-

ных по этиологии и патогенезу и клинико-морфологической картине па-

тологических состояний, течение которых характеризуется непрогреди-

ентностью. Врожденная или приобретенная (до 3 лет) умственная отста-

лость, возникшая в результате органического поражения головного моз-

га, которая характеризуется недоразвитием всех психических функций 

(тотальная ретардация) и особенно их высших звеньев (иерархичность), 

что приводит к стойкому нарушению познавательной деятельности, 

недоразвитию личности в целом и социальной дезадаптации. Олигофре-

ния проявляется в четырех степенях тяжести. Легкая степень умственной 

отсталости преобладает среди детей. При данном дефекте высшие психи-

ческие функции имеют свою специфику [8]. 

Важно отметить, что у детей имеющих ментальные нарушения 

встречаются все формы нарушения речи, как и обычных детей, но чаще 

всего встречается такая форма речевой патологии как дизартрия. Дизарт-

рия – термин греческого происхождения, нарушение произносительной 

стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого 

аппарата [6]. 
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Логопедическое обследование проводилось на базе Государственно-

го бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургская школа-интернат № 12, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы», г. Екатеринбурга. В кон-

статирующем эксперименте приняли участие 5 обучающихся начальных 

классов, с заключением СНР, легкая (средняя) степень выраженности 

дизартрии. Возраст испытуемых составлял от 6 до 10 лет. По клиниче-

скому заключению дети имеют умственную отсталость легкой и средней 

степени выраженности. Сроки проведения эксперимента: 23.09.2019. – 

02.11.2019 гг. 

Анализ результатов обследования неречевых функций выявил нали-

чие у всех детей неврологической симптоматики. Речевые нарушения 

носят полиморфный характер. У детей наблюдается несформированность 

лексико-грамматического строя и связной речи.  

Анализ результатов обследования словаря показал, что все испытуе-

мые имеют нарушения (100%). Значения баллов: 3 балла – пробы выпол-

нены без ошибок; 2 балла – при выполнении проб допущены 1-2 ошибки; 

1 балл – пробы не выполнены, либо допущены 3 и более нарушений. 

Все испытуемые сделали 1-2 ошибки. Пассивный словарь можно 

охарактеризовать тем, что не один ребенок не смог выполнить пробы без 

ошибок, все испытуемые имеют два балла. Обследование предикативного 

словаря показало, что дети справились с этими пробами хуже. С понима-

нием и подбором прилагательных дети справились лучше. Стоит отме-

тить, что наибольшие затруднения вызвали задания, касающиеся каче-

ственных прилагательных. (форма, цвет, обозначение качеств предмета 

по материалу, обозначение качеств предмета по назначению). Обследо-

вание употребления наречий показало, что пробы у детей не выявили 

особых затруднений, но не все испытуемые смогли выполнить задания 

без ошибок. Делая вывод, можно говорить о том, что у данной категории 

детей большая часть лексикона входит в пассивный словарь и лишь ма-

ленькая часть – в активный словарь. У младших школьников с трудом 

формируется обобщающие понятие. 

Анализ результатов употребления грамматических форм показал, 

что все испытуемые имеют нарушения (100%). 

Наибольшие трудности вызвали задания образование форм роди-

тельного падежа множественного числа, все дети допустили более трех 

ошибок. А также преобразование единственного числа имен существи-

тельных во множественное. Ни один ребенок не сделал задания без оши-

бок. Можно сделать вывод о том, что пробы на употребление различных 

грамматических категорий для детей оказались трудными. Стоит отме-

тить, что большие сложности вызвало задание образование сложных 

слов. Дети не поняли инструкцию. Данные обследования говорят о том, 



423 

что грамматическая сторона речи сформирована недостаточно у всех ис-

пытуемых. Дети имеют выраженные аграмматизмы. 

Анализ обследования связной речи показал, что уровень сформиро-

ванности не соответствует возрасту. 

Большие сложности вызвало задание, которое предполагало состав-

ление рассказа по серии картинок. У детей наблюдались трудности в 

установлении причинно-следственных связей, установлении правильной 

последовательности картинок. Сложности наблюдались с пересказом 

текста, особенно пересказ, который делают дети после прослушивания 

незнакомого текста. Дети не могли воспроизвести правильную последо-

вательность, некоторые искажали факты, путали персонажей, наблюда-

лись и другие ошибки. 

Таким образом, стоит сделать вывод о том, что связная речь у детей 

находится в стадии формирования.  

Коррекционная работа с детьми, имеющими дизартрию и нарушения 

интеллекта, будет включать в себя определенные этапы – это развитие об-

щей, пальчиковой, мимической моторики, развитие высших психических 

функций, формирование правильной воздушной струи, развитие просоди-

ческой стороны речи, развитие фонематических процессов, развитие связ-

ной речи. Упражнения планируется проводить в игровой форме. 

Приемы работы, которые предлагается использовать на логопеди-

ческих занятиях. 

Развитие лексико-грамматической стороны речи. Занятия по разви-

тию грамматического строя речи будут проводится индивидуально и 

фронтально. С данной категорией детей планируется использовать ди-

дактические игры, которые направлены не только на развитие лексико-

грамматической стороны речи, но и на развитие других высших психиче-

ских функций (памяти, мышления и др.). Планируется предъявлять такие 

задания как: Классификация слов на основе различных семантических 

признаков. 

Игра № 1. Классификация предметов по картинкам (разложить кар-

тинки на группы при этом определяя классификационный признак). 

В данной игре можно использовать различные темы. Например: овощи и 

фрукты, профессии, игрушки, бытовые предметы, дикие и домашние жи-

вотные. Также данную игру можно использовать для закрепления учеб-

ного материала. Эта игра будет полезна для всех обучающихся. 

Игра № 2. Найди сходство. Эта игра носит более сложный характер, 

т. к. все предметы похожи и ребенку нужно выделить ведущий признак и 

разложить картинки правильно, а самое главное объяснить свой выбор 

картинки. Данная игра может использоваться как на индивидуальном, так 

и на фронтальном занятии. Здесь желательно использовать слова (кар-

тинки) из одной лексической темы. Например: на доске ряд картинок 

овца, дерево, корова). К картинке овца можно подобрать такие картинки 
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как: свитер, варежки, шарф, шапка. К другим словам аналогично. Эта 

игра будет полезна для всех обучающихся. 

Игра № 3. Назови лишнее. Игра требует от ребенка выделение при-

знака и объяснение почему то или иное слово лишнее. В данной игре 

слова можно поделить не только по лексическим темам, но и по частям 

речи (существительные, прилагательные, глаголы). В эту игру можно 

играть со всеми обучающимися. 

Исходя из данных полученных, при обследовании, у всех детей пла-

нируется делать акцент на предикативный словарь, адъекативный сло-

варь, употребление системной лексики. 

Для обогащения словаря планируется делать акцент на тех лексиче-

ских темах, которые вызвали трудности при обследовании у обучающихся. 

Развитие связной речи. Коррекционная работа с умственно отсталы-

ми детьми должна быть тесно связана с развитием их познавательной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение). 

Для развития у детей связной речи планируется использовать различные 

дидактические игры и упражнения. 

На первом этапе развития связной речи:всем обучающимся плани-

руется предлагать упражнения на основе сравнения.Для данных упраж-

нений подходят короткие тексты. Такие задания должны помочь понять 

детям, что отдельные слова или словосочетания – не являются связным 

рассказом. Такие задания способствуют различению таких понятий как 

слово-предложение. 

Второй этап. Основными задачи данного этапа является формиро-

вание мотива обучающихся и длительности рассказа. Желательно ис-

пользовать такие приемы как:Выбрать из предложенного наглядного ма-

териала те картины, которые подходят под прочитанный педагогом текст. 

Далее предлагается расположить картины в правильной последователь-

ности;Выделение опорных слов вместе с педагогом. Далее восстановле-

ние рассказа наглядным материалом в виде картин, по опорным словам, 

игры эвристической направленности. 

Третий этап. Главной целью данного блока является отработка и 

закрепление новых навыков на различном дидактическом материале, а 

также постепенный переход к самостоятельным высказываниям. На этом 

этапе предлагается использовать ориентировочные карточки. Примером 

речевого упражнения на данном этапе может быть придумывание расска-

за к сюжетной картине, к странице из книги. Здесь можно использовать 

любые сказки и повести с наглядным материалом. 

Четвертый этап. На данном этапеспециалист должен научить обу-

чающихся составлять рассказ из нескольких частей. Для того чтобы 

научить детей выделять различные смысловые части текста планируется 

использовать вопросно-ответную форму. На данном этапе работы можно 

использовать различные сюжетные картины, рассказ по памяти, при этом 
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при самостоятельной речевой деятельности ребенка переворачивать 

наглядный материал и тем самым убирать наглядную подсказку.В основ-

ном используются задания с прослушиванием текста. Желательно ис-

пользовать такие приемы как: чтение текста, анализ текста, пересказ, вы-

явление предикативных основ, придумывание самостоятельно сюжета 

(по плану, по картинкам) [2]. 

Констатирующий эксперимент и анализ результатов логопедическо-

го обследования детей младшего школьного возраста показал, что дети 

имеющие дизартрию и умственную отсталость имеют специфические 

особенности развития всех умений и навыков. У детей наблюдается за-

медленный темп развития в результате выраженного органического по-

ражения мозговых структур. 

У всех обследуемых наблюдается нарушение всех компонентов речи 

разной степени выраженности, что подтверждает диагноз системное 

недоразвитие речи. 

Не стоит забывать, что работа сданной категорией детей имеет опре-

деленную специфику. А именно по сравнению с обычными детьми, 

удлиняются сроки логопедической работы, а так же происходит постоян-

ное повторение пройденного учебного материала. Помимо этого обяза-

тельно с данной категорией детей, особое внимание уделяется наглядным 

материалам. 

В логопедические занятия с детьми, имеющими интеллектуальную 

недостаточность, обязательно должны быть включены этапы, которые 

направлены на развитие высших психических функций, а также ре-

чемыслительной деятельности детей. 

Необходимым условием для положительной динамики развития ре-

бенка и его речи – является работа специалистов и грамотный выбор при-

емов работы, но и непосредственное участие родителей в коррекционном 

процессе. 
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Аннотация. Работа посвящена проблеме формирования глагольного словаря 

детей с нарушением слуха. В статье отмечаются условия формирования словес-

ной речи детей с нарушенным слухом, как влияют эти условия на речевое разви-

тие школьников с нарушением слуховой функции, особенности речевого разви-

тия детей данной категории: дети испытывают трудности в усвоении всех компо-

нентов речи, отмечается своеобразие лексического компонента, грамматического 

компонента и синтаксического компонента. В работе говорится о важности обо-

гащения глагольного словаря детей с нарушением слуха. Также в статье отмеча-

ется влияние использования детьми с нарушением слуха жестовой лексики, осо-

бенности жестовой лексики школьников с нарушенной слуховой функцией и 

особенности использования глагольного словаря. Приводятся примеры, как дети 

с нарушенным слухом используют мимико-жестикуляторные средства, какое 

влияние оказывает их использование на речевое развитие глухих детей. Статья 

будет полезна для студентов дефектологических факультетов, сурдопедагогов, 

логопедов, учителей начальных классов, педагогов дошкольного образования. 

Ключевые слова: глухие дети; глагольные словари; детская речь; развитие речи; 

начальная школа; младшие школьники; сурдопедагогика; нарушения слуха; дети 

с нарушениями слуха; слуховые нарушения. 
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Abstract. The work is devoted to the problem of forming the verbal vocabulary of 

children with hearing impairment. The article notes the conditions for the formation of 

verbal speech of children with hearing impairment, how these conditions affect the 

speech development of schoolchildren with hearing impairment, the features of the 

speech development of children of this category: children have difficulties in mastering 

all the components of speech, the peculiarity of the lexical component, grammatical 

component and syntactic component is noted. The paper discusses the importance of 
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enriching the verbal vocabulary of children with hearing impairment. The article also 

notes the influence of the use of sign language by children with hearing impairment, the 

features of the sign language of schoolchildren with impaired auditory function, and the 

features of the use of verbal vocabulary. Examples are given of how children with im-

paired hearing use mimic-gestural means, and what effect their use has on the speech 

development of deaf children. The article will be useful for students of defectological 

faculties, deaf teachers, speech therapists, primary school teachers, preschool teachers. 

Keywords: deaf children; verb dictionaries; children’s speech; development of speech; 

primary school; junior schoolchildren; surdopedagogy; hearing impairment; children 

with hearing impairments; hearing impairment. 

Развитие речи ребенка с нарушенным слухом зависит от состояния 

слуховой функции. Для того, чтобы речь появилась спонтанно, должны 

соблюдаться два условия: сохранный физический слух; жизнь ребенка в 

социуме, общение с людьми. 

Дети с нарушением слуха лишены возможности самостоятельно 

сформировать словесную речь, как это происходит в онтогенезе слыша-

щего ребенка. В процессе социально-семейных контактов возникает дру-

гая форма речи – невербальная, жестовая. Лев Семенович Выготский в 

начале 1930-х пришел к выводу, что жестовый язык – не только способ 

межличностного общения глухих, но и «средство внутреннего мышления 

самого ребенка» [4]. Если ребенок с нарушенным слухом родился в се-

мье, где и родители имеют нарушения слуха, то жестовому языку его 

обучают сами родители. В семье слышащих родителей спонтанно возни-

кает внутрисемейный элементарный жестовый язык, как правило, он со-

стоит из указательных, имитирующих жестов. В школе такой ребенок 

обучается общепринятой разговорной жестовой речи с одноклассниками 

и старшими учащимися. Одной из актуальных проблем сурдопедагогики 

считается перевод глухого ребенка с жестового языка на вербальные 

средства коммуникации, формирование всех видов словесной речи (уст-

ной, письменной, дактильной; экспрессивной, импрессивной) на основе 

формирования потребности в словесной речи и развития языковой спо-

собности. Именно по способу решения этой проблемы различаются мно-

гочисленные системы и методы обучения детей с нарушением слуха [1]. 

Г. А. Карпова выделяет условия, в которых происходит формирова-

ние словесной системы у детей с нарушением слуха: 

1) обходные пути эмпирического восприятия словесной речи, 

прежде всего устной; звуки формируются с опорой на зрительную, ре-

чедвигательную, тактильную, вибрационную, слуховую систему; 

2) сниженную потребность в неприродосообразной для глухого 

словесной речи, так как у ребенка с нарушенным слухом есть свой род-

ной природосообразный язык жестов;  

3) обучение речи, как правило, идет гораздо позднее сенситивного 

речевого периода;  
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4) малый опыт говорения и инициативного использования пись-

менной речи;  

5) отрицательное влияние специфических закономерностей жесто-

вого языка [4].  

Эти условия тормозят становление всех аспектов речи – фонетиче-

ский, лексический, грамматический, синтаксический. Именно вследствие 

этих условий речь детей с нарушенным слухом формируется со значи-

тельными трудностями, и в конечном итоге имеются определенные от-

клонения в развитии. В работах исследователей речи глухих и слабослы-

шащих Р. М. Боскис, М. И. Глебовой, А. М. Гольдберг, О. А. Красильни-

ковой, М. А. Томиловой, Ж. И. Шиф выделены такие особенности рече-

вого развития детей с нарушением слуха, как [4; 5]:  

1) своеобразие лексического компонента. Словарный запас глухих 

более ограничен в отличие от словарного запаса слышащих сверстников. 

Для них свойственно использование слов в чрезмерно широком значении. 

Например, словом «машина» обозначают транспорт, словом «шапка» все 

виды головных уборов. Также характерны предметно-ситуативные замены 

слов («послал почта» вместо «послал письмо»); избегание или неверное 

употребление обобщающих слов-понятий («яблоко, груша, слива – сад»);  

2) своеобразие грамматического компонента. Дети с нарушенным 

слухом испытывают сложности в освоении вариативных грамматических 

форм слов. Для речи детей с нарушенным слухом характерны аграмматиз-

мы: нарушение согласования по роду (мама пришел), по числу (они сидел), 

по падежу (резал стальном ножом); нарушения управления (торговал ово-

щам); замена морфологических структур слова («хорошик» вместо «хоро-

шенький»); отнесение слова к другой грамматической категории; 

3) своеобразие синтаксического компонента. Особенности синтак-

сического строя речи детей с нарушением слуха: составление предложе-

ний по принципу простого примыкания («Девочка сидеть», «Катя лампа 

смотрит»); использование простых предложений, дети с нарушенным 

слухом не используют второстепенные члены предложения; имеют труд-

ности в употреблении предлогов («Папы болит нога», «повесил стену»); 

испытывают трудности при использовании местоимений, грамматически 

не изменяют местоимения («я повесил над она»); пропускают слова в 

предложении, часто искажая смысл высказывания; наблюдаются много-

численные ошибки в связях-сочетаниях членов предложений. 

Согласно концепции В. В. Виноградова «глагол является самой 

сложной и самой емкой грамматической категорией русского языка. Он 

более конструктивен, чем остальные части речи» [2]. В настоящее время 

изучение становления глагольного словаря у младших школьников с 

нарушением слуха является одной из актуальных проблем, так как для 

того, чтобы овладеть речью в полном объеме, ребенку необходим бога-

тый глагольный словарь и освоенные глагольные конструкции. Глагол 
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имеет большое значение в лексическом плане, он является связующим 

элементом для построения речевого высказывания. 

Р. М. Боскис отмечает, что на начальных этапах овладения словарем 

глухие дети используют одно слово для того, чтобы обозначать и пред-

мет, и действие. Например, слово «наушники» используют как «надень / 

сними наушники», «машина» вместо «ехать / приехать на машине» [4].  

Р. М. Боскис объясняет эту особенность тем, что глухие дети поль-

зуются мимико-жестикуляторными средствами, внешне похожими со 

зрительно воспринимаемой ситуацией; например, жест «топор», в зави-

симости от ситуации, означает то предмет («топор»), то действие («ру-

бить») [4]. Г. Л. Зайцева отмечает, жестовая лексика также имеет свои 

особенности: например, в разговорном жестовом языке не все реалии 

имеют собственное жестовое обозначение, из-за чего ту или иную реа-

лию приходится обозначать двумя и более жестами или с помощью дак-

тильного слова. Однако большинство жестов очень конкретны по своему 

значению: действия «стирать тряпкой» и «стирать резинкой», «идет по-

езд» и «идет человек» имеют разное жестовое обозначение. С другой 

стороны, многие жесты многозначны: одним жестом обозначаются поня-

тия «кататься на коньках», «фигурист», «коньки» [3]. 

Следовательно, и в значениях первых слов, усваиваемых глухими 

детьми, и в мимико-жестикуляторных средствах обозначения предметов 

отражен предметно-ситуационный характер наглядных обобщений. По-

этому необходимо учить детей с нарушенным слухом понимать значения 

глаголов, расширять именно глагольный словарь, так как это необходимо 

для дальнейшего понимания и использования фраз.  

Таким образом, исследования особенностей глагольного словаря у 

детей с нарушением слуха показывают, что овладение словом и его ис-

пользование у них крайне затруднено, обогащению словаря мешает 

недоразвитие речи, бедность речевой практики, отсутствие целенаправ-

ленной словарной работы, особенно по формированию и развитию гла-

гольного словаря. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям оптико-пространственных пред-

ставлений при обучении грамоте старших дошкольников с псевдобульбарной 

дизартрией. Актуальность данной работы показывает насколько важной является 

своевременная подготовка к обучению грамоте, что позволяет избежать дополни-

тельных трудностей в школе. 

Зрительно-пространственные представления необходимы для обучения счету, 

письму, рисованию, чтению и другим дисциплинам, которые основаны на уста-

новлении отношений между предметами и явлениями, их последовательности. У 

детей с несформированностью оптико-пространственных представлений наблю-

даются следующие сложности: они заезжают на поля, зеркально пишут буквы и 

цифры, теряют строку при чтении, могут писать слитно слова и др. 

Формирование оптико-пространственных представлений у детей старшего до-

школьного возраста является необходимой частью логопедической работы. Прове-

денные исследования показывают специфику развития оптико-пространственных 

представлений у детей с псевдобульбарной дизартрией. Большая часть группы об-

следуемых детей показала результаты ниже нормы, что говорит о слабой сформи-

рованности оптико-пространственных представлений. 

Чем больше педагоги и родители знают о данной проблеме, тем меньше они пе-

рекладывают вину на ребенка. И тем больше они готовы к принятию актуальных 

решений, помощи и правильному коррекционному взаимодействию. 

Ключевые слова: зрительное восприятие; пространственное восприятие; оптико-

пространственные представления; старшие дошкольники; особенности развития; 

дошкольная логопедия; нарушения речи; дети с нарушениями речи; речевые 
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Abstract. The article touches upon the features of opto-spatial perception during litera-

cy education of senior preschoolers with pseudobulbar dysarthria. The relevance of the 

research is to demonstrate the significance of preschool education in order of prevent-

ing possible difficulties at school. 

Opto-spatial perception is necessary for mastering counting, writing, drawing, reading 

and other disciplines, which are based on forming connections between objects and 

processes, as well as their sequence. Children with underdevelopment of opto-spatial 

perception have following problems: they cross over notebook margins, mirror letters 

and numbers, loose the line when they read, accidentally write words together etc. 

The development of opto-spatial perception of senior preschoolers is essential for a logo-

pedists’ work. The results of the research demonstrate the peculiarities of visual-spatial 

perception at different levels among the children with pseudobulbar dysarthria. The most 

of the group of examined children showed the results below normal level, which confirm 

the assumption about the underdevelopment of their opto-spatial perception. 

The more teachers and parents know about the problem, the less they blame kids in 

school failures and the more they are ready to cooperate and take appropriate corrective 

action to help the children. 

Keywords: visual perception; spatial perception; optical-spatial representations; older 

preschoolers; development features; preschool speech therapy; speech disorders; chil-

dren with speech impairments; speech disorders; pseudobulbar dysarthria. 

Потребность детского населения в логопедической помощи возрас-

тает. Тяжесть речевых нарушений, обусловленных перинатальной пато-

логией, увеличивается, в частности и дизартрических расстройств [1; 3]. 

Дизартрия – нарушение произносительной и просодической стороны 

речи вследствие поражения центральной нервной системы (ЦНС) и (или) 

ее периферических отделов [1]. 

Педагогическое сообщество констатирует увеличение количества 

учащихся, испытывающих трудности в обучении. Вопрос подготовки 

старших дошкольников к школе и дальнейшего их успешного обучения, 

в частности благополучного овладения письменной речью, является ак-

туальным не только в образовательных учреждениях, реализующих адап-

© Брянцева К. В., Елсукова А. В., 
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тированную основную общеобразовательную программу, но и в учре-

ждениях, реализующих основную образовательную программу. 

Одной из самых существенных и часто встречающихся трудностей 

обучения в школе является нарушение письменной речи, а именно нару-

шение письма (дисграфия) и нарушения чтения (дислексия). Дисграфия и 

дислексия проявляются во втором полугодии первого класса, и в ряде слу-

чаев сохраняются без коррекционно-развивающей помощи учителя лого-

педа сохраняются длительное время [2; 4; 5; 6]. Специалисты Е. Н. Винар-

ская и Е. Ф. Архипова утверждают, что данный вид речевых нарушений 

является причиной неуспеваемости у 10-20% младших школьников. 

Неполноценное формирование оптико-пространственных представ-

лений напрямую влияет на письменную речь ребенка. Возникают про-

блемы установления логических связей между предметами; нарушается 

познавательная деятельность ребенка, которая непосредственно отража-

ется на развитии устной речи. Нарушаются импрессивная и экспрессив-

ная стороны речи: наблюдается недостаточная сформированность значе-

ний слов, отсутствие в речи предлогов, обозначающих пространственные 

отношения объектов. Также мы можем выделить нарушение фонемати-

ческого слуха и восприятия, так как у ребенка возникают трудности со-

отнесения букв с определенными звуками. Появляются следующие 

сложности в процессе обучения грамматики: трудности усвоения букв; 

трудности нахождения в тексте строки, нужных букв, слогов, слов; их 

сложность или невозможность различения при чтении, сходных при 

написании; перестановка букв и слогов в слове. 

В основе нарушения проявляются проблемы оптико-

пространственного анализа; различения форм, схожих оптически (круг-

овал, квадрат-ромб-прямоугольник); нарушение зрительного восприятия 

и памяти; недоразвитие пространственного восприятия и пространствен-

ных представлений [4]. 

Недоразвитие оптико-пространственных представлений у младших 

школьников проявляется на письме в стойких специфических ошибках: 

зеркальное написание букв, замены графически сходных букв, распад 

букв на элементы или же застревание на каком-либо элементе буквы. 

Дети, испытывающие трудности в чтении, показывают следующее: с 

трудом усваивают буквы, смешивают и взаимозаменяют графически 

сходные буквы, ограничено понимают смысл текста при чтении. 

Данные проявления свидетельствуют о необходимости формирова-

ния и развития оптико-пространственных представлений еще на этапе 

дошкольного обучения в целях предупреждения нарушений письменной 

речи. 

Нами было проведено исследование, направленное на изучение со-

стояния оптико-пространственных представлений у старших дошкольни-

ков с дизартрией. 
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В исследовании приняли участие 30 дошкольников в возрасте  

6-7 лет с психолого-педагогическим диагнозом – общее недоразвитие 

речи III уровня, псевдобульбарная дизартрия. Исследование проводилось 

на базе нескольких учреждений г. Екатеринбурга: 10 воспитанников по-

сещают логопедическую группу МБДОУ – детский сад компенсирующей 

направленности № 244, 10 воспитанников посещают логопункт 

МБДОУ – детский сад № 312, 10 воспитанников посещают частный ло-

гопедический центр «Школа Рост». 

Исследование включало в себя: анализ анамнестических данных и 

медицинских документов, обследование зрительной памяти,зрительного 

восприятия и представления, зрительного анализа и синтеза, обследова-

ние буквенного гнозиса, обследование пространственных представлений. 

На основании полученных данных были сделаны следующие выводы. 

Анализ медицинских карт показал, что все обучающиеся имеют со-

хранный слух и зрение. По заключению психолого- медико-

педагогического комиссии детям в возрасте 6-7 лет установлено логопе-

дическое заключение: общее недоразвитие речи III уровня, псевдобуль-

барная дизартрия легкой степени тяжести. 

Для исследования развития зрительной памяти нами была выбрана 

методика «Диагностика зрительной памяти дошкольников» Д. Векслера. 

На каждую предъявленную картинку из теста ребенку разрешалось смот-

реть в течение 10 секунд. Затем их нужно было воспроизвести каранда-

шом на чистом листе бумаги. На высоком уровне оценивалась точность и 

правильное расположение фигур, линий, в экспериментальной группе 

такой уровень не наблюдался. На среднем уровне – возможно допущение 

1-2 ошибок, исправление их при помощи подсказок логопеда. Данные 

показатели у 17 обучающихся (57%). Низкий уровень мы поставили уча-

щимся, которые не справились с заданиями и после подсказок, а также 

низкий уровень предполагает наличие трех и более ошибок. Этому уров-

ню соответствует 8 обучающихся (27%). Очень низкий уровень мы по-

ставили за большее количество ошибок и отказ от выполнения заданий. 

Данный уровень развития у 5 обучающихся (16%).  

Для исследования зрительного восприятия мы использовали методи-

ку М. М. Безруких и Л. В. Морозовой. Задания включали субтесты на 

фигурно-фоновое различение, постоянство очертаний и комплексный 

субтест, который заключается в анализе фигур и дорисовке их части со-

гласно заданному образцу. Высокий уровень мы поставили за точное вы-

полнение задания, самостоятельное исправление ошибок без подсказок и 

помощи логопеда. Данный уровень развития показали 14 обучающихся 

(47%). Средний уровень был у детей, которые не сумели самостоятельно 

правильно найти, обвести и дорисовать по 1-2 заданные фигуры в каждом 

субтесте, но задание было выполнено после подсказки логопеда. Средний 

уровень выявлен у 9 обучающихся (30%). Оценка с низким уровнем была 
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присвоена учащимся, которые не смогли справиться с заданиями после 

подсказок логопеда, при наличии более 3 ошибок или отказе от выполне-

ния заданий – у 7 обучающихся (23%). 

Для исследования зрительного анализа и синтеза мы применяли ме-

тодики С. Д. Забрамной «Разрезные картинки», Дж. Равена «Чем залатать 

коврик», А. Р. Лурия «Зашумленные изображения». Высокий уровень мы 

поставили за самостоятельное, точное выполнение заданий ребенком. 

Время выполнения каждой пробы не более 30 секунд. Данные показатели 

у 9 обучающихся (30%). Средний уровень – ребенок допустил не более 

двух ошибок в каждой пробе, которые были исправлены при указании на 

них. На выполнение проб потребовалось от 31 до 50 секунд. Этот уровень 

сформированности у 12 обучающихся (40%). Низкий уровень был по-

ставлен тем обучающимся, которые потратили на выполнение пробы 

свыше 51 секунды, а также обучающимся, которые допустили три и бо-

лее ошибки. Данный уровень показали 9 обучающихся (30%). 

Для оценки сформированности буквенного гнозиса использовалась 

методика М. М. Безруких, которая включала следующие диагностические 

задания: «Назови букву», «Найди букву», «Узнавание наложенных и пе-

речеркнутых букв», и методика Р. И. Лалаевой «Буква сломалась». Высо-

кий уровень был дан, если ребенок верно называет все предъявленные 

буквы; соотносит букву со звуком; безошибочно определяет правильно 

написанные буквы среди зеркальных; узнает наложенные и перечеркну-

тые изображения букв; верно дописывает недостающие элементы букв. 

Этому уровню соответствовало 6 обучающихся (20%). Средний уровень: 

ребенок называет буквы; соотносит букву со звуком; путает правильное и 

зеркальное расположение букв; испытывает трудности в узнавании 

наложенных и перечеркнутых изображений букв; при задании дописать 

недостающие элементы буквы обращается за помощью к логопеду. Дан-

ный уровень у 14 обучающихся (47%). Низкий уровень: ребенок называет 

некоторые буквы; звукобуквенные связи неустойчивы; путает правиль-

ное и зеркальное расположение букв; испытывает проблемы в узнавании 

наложенных и перечеркнутых изображений букв; не может дописать 

недостающие элементы букв. Низкий уровень у 6 обучающихся (20%). 

Буквенный гнозис не сформирован у 4 обучающихся (13%), которые не 

смогли назвать ни одной буквы, не могли показать букву, заданную зву-

ком. Проводить с ними дальнейшие пробы было нецелесообразно. 

Пространственные представления были исследованы по методикам 

Пробы Хёда, И. А. Филатовой «Обследование узнавания и воспроизведе-

ния в отраженной речи величины предметов». Высокий уровень оценок 

мы давали учащимся, которые справились с заданиями без ошибок или 

при самостоятельном исправлении. Высокий уровень у 3 обучающихся 

(10%). Средний уровень при наличии 1-2 ошибок, но при их исправлении 

с помощью подсказок логопеда. Данный уровень у 11 обучающихся 
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(37%). Низкий уровень был присвоен учащимся, которые не смогли спра-

виться с заданиями даже после подсказок логопеда или отказались от их 

выполнения. Низкий уровень показали 16 обучающихся (53%). 

На основании полученных данных можно говорить о том, что опти-

ко-пространственные представления у детей дошкольного возраста с об-

щим недоразвитием речи и псевдобульбарной дизартрией сформированы 

недостаточнодля успешного овладения письменной речью на этапе 

школьного обучения.  
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития двигательной сферы у 

детей младшего школьного возраста с псевдобульбарной дизартрией. Отмечая 

неврологическую основу этого нарушения речи, авторы указывают на важность 

развития моторики у данной категории детей. На основе анализа литературы выде-

ляются некоторые особенности развития детей с псевдобульбарной дизартрией, 

которые рекомендуется учитывать при подборе дидактического материала для про-

ведения логопедического занятия. В статье описан эксперимент, в ходе которого 

были использованы авторские дидактические материалы, разработанные с учетом 

клинико-психологической характеристики детей с псевдобульбарной дизартрией. 

Дидактические материалы, приведенные в статье, объединены лексической темой 

«Насекомые» и включают в себя: комплекс упражнений для артикуляционной гим-

настики на звук [р], упражнения для пальцев рук, а также два варианта упражнений 

для развития общей моторики, один из которых предполагает использование мяча в 

качестве инвентаря. В результате систематических логопедических занятий авторы 

выявили положительное влияние применяемых упражнений на развитие моторики 

детей, участвовавших в эксперименте. Материалы статьи могут быть интересны 

практикующим логопедам и студентам специальных (дефектологических) факуль-

тетов при подготовке конспектов логопедических занятий. 

Ключевые слова: развитие моторики; младшие школьники; дидактические ма-

териалы; общая моторика; мелкая моторика; артикуляционная моторика; логопе-

дия; нарушения речи; дети с нарушениями речи; речевые нарушения; псевдо-

бульбарная дизартрия. 

MOTOR DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOLCHILDREN  
WITH PSEUDOBULBAR DYSARTHRIA 

Vasilaki Julia Anatolyevna, 3
rd

 year Undergraduate Student, Ural State Peda-

gogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Svetnaya Anna Andreevna, 3
rd

 year Undergraduate Student, Ural State Peda-

gogical University, Ekaterinburg, Russia. 



438 

Scientific adviser: Filatova Irina Aleksandrovna, Candidate of Pedagogy, As-

sociate Professor, Director of the Institute of Special Education, Head of the 

Department of Speech Therapy and Clinic of Dysontogenesis, Ural State Peda-

gogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Abstract. This article is devoted to the problem of the development of the motor sphere 

in children of primary school age with pseudobulbar dysarthria. Noting the neurological 

basis of this speech disorder, the authors point to the importance of the development of 

motor skills in this category of children. Based on the analysis of the literature, some 

features of the development of children with pseudobulbar dysarthria are identified, 

which are recommended to be taken into account when selecting didactic material for 

speech therapy classes. The article describes an experiment in which the author's di-

dactic materials were used, developed taking into account the clinical and psychological 

characteristics of children with pseudobulbar dysarthria. The didactic materials given in 

the article are united by the lexical theme “Insects” and include: a set of exercises for 

articulatory gymnastics on the sound [p], exercises for the fingers, as well as two vari-

ants of exercises for the development of general motor skills, one of which involves the 

use of the ball as an inventory. As a result of systematic speech therapy sessions, the 

authors identified a positive effect of the exercises used on the development of motor 

skills of children who participated in the experiment. The materials of the article may 

be of interest to practicing speech therapists and students of special (defectological) 

faculties when preparing summaries of speech therapy classes. 

Keywords: motor development; junior schoolchildren; didactic materials; general mo-

tor skills; fine motor skills; articulatory motor skills; speech therapy; speech disorders; 

children with speech impairments; speech disorders; pseudobulbar dysarthria. 

Актуальность проблемы развития моторики у детей с псевдобуль-

барной дизартрией определяется распространенностью этого диагноза. 

Многие авторы (Л. В. Лопатина, Е. М. Мастюкова, О. Г. Приходько, 

К. А. Семенова, Г. В. Чиркина) отмечают увеличение количества детей с 

таким диагнозом. Е. Ф. Архипова утверждает, что среди детей старшего 

дошкольного возраста 40-60% имеют отклонения в речевом развитии. 

Одним из наиболее распространённых нарушений речи является легкая 

степень псевдобульбарной дизартрии [1]. 

При псевдобульбарной дизартрии поражается речедвигательный ап-

парат за счет органического поражения проводящих путей черепно-

мозговых нервов в результате воздействия патогенных факторов на го-

ловной мозг ребенка [4]. Как известно из трудов Л. О. Бадаляна, органи-

зация произвольных движений и двигательных механизмов речи обеспе-

чивается работой лобных долей коры головного мозга [2]. Таким обра-

зом, характерные для дизартрии нарушения имеют неврологическую ос-

нову, из-за чего невозможна самокоррекция моторной и речевой деятель-

ности, поэтому так важно осуществлять коррекционную логопедическую 

работу в данных направлениях. 

Подбирая дидактический материал для развития моторики данной 

категории детей необходимо учитывать следующие особенности разви-

© Василаки Ю. А., Светная А. А., 2021 
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тия: их моторика отличается общей неловкостью и недостаточной коор-

динированностью, при этом отмечается взаимосвязь между тяжестью 

поражения верхних конечностей и поражением речевой мускулатуры. 

Для большинства детей с псевдобульбарной дизартрией также характер-

ны нарушения пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса [3]. 

Нами был проведен эксперимент, в котором было обследовано чет-

веро детей младшего школьного возраста (7-8 лет) с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии. Обследование проводилось на материалах 

речевой карты Н. М. Трубниковой [5]. Анализ результатов показал нали-

чие у всех обследуемых нарушения звукопроизношения (горловой рота-

цизм) и просодики. У всех испытуемых имеются нарушения моторики, 

проявляющиеся в недоразвитии статической и динамической организа-

ции движений, нарушении тонких и дифференцированных движений 

пальцев руки, а также отмечена недостаточная сформированность про-

странственных представлений.  

На основе клинико-психологической характеристики детей с псев-

добульбарной дизартрией были разработаны дидактические материалы (в 

том числе стихотворения нашего авторства для артикуляционной гимна-

стики и комплекса упражнений на развитие общей моторики с использо-

ванием инвентаря), способствующие развитию общей, мелкой и артику-

ляционной моторики. Для подготовки материалов была выбрана лексиче-

ская тема «Насекомые». 

Мелкая моторика 

На крыше – ромашки (раскрыть ладони, пальцы врозь). 

В ромашках (раскрыть ладони, пальцы врозь) – букашки. (ладонь в 

кулак, указательный палец и мизинец поднять – упражнение «коза»). 

Зачем же букашки (ладони в кулак, указательный палец и мизинец 

поднять – упражнение «коза»). 

Залезли (ладони в кулак) в ромашки? (раскрыть ладони, пальцы 

врозь). 

Ведь если положим (ладони в кулак). 

Ромашки (раскрыть ладони, пальцы врозь) в кармашки (ладони к 

груди), 

То эти букашки (ладонь в кулак, указательный палец и мизинец под-

нять – упражнение «коза»). 

Залезут (ладони в кулак) в рубашки (ладони к груди). 

Артикуляционная гимнастика 

Для губ: 

Жук-жучок проснулся,  

Солнцу улыбнулся! 

Чтобы выпить утром 

сок,  

Для языка: 

Жук-жучек по лесу шёл 

И высокий гриб нашёл. 

Гриб растёт высокий, 

стройный, 

Для формирования 

воздушной струи: 

Жук налил горячий 

чай! 

Но ты, букашка, не 
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Губки тянет в хоботок. 

(улыбка-хоботок) 

 

Жук живет под ним спо-

койно. (грибочек) 

В новом доме жук-жучок 

Будет красить потолок. 

(маляр) 

Чтобы справить новосе-

лье 

Закатил жучок веселье. 

Пригласил на чай бу-

кашку,  

Ей понадобилась чашка. 

(чашечка) 

Жук варенье ей принёс, 

Та испачкала им нос. 

Тянем к носу язычок, 

Вкусно нас кормил жу-

чок. (вкусное варенье) 

скучай! 

Дуй на чашечку 

смелей, 

Чтобы чай остыл 

быстрей.  

(сильная воздушная 

струя, направлен-

ная на раскрытую 

ладонь) 

 

Общая моторика 

Без инвентаря: 

От гвоздики до ромашки (прыжки в 

стороны) 

Жук летал в цветной рубашке, (махи 

руками) 

Вверх и вниз (потянулись и наклони-

лись), влево-вправо (наклоны 

 в стороны) 

Сверху вниз (потянулись и наклони-

лись), наискосок (упражнение 

«мельница»), 

Пил с цветочков вкусный сок. (при-

седание на носочках, пятки не каса-

ются пола) 

С инвентарем: 

Вышли все комарики 

На зарядку с шариком! (марши-

руем на месте, держа мяч перед 

собой) 

Раз, два, три, четыре - скок! 

Прыгай и тяни носок! (прыжки 

на месте) 

А теперь комарик 

Вверх поднимет шарик! (под-

нять мяч над головой) 

Вниз опустит, обойдёт, (опу-

стить мяч на пол и обойти его 

по кругу) 

В руки заново возьмёт. (поднять 

мяч) 

Снова вверх поднимет (поднять 

мяч над головой) 

И другому кинет. (бросить мяч 

человеку напротив) 

Раз, два, три! Раз, два, три! 

(маршируем на месте) 

Ручки, ножки ты встряхни. 

(«встряхиваем» руки и ноги) 
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В результате систематического проведения логопедических занятий 

с использованием данных дидактических материалов были решены сле-

дующие коррекционно-развивающие задачи: 

– развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики; 

– развитие статической и динамической организации движений; 

– развитие темпо-ритмической организации движений; 

– развитие пространственных представлений; 

– формирование правильных артикуляционных поз на звук [р]; 

– формирование силы, выдыхаемой направленной воздушной струи. 

Кроме того на логопедических занятиях нами было отмечено, что 

выполнение активных упражнений позволило создать положительный 

эмоциональный фон у детей, в результате чего дальнейшая работа была 

продуктивной.  

Таким образом, для развития моторики у детей с псевдобульбарной 

дизартрией большое значение имеют: разнообразие дидактических мате-

риалов, эффективное привлечение детей к работе на занятиях и систем-

ное выполнение упражнений на развитие общей, мелкой и артикуляци-

онной моторики.  
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Аннотация. Существующая сегодня концепция воспитания детей дошкольного 

возраста, видоизменение требований, которые предъявляются к характеру и со-

держательной стороне такого образования, предопределяют потребность в повы-

шении качества и эффективности развития дошкольников, т. к. этот процесс яв-

ляется крайне сложным и многоаспектным, а одно из наиболее значимых его 

направлений составляет развитие речевой функции. В связи с этим особенно зна-

чимыми становятся вопросы, касающиеся уровня подготовленности детей до-

школьного возраста к освоению родной речи и языка.  

Анализ теоретических источников позволил нам установить, что большинство 

ведущих ученых, таких как А. А. Леонтьев, А. М. Шахнарович, Д. Б. Эльконин, 

определили, что полноценное освоение речевой лексики – это обязательное усло-

вие для овладения грамматикой родного языка, развития адекватной и целостной 

речи, а также речевого восприятия. 

Подробное исследование специализированной литературы по соответствующей 

тематике и научных работ указывает на то, что проблема расширения запаса лек-

сических единиц у детей дошкольного возраста неизменно привлекает внимание 

ученых из разных научно-познавательных сфер. В статье представлен краткий 

обзор научной литературы по проблеме развития лексического строя речи.  

Ключевые слова: лексический строй речи; детская речь; лексические словари; 

лексические единицы; дошкольники. 

OVERVIEW OF APPROACHES TO THE CONCEPT  

OF “LEXICAL DICTIONARY” 

Vorotnikova Ekaterina Andreevna, 1
st
 year Master’s Degree Student, Sha-

drinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Russia.  

Abstract. The existing concept of preschool education, the modification of the re-

quirements that are imposed on the nature and content of such education, determine the 

need to improve the quality and effectiveness of the development of preschoolers, be-

cause this process is extremely complex and multidimensional, and one of its most 

significant areas is the development of speech function. In this regard, the issues con-

cerning the level of readiness of preschool children to master their native speech and 

language are particularly important. 

The analysis of theoretical sources allowed us to establish that the majority of leading 

scientists, such as A. A. Leontiev, A. M. Shakhnarovich, D. B. Elkonin, determined that 

the full development of speech vocabulary is a prerequisite for mastering the grammar 

of the native language, the development of adequate and holistic speech, as well as 

speech perception. 

A detailed study of specialized literature on the relevant topic and scientific works indi-

cates that the problem of expanding the stock of lexical units in preschool children in-
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variably attracts the attention of scientists from various scientific and cognitive fields. 

The article presents a brief review of the scientific literature on the problem of the de-

velopment of the lexical structure of speech. 

Keywords: lexical structure of speech; children's speech; lexical dictionaries; lexical 

units; preschoolers. 

Проблема формирования лексического строя речи детей рассматри-

валась исследователями с психологических, психолингвистических, 

лингвометодических позиций.  

Методологический «фундамент совершенствования лексического 

аспекта речи дошкольников был сформулирован и многократно брался во 

внимание в научных работах таких специалистов, как: С. Л. Рубинштейн, 

В. Г. Костомаров, В. В. Виноградов, Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова, 

Е. Ф. Соботович, Е. И. Тихеева, А. П. Усова, Т. Б. Филичева, Д. Б. Элько-

нин, Н. Х. Швачскин и другие.  

В свое время представленные выше специалисты сформулировали 

основные задачи и цели совершенствования словаря дошкольников, вы-

делили объективные принципы, сформировали комплексы занятий обу-

чающей направленности, проанализировали специфичные условия со-

вершенствования словаря младших и старших дошкольников.  

В психологической науке проблематика лексического словаря не 

анализировалась, или же анализировалась фрагментарно, ситуация изме-

нилась вместе с исследованием Л. С. Выготского [4], доказавшим, что 

значение слова в речи дошкольника является образованием динамиче-

ским. С точки зрения психологии лексический словарь представляет со-

бой совокупность обобщения и общения, коммуникации и мышления.  

Как полагал С. Л. Рубинштейн [8], составляющим лексического сло-

варя следует считать семантическое содержание. В психологии известно на 

сегодня, что фиксированная семантика не трансформируется с каждым 

мыслительным актом, но образует устойчивую основу для процессов 

мышления.  

Психологическое значение лексического словаря рассматривается 

А. А. Леонтьевым [6] как совокупное отражение действительности, кото-

рое фиксируется в форме понятия.  

В то же время А. Р. Лурия [7] позиционирует лексический словарь 

как предметную соотнесенность слова.  

Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров [2], давая определение лексиче-

скому словарю, рассматривали его как важное орудие познания, при этом 

определяя два этапа в этом познании: узнавание, приносящее идентифи-

кацию предмета; номинация, обуславливающая актуализацию ассоции-

рованной лексемы.  

Под термином «лексический словарь» целесообразно воспринимать 

сознательно зафиксированную тождественность звучания и означаемого 

им явления / предмета.  

© Воротникова Е. А., 2021 
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В данном контексте под значением лексической единицы (лексиче-

ским значением), как полагает В. В. Виноградов [3], целесообразно по-

нимать вещественно-предметное содержание, которое в полной мере от-

вечает языковой грамматической специфике, которая нашла устойчивое 

закрепление в общей лингвистической практике.  

Многие специалисты обращают внимание на то обстоятельство, что 

лексические единицы могут отождествляться с явлениями и вещами 

внешней реальности опосредованно с помощью разного рода понятий. 

В перечень наиболее значимых специфических черт слова лексических 

единиц входит опосредованная связь семантического устройства лекси-

ческой единицы с действиями, процессами, явлениями и вещами, суще-

ствующими в объективной реальности.  

Нужно обращать внимание и на то, что в ходе анализа сути словаря 

лексических единиц особенную актуальность приобретает вопрос, кото-

рый касается соотношения значения лексических единиц с отображае-

мыми ими понятиями. Этот вопрос обсуждается в большом количестве 

научных сфер, в том числе лингвистике, психологии и философии.  

Но, принято все-таки считать, что лексический словарь не существу-

ет в разрыве с вещественно-предметными понятиями слов. Результаты 

исследовательских работ В. В. Виноградова и ряда иных специалистов 

указывают на то, что в лексическом значении словарной единицы при-

сутствует так называемый языковой фактор, который находит выражение 

в том, что запас лексических единиц конкретизируется языковым грам-

матическим устройством.  

Так, В. В. Виноградов [3] придерживается точки зрения о том, что 

запас лексических единиц предопределяется свойствами речевой грамма-

тики и речи, прочно закрепленными контекстами словоприменения и 

взаимосвязями с иными лексическими единицами.  

Следовательно, можно сказать о том, что лексический словарь пред-

ставляется внутренней характеристикой слов, представляясь структурно 

сложным двуаспектным образованием:  

– лексический словарь ориентирован на обозначение предмета, что 

подразумевает денотативный аспект значения;  

– лексический словарь содержит общие свойства однородных пред-

метов, что подразумевает сигнификативный аспект значения.  

Еще одна важная характеристика лексического словаря заключается 

в том, что его смысл конкретизируется в структуре предложения или со-

четания лексических единиц.  

Представляется весьма интересным то, что за пределами предложе-

ния основной части русскоязычных лексических единиц соответствует 

сразу несколько разных значений. Внутри того или иного предложения 

лексическая единица обладает каким-то одним значением, которое обу-

словлено смыслом и контекстом.  
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Важно отметить, что в лингвистической литературе на сегодняшний 

день активно обсуждается то, можно ли считать эмоциональную оценку 

лексических единиц неотъемлемым элементом структуры словаря, либо 

же она пересекает его рамки. Более традиционным является такой взгляд, 

в соответствии с которым эмоциональная оценка является непосред-

ственным элементом лексического словаря.  

В языкознании принято различать три типа лексических значений 

слов, составляющих словарь: прямое, или номинативное; фразеологиче-

ски связанное; синтаксически обусловленное.  

Исходя из представленной выше информации, появляется возмож-

ность сформулировать умозаключение о том, что с учетом взаимосвязи 

лексической единицы с явлениями и предметами окружающей реально-

сти и характера функции номинативного плана рассматриваются разно-

видности лексических значений слов: прямые значения; основные значе-

ния; переносные значения; частные значения.  

Так, лексический словарь является совокупностью набора слов, ко-

торым обладает человек, который соответствует предметному значению 

и содержит эмоциональный компонент.  

То есть, в лексический словарь интегрированы логико-предметные 

взаимосвязи, весь комплекс отношений со смыслами иных лексических 

единиц аналогичной лексической парадигмы, рамки лексического соот-

ветствия, экспрессивно-эмоциональные характеристики, характер грам-

матической и лексической отнесенности. В этой связи в содержании сло-

варей приводятся указания на часть речи, с котором неразрывно связана 

определяемая лексическая единицы, а также единые категориально-

формальные значения.  

Таким образом, следует заключить о том, что понятие лексического 

словаря входит в структуру психологической, педагогической и лингви-

стической наук. Такая метапредметность обуславливается тем, что в лек-

сическом словаре содержится и эмоциональный компонент, и содержа-

тельный, и учебный. Их соотношение зависит от целей освоения лекси-

ческого словаря, от его состава, объема и контекста, для которого данный 

словарь является наиболее актуальным и своевременным.  

У детей (особенно дошкольного возраста) смысл лексической еди-

ницы образуется исключительно при интенсивной деятельности речевого 

плана. И лексическое значение в процессе познавательной деятельности 

обладает колоссальной значимостью и имеет прямую связь с классифи-

кацией, сопоставлением, систематизацией и прочими процессами мысли-

тельного характера.  

Лексические единицы никогда не существуют обособленно. Наобо-

рот, все вместе они формируют лексическую систему. Всякий элемент 

данной системы (всякое слово) имеет неразрывную связь в форме отно-

шений с иными словами, как по форме, так и по смыслу: семантико-
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лексические, тематические категории, антонимические/синонимические 

связи и пр.  

Лексический строй речи является языковым компонентом, который 

содержит активный и пассивный словарный запас, а также подразумевает 

умение пользоваться своим словарем в той или иной ситуации.  

Кроме того, место лексической единицы также предопределяется ее 

многозначным характером, а также возможностью комбинации с иными 

лексическими единицами. Данные связи начинают друг с другом взаимо-

действовать тем сильнее, чем полнее дети осваивают лексику. В резуль-

тате лексические единицы словно «обрастают» в сознании семантиче-

скими полями.  

Изучение особенности лексики дошкольников дает возможность вы-

делить пару аспектов в словарной работе с ними. Первый состоит в изуче-

нии дошкольником вещественно-предметной принадлежности лексических 

единиц и их содержательной стороны. Он имеет неразрывную связь с со-

вершенствованием познавательной деятельности и отмечается в логиче-

ском построении отношений и вещественно-предметных взаимосвязей. 

Второй состоит в освоении слова в качестве четкой единицы, элементы 

лексической системы, а также его взаимосвязей с иными словами.  

А. М. Бородич [1] придерживается точки зрения о том, что совер-

шенствование и расширение запаса лексических единиц у дошкольников 

осуществляется одновременно по двум разным направлениям: увеличе-

ние количества лексических единиц и качественное совершенствование, 

то есть освоение смыслов лексических единиц.  

Подавляющее большинство ученых выделяют в дошкольном воз-

расте стремительное расширение лексического запаса у детей. Этот про-

цесс предопределяется большим количество фактором, в том числе сре-

дой воспитания и проживания, уровнями физиологического и умственно-

го развития. По этой причине персональные количественные характери-

стики лексических единиц каждого отдельно взятого дошкольника могут 

варьироваться в существенном диапазоне.  

А. А. Леонтьев [6] приводит справедливое указание на то, что со-

вершенствование лексического запаса должно производиться за счет 

применения лексических единиц, смыслы которых связаны с привычны-

ми и знакомыми предметами, совершаемыми с ними действиями, а также 

их конкретными признаками. Примерно к 4-летнему возрасту объем за-

паса лексических единиц человека достигает значения в 1900 шт., в  

5-летнем возрасте – от 2000 до 2500 лексических единиц, а в 6-7-летнем 

возрасте – от 3500 до 4000 лексических единиц.  

Стремительнее остальных нарастает численность таких частей речи, 

как глаголы и существительные. Прилагательные, в сравнении с ними, 

наращиваются более медлительными темпами.  
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Представленное обстоятельство обуславливается средой воспитания 

(как правило, взрослые не удаляют достаточного внимания ознакомле-

нию детей с качественными характеристиками вещей и их признаками) и 

тем фактом, что прилагательное – это самый абстрактный элемент лекси-

ческой системы.  

Доминирующим положением обладает использование обиходных 

лексических единиц, которые дети употребляют в повседневности. Аб-

страктные же понятия и лексические единицы, означающие мало знако-

мые дошкольникам процессы, вещи и явления, запоминаются и осваива-

ются более медлительными темпами.  

Именно в старшем дошкольном возрасте наиболее интенсивно про-

текает процесс образования словарного ядра. Наряду с этим, грамматиче-

ское и семантическое развитие все еще представляются неполноценными.  

Лексический строй речи является языковым компонентом, который 

содержит активный и пассивный словарный запас, а также подразумевает 

умение пользоваться своим словарем ситуативно. Необходимо понимать 

также и то, что лингвистическая способность представляет собой основ-

ную совокупность речевых умений, сформированных как фактор предпо-

сылок к реализации процессов речевого развития. 
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Аннотация. В статье рассматривается одно из последствий черепно-мозговых 

травм у детей школьного возраста- моторная афазия. Поясняются нюансы работы с 

детьми, у которых характер и серьезность проблемы отличаются друг от друга в 

зависимости от объема и места повреждения головного мозга описываются комму-

никативные проблемы младших школьников в связи с моторной афазией травмати-

ческого генеза. Для проведения реабилитации младшим школьниками необходимо 

использовать специальную терапию, в связи с этим в статье описывается техника 

речевой и языковой терапии, которая направлена на улучшение и обеспечение спо-

собности ребенка с моторной афазией эффективно доносить свои мысли и чувства 

до окружающих его людей. Также в данной статье описаны основные принципы 

метода ассоциаций, который успешно применяется во всем мире для помощи детям 

с моторной афазией травматического генеза. Использование метода ассоциаций 

помогает научиться общаться детям со следующими диагнозами: рецептивная и 

экспрессивная афазия, дислексия, черепно-мозговая травма, расстройство аутисти-

ческого спектра, церебральный паралич и нарушение слуха. Анализируются состо-

яния детей в процессе болезни и возможности их реабилитационного периода, а 

также предлагаются меры по облегчению и улучшению коммуникативных навыков 

посредством обучения в средней общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: коммуникативные упражнения; коммуникативные навыки; 

детская речь; развитие речи; младшие школьники; метод ассоциаций; травмати-

ческий генез; моторная афазия; логопедия; нарушения речи; дети с нарушениями 

речи; речевые нарушения. 

COMMUNICATION OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN  
WITH MOTOR APHASIA OF TRAUMATIC GENESIS 
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Student, Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russia. 

Scientific adviser: Valyavko Svetlana Mihajlovna, Candidate of Psychology, 
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Abstract. The article discusses one of the consequences of craniocerebral trauma in 

school-age children – motor aphasia. Explains the nuances of working with children in 

whom the nature and severity of the problem differ from each other depending on the 

volume and place of brain damage, the communicative problems of primary schoolchil-

dren are described in connection with motor aphasia of traumatic genesis. To carry out 

rehabilitation for younger schoolchildren, it is necessary to use special therapy, in this 
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regard, the article describes the technique of speech and language therapy, which is aimed 

at improving and ensuring the ability of a child with motor aphasia to effectively convey 

his thoughts and feelings to the people around him. This article also describes the basic 

principles of the association method, which is successfully used all over the world to help 

children with motor aphasia of traumatic genesis. Using the association method helps 

children learn to communicate with the following diagnoses: receptive and expressive 

aphasia, dyslexia, traumatic brain injury, autism spectrum disorder, cerebral palsy and 

hearing impairment. The state of children in the process of illness and the possibilities of 

their rehabilitation period are analyzed, and measures are proposed to facilitate and im-

prove communication skills through education in a secondary school. 

Keywords: communication exercises; communication skills; children’s speech; devel-

opment of speech; junior schoolchildren; method of associations; traumatic genesis; 

motor aphasia; speech therapy; speech disorders; children with speech impairments; 

speech impairment. 

Афазия – это нарушение сформировавшейся речи, влияющее на 

коммуникацию или понимание речи, а также на способность к чтению 

или письму. Афазия всегда возникает из-за повреждения головного моз-

га, чаще всего в результате инсульта, особенно у пожилых людей. Но 

травмы головного мозга, приводящие к афазии, могут также возникать в 

результате травм головы, опухолей головного мозга или инфекций даже у 

самых маленьких детей. 

Афатические расстройства  может быть настолько серьезными, что 

общение с пациентом иногда становится практически невозможным. Это 

может повлиять на множество аспектов использования языка, таких как: 

способность к называнию имен, объектов, или способность к складыванию 

слов в предложения, или способность читать. Однако чаще всего наруша-

ются несколько аспектов коммуникации, в то время как некоторые каналы 

остаются доступными для ограниченного обмена информацией. 

Нет достаточно правильного понимания афатических нарушений. 

В отличие от других распространенных состояний, таких как болезнь 

Альцгеймера или Паркинсона, афазия не так тотально влияет на когни-

тивные способности человека. Для большинства людей с афазией, потеря 

речи не обязательно означает потерю понимания [1]. 

Задача профессионала при работе с младшими школьниками, у кото-

рых выявлена моторная афазия травматического генеза – определить коли-

чество функций, доступных ребенку для понимания языка, и оценить воз-

можность того, как можно улучшить использование доступных каналов. 

Итак, афазия – это языковое расстройство, возникающее в результа-

те повреждения частей мозга, отвечающих за язык. Афазия влияет на 

способность ребенка использовать слова для выражения идей и понима-

ния речи других людей. Логопед может диагностировать языковые рас-

стройства и научить ребенка методам оказания помощи. 

Нарушения речи после черепно-мозговой травмы обычно называют 

афазией. Афазия может повлиять на все аспекты языка ребенка, такие как 

© Демина С. С., 2021 
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умение подбирать правильное слово, использование правильной граммати-

ки при разговоре или письме и понимание того, что он слышит или читает. 

Характер и серьезность проблемы различны для каждого ребенка в 

зависимости от объема и места повреждения головного мозга. 

Проблемы с рецептивной речью – это одна из последствий моторной 

афазии травматического генеза у детей. Восприимчивый язык – это спо-

собность ребенка понимать и обрабатывать устную или письменную 

речь. Дети могут испытывать некоторые или все из следующих проблем: 

– следовать указаниям или выполнять инструкции; 

– понимание длинных или сложных предложений; 

– понимание значения и контекста слов и предложений; 

– распознавание разницы между звуками; 

– может казаться, что большую часть времени они не слушают или 

игнорируют учителя; 

– они могут не успевать за одноклассниками ни в учебе, ни в обще-

нии; 

– у них могут быть проблемы с поведением или они могут вести себя 

плохо в классе; 

– они могут легко отвлекаться или отвлекаться, слушая речь или 

рассказы; 

– они могут казаться забывчивыми. Например, они выполняют толь-

ко часть инструкции или запоминают часть списка покупок. 

Также последствиями моторной афазии у детей выступают рас-

стройства экспрессивной речи. Экспрессивный язык – это способность 

ребенка выражать себя и передавать свое мнение в устной или письмен-

ной форме. Дети могут испытывать некоторые или все из следующих 

проблем на данной уровне: 

– неправильное построение предложений или грамматических 

структур; 

– ограниченное содержание речи; 

– путаница в смысле слов и грамматике; 

– избегание длинных сложных предложений; 

– трудность подхода к делу; 

– проблемы с началом разговора или участием в нем; 

– трудности с вспоминанием или пересказом информации; 

– трудности с выполнением устных и письменных описаний и/или 

заданий; 

– проблемы с поиском правильных слов. 

Логопед проводит формальную языковую оценку, чтобы определить 

конкретные проблемы и сильные стороны конкретного ребенка. Инфор-

мация нейропсихолога также может помочь выявить любые другие ко-

гнитивные проблемы, которые могут повлиять на коммуникацию млад-

ших школьников с моторной афазией. 
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Важно понимать, что моторная афазия – это мультимодальное рас-

стройство, которое влияет на чтение, письмо, слуховое восприятие и уст-

ную речь. Однако его не следует рассматривать как конкретное расстрой-

ство, поскольку могут быть задействованы и другие когнитивные про-

цессы, такие как внимание и кратковременная слуховая память. Это нуж-

но иметь в виду при работе с младшими школьниками. 

Иными словами, афазия – это, по сути, расстройство лингвистиче-

ской обработки, при котором механизмы, преобразующие мысль в язык, 

заблокированы. Кроме того, расстройство ставит под угрозу инициативу, 

креативность и способность выполнять вычисления, то есть навыки, тре-

бующие использования внутренней речи, что очень сложно для школь-

ников во время обучения. 

Для помощи в реабилитации младшим школьниками стоит исполь-

зовать терапию. Речевая и языковая терапия направлена на улучшение и 

обеспечение способности ребенка с моторной афазией эффективно доно-

сить свои мысли и идеи до мира. Коммуникативные навыки – жизненно 

важный аспект взаимодействия с другими людьми, развития отношений, 

обучения и работы. Логопедия увеличивает потенциал независимости 

ребенка и положительно влияет на качество его жизни. 

Речевая и языковая терапия – это процесс, с помощью которого ли-

цензированный терапевт лечит коммуникативные, речевые и языковые 

расстройства. Логопеды повышают у ребенка оральную моторику и ком-

муникабельность, используя упражнения, которые тренируют мозг про-

износить, а также понимать и интерпретировать отдельные слова, звуки, 

числа и жесты. Кроме того, патологи речи и языка улучшают работу 

мышц рта, челюсти и горла (оральную моторику), что может мешать не 

только речи, но также дыханию и глотанию – двум проблемам, которые 

могут представлять значительную опасность для ребенка [3]. 

Также стоит отметить метод ассоциаций – это мультисенсорный, ос-

нованный на акустике метод, который является очень интенсивным, по-

этапным и систематическим по своему замыслу, позволяя детям с серьез-

ными нарушениями общения одновременно приобретать навыки чтения, 

письма и устной речи. Он был разработан Милдред МакГиннис из Цен-

трального института глухих и описан в ее книге «Афазные дети», опуб-

ликованной в 1963 году. Она назвала его методом ассоциации, потому 

что считала, что основные процессы обучения вниманию, удержанию и 

вспоминанию – должны быть интегрированным, чтобы приобрести авто-

матизацию языка. Развитие памяти для изучения языка имеет решающее 

значение. 

Основные принципы метода ассоциации следующие: 

– рецептивная работа следует за экспрессивной; 

– обучение по одному маленькому элементу за раз; 

– поощрение успеха; 
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– отталкивание от ранее освоенного материала; 

– письменная форма сопровождает все, чему учат; 

– изменение временной скорости; 

– все разговорные предметы связаны с визуальным символом; 

– ожидание полного отзыва без подсказки учителя; 

– в детской среде учитывать структуру, повторения и тождество; 

– со всеми новыми материалами ожидается, что дети будут говорить, 

читать, читать по губам, слушать и писать. 

Первый принцип, рецептивная работа следует за выразительностью, 

отличается от традиционной терапии. Он основан на моторной теории 

восприятия речи: воспроизведение речи обеспечивает моторную и аку-

стическую обратную связь, которая ведет к пониманию. На ранних эта-

пах метода ассоциации дети не аппроксимируют и не смешивают звуки. 

Скорее, смешение не происходит до тех пор, пока ребенок не наберется 

опыта в чтении и четком артикулировании последовательности звуков, а 

также в развитии памяти для последовательности звуков. Кроме того, 

мультисенсорный подход имеет решающее значение для развития навы-

ков удержания и запоминания. Многие спрашивают, нужна ли письмен-

ная часть. Это важный компонент. Кинестетическая обратная связь, ко-

торую дети получают от письма, является частью мультисенсорной ин-

формации, которая приводит к сохранению изученного языка. 

Каждый ребенок начинает, вербально или нет, коммуникацию на 

уровне фонем. Обучение происходит в правильной артикуляции отдель-

ных фонем и используется фонетический алфавит Нортгемптона. Как 

только ребенок сможет точно воспроизвести фонему, она будет написана 

на странице шесть раз разными цветами. Цветовая дифференциация ис-

пользуется во всем методе ассоциации. Все тексты пишутся курсивом для 

плавного движения, которое позволяет ребенку чувствовать звук, и для 

четкого обозначения начала и конца слов (95% детей переходят на печать 

без проблем). Ребенок будет читать звуки без подсказок, отслеживать или 

записывать звук, научится распознавать его как по чтению по губам, так 

и только по слуховым раздражителям, и сможет повернуться и произне-

сти это по памяти. Как только в звуковой книге будет 8-10 фонем, два 

звука будут объединены в одно упражнение. 

Метод ассоциации систематически обучает каждому элементу языка 

сначала очень структурированным образом, но постепенно, по мере того, 

как дети становятся уверенными в языке, который они выучили, их по-

буждают использовать его в течение дня более спонтанным образом. 

В США метод ассоциации интегрирован в учебную программу по 

11 направлениям, а языковой опыт предоставляется в течение дня, чтобы 

обобщить то, что они узнали [5]. 

Язык преподается на сложном уровне до тех пор, пока дети не начнут 

изучать язык нормально. На этом этапе они переводятся в учебники и го-
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товы вернуться в государственную школу или соответствующую школу по 

своему выбору. Цель состоит в том, чтобы дети переходили в класс, в ко-

тором они тестируются по стандартным тестам, и переходили из класса в 

класс к получению диплома без значительного вмешательства. 

Метод ассоциации помог детям со следующими диагнозами 

научиться общаться: рецептивная и экспрессивная афазия, дислексия, 

черепно-мозговая травма, расстройство аутистического спектра, цере-

бральный паралич и нарушение слуха. 

Стоит помнить, что коммуникация – это метод, с помощью которого 

происходит обмен мыслями, чувствами, идеями и сообщениями, и он 

может влиять на поведение тех, кто отвечает в соответствии с их соб-

ственными убеждениями, ценностями, культурой. Коммуникацию можно 

определить как «способность обмениваться идеями или обсуждать их, 

вести диалог, общаться с целью достижения взаимопонимания между 

сторонами». Коммуникация, таким образом, является очень важным ин-

струментом в реализации и развитии учебной деятельности, досуга, обра-

зования, отношений между людьми, бесед и переговоров. 

Коммуникативные расстройства могут возникать независимо от се-

рьезности травмы, и они имеют большое влияние на уровень дискурса и 

социальных обменов. Они могут негативно повлиять на процесс выздо-

ровления пациентов, реинтеграцию в общество, независимость, взаимо-

отношения с одноклассниками, а также профессиональный и академиче-

ский успех. 

В этом контексте следует подчеркнуть важность междисциплинар-

ного подхода к лечению и последующей реабилитации школьников, что-

бы можно было улучшить прогноз, а также качество жизни после травм 

головы. 

Таким образом, некоторым детям с моторной афазией травматиче-

ского генеза может потребоваться индивидуальная терапия для управле-

ния и развития определенных языковых навыков. Языковое вмешатель-

ство в школе очень полезно, чтобы помочь ребенку развить навыки и 

стратегии и справиться с трудностями коммуникации. Школы и учителя 

специального образования могут помочь создать индивидуальные обра-

зовательные программы для детей с языковыми трудностями. Поддержка 

помощника-учителя также может потребоваться при более серьезных 

нарушениях языка [4]. 

Подводя итоги, стоит сказать, что афазия – это приобретенное ком-

муникативное расстройство, которое влияет на способность ребенка об-

рабатывать речь. Те, у кого диагностирована афазия, испытывают труд-

ности с речью, пониманием, чтением и письмом. Афазия – это не то, с 

чем рождается ребенок, это скорее инвалидность, которая возникает в 

результате травмы головного мозга, такой как травма головы или опу-

холь головного мозга. Афазия может варьироваться от легкой степени до 
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тяжелой. Хотя эта инвалидность редко встречается у детей, она, без-

условно, может повлиять на них. Учителя могут помочь школьникам с 

афазией разными способами. Они могут говорить, писать простые и яс-

ные заметки для передачи сообщений, они могут вовлекать их в речевую 

деятельность, а карточки с картинками могут использоваться для переда-

чи смысла. Язык жестов и информационные коммуникационные техно-

логии также могут использоваться для общения. 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию мобильных приложений в области 

логопедии с целью выявления тематики, которая является актуальной для роди-

телей, но при этом еще не представлена разработчиками. В статье освещен во-

прос интереса родителей к цифровой образовательной среде и ее преимуществах. 

Представлен сравнительный анализ статистики использования мобильных при-

ложений в мире в целом, мобильных приложений образовательного направления 

и приложений в области логопедии за 2019-2020 гг. Приведен перечень наиболее 

популярных логопедических приложений для разных возрастных категорий, ко-

торые выступают платформой для исследовательских мероприятий. На основа-

нии данного исследования сделан вывод о том, какие направления логопедиче-

ской помощи уже представлены на рынке мобильных приложений, для какого 

возраста они предназначены. Наиболее востребованными в сообществе родителей 

являются приложения с практико-ориентированным контентом, позволяющие 

проводить занятия дома и не требующие вмешательства специалиста (логопеда). 

Определено направление, отсутствующее на данный момент в перечне разраба-

тываемых программ. Оно включает более специфические знания, позволяющие 

оценить уровень речевого развития детей в определенном возрасте. На современ-

ном этапе данная задача не входит в структуру родительской компетентности, 

однако уже сегодня ощущается необходимость в ее развитии. 

Ключевые слова: мобильные приложения; информационные технологии; лого-

педия; направления работы; логопедическая работа; запуск речи; звукопроизно-

шение; готовность к школе; детская речь; развитие речи; школьники. 

THE MOST RELEVANT TRENDS IN THE DEVELOPMENT  
OF MOBILE SPEECH THERAPY APPLICATIONS 

Dorogova Olga Alexandrovna, Master’s Degree Student, 1
st
 Course, Institute 

of Special Education and Psychology, Moscow City University, Moscow, Rus-

sia. 

Abstract. Project is dedicated to research of mobile applications related to speech therapy 

in order to find out the latest topics for parents, but still not presented by the developers. 

The concern of the parents for digital education sphere and its advantages is covered by 

this Project. Herein is represented a comparison study of the mobile application entire 

usage statistics in the world, mobile applications of educational sphere and speech therapy 

applications for the period of 2019-2020. The Project contains the list of most popular 

applications for different ages, which were used for research and development of the Pro-

ject. Based on this research, the summary is showing which ways of speech therapy assis-

tance are already presented on the mobile applications market and for which age they are 

designed for. The most popular applications in the community of parents are those with 
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practice-oriented content that allow you to conduct classes at home and do not require the 

intervention of a specialist (speech therapist). In this Project a separate sphere which is 

absent in the list of currently developing applications is specified. It includes more  

specific knowledge that allows you to assess the level of speech development of children 

at a certain age. At the present stage, this task is not included in the structure of parental 

competence, but today there is a need for its development. 

Keywords: mobile applications; information technology; speech therapy; areas of 

work; speech therapy work; launching a speech; sound pronunciation; school readiness; 

children’s speech; development of speech; pupils. 

Развитие современного образования с помощью цифровых техноло-

гий является приоритетом в нашей стране. Доступность, многофункцио-

нальность, универсальность – неоспоримые плюсы онлайн обучения, об-

разовательных платформ и мобильных приложений, последние из кото-

рых наиболее часто используются как профессионалами, так и обучаю-

щимися и их родителями. 

Мобильное приложение – это компьютерное обеспечение, предна-

значенное для работы на мобильных устройствах, таких как смартфон 

или планшет, разработанное для определенной платформы, а именно Ios, 

Android, Windows Phone и других. 

Популярность использования мобильных приложений связана с 

удобством их использования, быстротой получения информации и более 

понятным для пользователя интерфейсом. Согласно статистике, в 

2020 году по сравнению с 2019 годом количество скачиваний мобильных 

приложений в России увеличилось на 23,8%, а время, проведенное в мо-

бильном устройстве, возросло с 2,6 часов до 3,5 часов в день [1]. Состоя-

ние данного параметра в разных странах отражено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Время, проведенное пользователями разных стран  

в мобильном устройстве (часов в день) 

© Дорогова О. А., 2021 
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В настоящее время возрастает спрос на приложения, связанные с об-

разованием. Известно, что за 2020 год наряду с другими сегментами по-

требления сегмент образовательных приложений увеличился на 68,1% на 

IOS и 13,8% на Android [2]. Такие мобильные приложения отличаются 

многофункциональностью, они могут совмещать теоретическую часть, 

практические задания и тестирование для закрепления пройденного ма-

териала.  

Поскольку за последние годы число детей с речевыми нарушениями 

резко возросло, все больший процент родителей таких детей проявляют 

интерес к мобильным приложениям, ориентированным на специальную 

логопедическую помощь. Данный тренд обусловлен обновлением ин-

формационно-образовательной среды, в которой цифровые и мультимо-

дальные обучающие средства и технологии, выполнявшие ранее ассисти-

вные функции, становятся самостоятельными [4; 5]. Применение подоб-

ных приложений крайне разнообразно – от расширения своего кругозора 

по проблеме нарушения речи у детей конкретного возраста до практиче-

ского руководства родителям, как самостоятельно организовать занятия 

по развитию речи ребенка дома. 

Изучив рынок предложений по данному вопросу, мы выяснили, что 

процент приложений, охватывающих область логопедической помощи, 

составляет не более 1% от всех образовательных приложений, представ-

ленных на обеих платформах – IOS и Android. Данные были собраны 

нами в двух самых популярных магазинах приложений: AppStore и Goog-

lePlay. Целью исследования стало изучение рынка мобильных приложе-

ний по развитию речи и определение областей, которые данными прило-

жениями не охвачены. 

Мы выяснили, что контент и тематика мобильных приложений в об-

ласти логопедической помощи, совершенно разнообразны и могут быть 

классифицированы по следующим параметрам: 

– по возрасту; 

– по назначению; 

– по формату (игровой / образовательный); 

– по квалификации разработчика.  

К наиболее популярным приложениям данного сектора (популяр-

ность оценивалась нами по числу скачиваний за месяц) мы отнесли сле-

дующие: Привет, логопед! Запуск речи; Мобильный логопед. Говорим 

правильно; Miogym; Дневник речи; Тренажер развития речи малышей; 

Первые слова: детские игры; Сказбука: развивающие игры; Домашний 

логопед для детей и другие. 

Основная часть мобильных приложений представлена в игровом 

формате, и большая часть из них предназначена для детей младшего до-

школьного возраста для самостоятельного использования. Целью данных 

приложений являются запуск речи, развитие звукоподражания, запоми-
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нание букв. Приложения, предназначенные для детей среднего / старшего 

дошкольного возраста, в большинстве своем направлены на коррекцию 

звукопроизношения и общее развитие речи (увеличение словарного запа-

са). Многие из них предполагают обучение ребенка под руководством 

взрослого. 

Как показало исследование, проведенное Институтом современных 

медиа (MOMRI) [3], все большее число родителей и специалистов в обла-

сти образования (психологов, педагогов) организуют занятия с детьми, 

используя мобильный формат образовательных программ, так как счита-

ют его удобным и эффективным. Благодаря востребованности данного 

контента, разработчики выпускают новые, более качественные и профес-

сиональные продукты. 

Анализ и обзор рынка логопедических мобильных приложений по-

казал, что на рынке представлено большое количество программ для раз-

ных возрастов, предоставляющих родителям возможности проведения 

занятий дома. В настоящее время превалируют приложения с практико-

ориентированным контентом. Например, в виде урока по массажу мышц 

лица, звукоподражанию или упражнений для развития артикуляционной 

моторики. В то же время среди них не представлены образовательные 

приложения, позволяющие оценить уровень речевого развития детей в 

определенном возрасте, что является важным моментом, в первую оче-

редь, для родителей в мониторинге речевого развития своего ребенка и 

акцентировании на возможных проблемах. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ  
ЧЕРЕЗ ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ  

МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Дурницына Екатерина Александровна, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, Нижнетагильская школа-интернат № 1; Россия, г. Нижний 

Тагил; radost_moy11@mail.ru. 

Аннотация. В статье представлен опыт учителя-логопеда по формированию фо-

нетической стороны речи, основанный на активизации межполушарного взаимо-

действия и использования специальных упражнений,которые способствуют син-

хронизации работы полушарий, позволяют эффективнее формировать фонетиче-

скую сторону речи, автоматизировать звуки и вводить их в речь.  

Большое количество родителей, обращающихся с проблемами развития и обуче-

ния детей дошкольного и младшего возраста, отмечают пропуск или сокращение 

периода ползания у ребенка. Как правило, проблемы письменной или устной 

речи, ориентировки в пространстве и на листе бумаги возникают вследствие 

нарушения того или иного этапа онтогенеза, что определяет необходимость 

начинать коррекционные мероприятия с восполнения пропущенных этапов 

предыдущего развития. Например, при ограничении или не прохождении периода 

ползания у ребенка затруднены или недостаточно развиваются координация дви-

жений, координация деятельности полушарий между собой и координация функ-

ций мозга и тела в целом. 

Ключевые слова: высшие психические функции; межполушарное взаимодей-

ствие; фонетическая сторона речи; развитие речи; детская речь; логопедическая 

работа; автоматизация звуков; саморегуляция личности, логопедия; нарушения 

речи; дети с нарушениями речи; речевые нарушения. 

FORMATION OF THE PHONETIC SIDE OF THE SPEECH 
THROUGH RECEPTION OF ACTIVATION  
OF INTER-HEMISPHERIC INTERACTION 

Durnitsyna Ekaterina Aleksandrovna, Teacher Speech Therapist, Nizhny 

Tagil Boarding School No. 1, Nizhny Tagil, Russia. 

Abstract. The article presents the experience of a teacherspeechtherapiston the for-

mation of the phonetic side of speech, based on the activation of interfamily interaction 

and the use of special exercises, which contribute to the synchronization of hemi-

spheres, allow to more efficiently form the phonetic side of speech, automate sounds 

and introduce them into speech. 

A large number of parents who address problems with the development and learning of 

preschool and young children, note the skipping or shortening of the crawling period in 

the child. As a rule, problems of written or oral speech, orientation in space and on a 

piece of paper arise due to the failure of a particular stage of ontogenesis, which deter-

mines the need to start corrective measures to make up for the missed stages of previ-

ous development. For example, when a child is restricted or does not pass the crawling 

period, coordination of movements, coordination of the activity of the hemispheres 
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among themselves, and coordination of the functions of the brain and body as a whole 

are difficult or insufficiently developed. 

Keywords: higher mental functions; interhemispheric interaction; phonetic side of 

speech; development of speech; children’s speech; speech therapy work; automation of 

sounds; self-regulation of personality, speech therapy; speech disorders; children with 

speech impairments; speech disorders. 

В профессиональной деятельности часто сталкиваюсь с тревожными 

запросами родителей и педагогов о невнимательности детей, неорганизо-

ванности, неспособности сосредоточиться и верно выполнить предложен-

ную работу. В детском саду такие дети отстают в речевом развитии, фоне-

матические процессы у них окончательно не сформированы, что не создает 

необходимой базы для обучения будущему первокласснику. В школе такие 

дети плохо читают, медленно и неаккуратно пишут, допуская большое ко-

личество ошибок, которые взрослые называют «нелепыми». Встречаются и 

ребята, испытывающие трудности в счете и при решении математических 

задач. В большинстве случаев это не связано со старательностью ребенка 

или его желанием учиться или быть успешным. Причины этих и многих 

других проблем учебной деятельности связаны с особенностями анатоми-

ческого строения мозга и его функционированием.  

При несформированности межполушарного взаимодействия не про-

исходит качественной передачи информации между правым и левым по-

лушариями. Для совместной работы обоих полушарий требуется их 

функциональная связь. Отсутствие слаженности в их работе – основная 

причина трудностей в учебе, в том числе и связанных с нарушением 

формирования навыков письма, чтения, счета. 

Благоприятный период для коррекционной работы с детьми в воз-

расте до 10 лет обусловлен формированием коры больших полушарий, 

пластичностью мозга. Упражнения, направленные на развитие межполу-

шарного взаимодействия, позволяют выстроить функциональную связь в 

работе обоих полушарий. В раннем онтогенезе маленький ребенок учится 

опираться руками, чтобы приподнять голову и туловище и увидеть иг-

рушку впереди, для этого надо совершить одинаковые движения и пра-

вой, и левой рукой – обе руки выпрямляются. Ребенок учится ползать, 

одна рука сгибается, другая разгибается, попеременные движения необ-

ходимо выполнять и с ногами. Это реципрокные (противоположно 

направленные) движения. Ребенок учится прыгать на двух ногах, что яв-

ляется сложно координированными движениями двумя ногами. В таких 

движениях начинают формироваться связи между полушариями. С воз-

растом и опытом двигательных актов происходит усложнение движений 

по характеру выполнения и разнообразию. Симметричные движения у 

человека быстро автоматизируются, поскольку они связаны с природны-

ми автоматизмами, что позволяет овладевать бегом, ходьбой, плаванием. 

© Дурницына Е. А., 2021 
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Большое количество родителей, обращающихся с проблемами раз-

вития и обучения детей дошкольного и младшего возраста, отмечают 

пропуск или сокращение периода ползания у ребенка. Как правило, про-

блемы письменной или устной речи, ориентировки в пространстве и на 

листе бумаги возникают вследствиенарушения того или иного этапа он-

тогенеза, что определяет необходимость начинать коррекционные меро-

приятия с восполнения пропущенных этапов предыдущего развития. 

Например, при ограничении или не прохождении периода ползания у 

ребенка затруднены или недостаточно развиваются координация движе-

ний, координация деятельности полушарий между собой и координация 

функций мозга и тела в целом. 

До семилетнего возраста мозолистое тело, координирующее одно-

временную работу обоих полушарий, интенсивно развивается, поэтому 

совершенствуя моторику ребенка, координацию движений, создаются 

предпосылки для полноценного функционального становления многих 

психических процессов, в том числе и речи. 

Работая над формированием фонетической стороны речи через при-

емы активизации межполушарного взаимодействия, происходит автома-

тизация звуков, одновременно выполняя более сложные, разнонаправ-

ленные движения конечностями, выполнение которых надоконтролиро-

вать гораздо больше, чем симметричные. Именно такие движения, как 

никакие другие, активизируют работу лобных областей коры, которые 

отвечают за самую сложную деятельность – саморегуляцию, контроль, 

составление программы действий и мотивов. 

Ввести звук в речь – это высший уровень саморегуляции и контроля, 

который снижен у огромного числа детей. Это функция при ее недоста-

точном развитии, мешает даже очень умному и сообразительному ребен-

ку доводить до конца начатое дело: регулярно контролировать правиль-

ностьпроизнесения звуков в своем высказывании. В школе навык саморе-

гуляции помогает ребенку организовать себя при выполнении домашнего 

задания, оформлять записи в дневнике и рабочих тетрадях, проверять 

сделанную работу и исправлять ошибки. 

Представьте себе маленького ребенка – он осваивает мир, все время 

находится в движении, юркий, ловкий. Все его движения грациозны, в 

них присутствует волна. Взгляд расфокусирован, ему интересно все: 

смотрит и охватывает все сразу, любой объект может привлечь его вни-

мание. Он не рассматривает произвольно, а выбирает те стимулы, кото-

рые ему интересны в данный момент. Руки и пальцы его не напряжены, 

очень подвижны, ощупывают и хватают все сразу. Таковы малыши и это 

абсолютно для них естественно. 

А что же нужно в школе? Такая бесконечная любознательность и ак-

тивность уже не приветствуются. Школьник должен уметь сидеть целый 

урок, внимательно слушать учителя, выполнять задания, которые не 



462 

очень нравятся и не всегда получаются. Посадказа партой, в идеале, 

должна быть с прямой спиной, крепкие пальцы должны уверенно дер-

жать ручку и не уставать при письме и рисовании. 

А теперь вспомним, как многие школьники «растекаются» по парте; 

даже если стоят прямо, то их тело скручено, наклонено, кисти рук болта-

ются. Такому ребенку очень сложно сосредоточиться на задании. Часто 

про таких детей говорят, что они гиперактивные или имеют дефицит 

внимания. Их активность напоминает активность малышей. 

Интересно отметить, что человек может мыслить, сидя неподвижно. 

Однако для закрепления мысли необходимо движение. Получается, если 

мысль заканчивается движением, то она закрепляется и автоматизируется 

именно в двигательном акте. Именно поэтому многим людям легче мыс-

лить при повторяющихся физических действиях, например: ходьбе, по-

качивании ногой, постукивании карандашом по столу и др. На двига-

тельной активности построены все нейропсихологические коррекционно-

развивающие и формирующие программы. Следует учитывать тот факт, 

что неподвижный ребёнок не обучается [1]. 

Возникает вопрос: где кроется секрет превращения веселого малыша 

во внимательного и ответственного школьника? Можно предположить, 

что на уровне двигательной активности через умение держать ось (позво-

ночник) прямо, тонус в кистях, центральное зрение. И все эти три состав-

ляющие на уровне тела связаны между собой: например, если человек 

видит цель и хочет ее достичь, у негоактивизируется произвольное вни-

мание, появляется тонус в кистях (указательный жест). Невозможно ука-

зывать пальцем на что-то и при этом держать егорасслабленным. Третье, 

что происходит – напрягается все тело:оно готово выполнять команды, 

все мышцы напряжены, имеют необходимую силу. 

Для формирования фонетической стороны речи хорошо зарекомен-

довали себя упражнения с использованием линеек и координационных 

дорожек, которые направлены на автоматизацию звука с одновременны-

ми координированными действиями рук или ног. Ребенок в соответствии 

с заданным алгоритмом линейки или дорожки выполняет задание речево-

го характераи сопровождает его выполнением движений правой или ле-

вой рукой, двумя руками вместе. Упражнения с координационными до-

рожками предполагают при проговаривании речевого материала с опре-

деленным звуком выполнение двигательных программ, включающих об-

щую моторику, работу всего тела. Такие упражнения оказывают положи-

тельное влияние на физическое развитие, повышают способность к про-

извольной регуляции деятельности и контрольных функций. Регулярное 

выполнение упражнений с линейками и дорожками способствует активи-

зации межполушарного взаимодействия, синхронизации работы полуша-

рий, что способствует формированию фонетической стороны речи, помо-
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гает автоматизировать звуки, контролировать их произнесение в актив-

ной речи. 

Множество афоризмов определяют зависимость здоровья и физиче-

ского и интеллектуального развития человека от его двигательной актив-

ности, поэтому при формировании фонетической стороны речи целесо-

образносочетать приемы автоматизации звуков с выполнением движений 

и двигательных программдля повышенияустойчивости и продуктивности 

результатов работы учителя-логопеда.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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дарственный педагогический университет; 620017, Россия, г. Екатерин-
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Аннотация. В данной статье рассматриваются промежуточные результаты и сте-

пень эффективности логопедической работы с обучающимися первых классов с 

задержкой психического развития по предупреждению возникновения нарушений 

письма. Так как данное обучение для детей с задержкой психического развития 

осуществляется в рамках реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психи-

ческого развития (Вариант 7.2). Это предполагает пролонгированное обучение – 

5 лет (1 класс разделен на 1 класс и 1 дополнительный класс). От степени эффек-

тивности логопедической работы в 1 классе зависит, то насколько успешно будет 

ребенок с задержкой психического развития в дальнейшем усваивать новый мате-

риал, основываясь на ранее изученном. Приведены данные о результатах получен-

ных после проведения входящей и промежуточной диагностики: фонетической 

стороны речи, слоговой структуры слова, фонематического слуха и восприятия, 

звукового анализа слова, понимания речи, активного словаря, грамматического 

строя, навыков письма. Полученные результаты входящей и промежуточной диа-

гностики анализируются качественно и количественно. Эти данные позволяют 

спрогнозировать дальнейшее речевое развитие обучающегося и сделать предполо-

жения о степени риска возникновения стойкого нарушения письма во 2 классе. 

Ключевые слова: предупреждение нарушений письма; нарушения письма; дис-

графия; младшие школьники; начальная школа; первоклассники; логопедическая 

работа; системное недоразвитие речи; направления логопедической работы; за-

держка психического развития; ЗПР; дети с задержкой психического развития. 

EFFECTIVENESS OF SPEECH THERAPY WORK  
ON PREVENTION OF WRITING DISORDERS WITH STUDENTS  

OF THE FIRST CLASSES WITH MENTAL DEVELOPMENT DELAY 

Zhdanova Maria Vyacheslavovna, Master’s Degree, 2
nd

 year, Ural State 

Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Abstract. This article examines intermediate results and the degree of effectiveness of 

speech therapy work with students of the first grades with a delay in mental develop-

ment delay to prevent the occurrence of writing disorders. Since this training for chil-

dren with delayed mental development is carried out as part of the implementation of 

the adapted basic general education program for primary general education of students 

with delayed mental development (Option 7.2). This involves extended training – 

5 years (1 class divided into 1 class and 1 additional class). It depends on the degree of 

effectiveness of speech therapy work in class 1, how successfully a child with a delay in 
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mental development delay will later absorb new material based on previously studied. 

Data on the results obtained after the incoming and intermediate diagnostics are given: 

phonetic side of speech, syllable structure of a word, phonematic hearing and percep-

tion, sound analysis of a word, understanding of speech, active vocabulary, grammati-

cal structure, writing skills. Obtained results of incoming and intermediate diagnostics 

are analyzed qualitatively and quantitatively. This data allows you to predict the further 

speech development of the student and make assumptions about the degree of risk of 

persistent violation of writing in class 2. 

Keywords: prevention of violations of the letter; violations of the letter; dysgraphia; 

junior schoolchildren; primary school; first graders; speech therapy work; systemic 

speech underdevelopment; directions of speech therapy work; impaired mental func-

tion; children with mental retardation. 

По данным таких авторов, как Н. В. Бабкина [1], О. В. Защиринская 

[2], Р. И. Лалаева [3], Е. А. Логинова [4], Р. Д. Тригер [5], С. Г. Шевченко 

[6] и других, у обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

наблюдается несформированность, в соответствии с возрастом, психофи-

зиологической и социально-личностной готовности к началу периода обу-

чения в школе. Вследствие этого, у обучающихся первых классов возни-

кают затруднения в овладении навыком письма. Это может повлечь за со-

бой в дальнейшем возникновение различных стойких нарушений письма.  

База проведения эксперимента: ГБОУ СО «Екатеринбургская школа 

№ 9». В эксперименте принимала участие группа из 12 обучающихся с 

ЗПР 1 класса (вариант 7.2), в возрасте 7-8 лет. Логопедическое заключе-

ние – системное недоразвитие речи у ребенка с ЗПР. Планируемый срок 

проведения обучающего эксперимента: с 1 октября 2020 года по 14 мая 

2021 года. Форма работы – подгрупповые занятия, по 6 обучающихся в 

каждой. Занятия 3 раза в неделю по 30-40 минут, во второй половине дня. 

В каждую подгруппу были зачислены обучающиеся со сходным по 

структуре дефектом речи.  

В ходе диагностики речевого развития были использованы: «Лого-

педические технологии обследования речи» Н. М. Трубниковой и 

«Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения 

младших школьников» Т. В. Ахутиной, О. Б. Иншаковой. 

По результатам входящей диагностики были выделены основные 

направления логопедической работы по предупреждению нарушений 

письма: развитие высших психических функций, совершенствование мо-

торной сферы, формирование фонематических процессов, совершенство-

вание произносительной стороны речи, уточнение и активизация словар-

ного запаса, коррекция дыхательных, голосовых расстройств и просоди-

ческой стороны речи, совершенствование связной речи, совершенствова-

ние лексико-грамматической стороны речи, формирование графических 

навыков.  

Далее в статье будут рассмотрены результаты входящей и промежу-

точной диагностики. Входящая диагностика проводилась с 2 по 15 сен-

© Жданова М. В., 2021 
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тября 2020 года, а промежуточная диагностика с 9 по 22 марта 2021 года. 

Проведен качественный и количественный сравнительный анализ полу-

ченных данных. 

1. Сравнение результатов обследования фонетической стороны ре-

чи обучающихся. 

Входящая диагностика: у 75% наблюдается полиморфный дефект 

произношения, мономорфный у 16%. Отсутствуют нарушения звукопро-

изношения у 1 обучающегося – 8%. Исследования показали, что у 91% 

имеются различные нарушения просодической стороны речи. 

Промежуточная диагностика: у 58% наблюдается полиморфный де-

фект произношения, мономорфный у 33%. Отсутствуют нарушения зву-

копроизношения у 1 обучающегося – 8%. Исследования показали, что у 

75% имеются различные нарушения просодической стороны речи. 

2. Сравнение результатов обследования слоговой структуры слова 

обучающихся. 

Входящая диагностика: у 16% слоговая структура слов сохранна. 

У 91% полностью сохранна слоговая структура односложных и двуслож-

ных слов. Наблюдаются нарушения в произношении трехсложных слов и 

многосложных слов у 83%.  

Промежуточная диагностика: у 33% слоговая структура слов  со-

хранна. 100% полностью сохранна слоговая структура односложных и 

двусложных слов. Наблюдаются нарушения в произношении трехслож-

ных слов и многосложных слов у 66%. Нарушения слоговой структуры 

по типу: сокращения, упрощения или перестановки. 

3. Сравнение результатов обследования фонематического слуха и 

восприятия обучающихся. 

Входящая диагностика: фонематические процессы недостаточно 

сформированы у 91%. 1 обучающийся – 8% задания выполнял в полном 

объеме и без ошибок. При входящей диагностике наибольшее затруднение 

вызывали задания на различение фонем и определение места звука в слове. 

Промежуточная диагностика: фонематические процессы недоста-

точно сформированы у 58%. 1 обучающийся – 8% задания выполнял в 

полном объеме и без ошибок. У 33% встречались единичные ошибки. 

Промежуточная диагностика показала, что стойкие затруднения у обуча-

ющихся вызывают задания на нарушенные звуки в речи. 

4. Сравнение результатов обследования звукового анализа слова 

обучающихся. 

Входящая диагностика: навыки звукового анализа сформированы не-

достаточно у 91%. 1 обучающийся – 8% задания выполнял в полном объе-

ме и без ошибок. При входящей диагностике наибольшее затруднение вы-

зывали задания на: определение количества звуков в словах их место и 

последовательность, понимание смыслоразличительной роли фонем. Про-

межуточная диагностика: навыки звукового анализа сформированы недо-
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статочно у 50%. 1 обучающийся – 8% задания выполнял в полном объеме и 

без ошибок. У 41% встречались единичные ошибки. Промежуточная диа-

гностика показала, что смыслоразличительная роль фонем вызывает за-

труднения у 50%. Задания на определение количества звуков в словах их 

место и последовательность остались затруднительными для 41%. 

5. Сравнение результатов обследования понимания речи обучаю-

щихся. 

Входящая диагностика: в целом понимание речи сохранно у 16%. 

У 83% при обследовании были выявлены множественные ошибки при 

выполнении заданий. Входящая диагностика показала, что наиболее со-

хранна номинативная сторона речи. При обследовании понимания пред-

ложений и понимания грамматических форм были выявлены множе-

ственные нарушения. Промежуточная диагностика: в целом понимание 

речи сохранно у 50%. У других 50% при обследовании были выявлены 

единичные или множественные ошибки при выполнении заданий. 

Промежуточная диагностика показала, что стали распространены 

преимущественно единичные ошибки при обследовании понимания 

предложений и понимания грамматических форм. 

6. Сравнение результатов обследования активного словаря обуча-

ющихся. 

Входящая диагностика: словарный запас ограничен у всей обследуе-

мой группы – 100%. Во время входящей диагностики был выявлен низ-

кий уровень сформированности навыка подбора синонимов, однокорен-

ных слов и названий детенышей животных. Промежуточная диагностика: 

словарный запас ограничен у части обследуемой группы – 83%. Проме-

жуточная диагностика показала, что процент ошибок при выполнении 

заданий снизился.  

7. Сравнение результатов обследования грамматического строя 

обучающихся. 

Входящая диагностика: грамматический строй сформирован на не-

достаточном уровне у всей группы – 100%. Результаты входящей диагно-

стики показали значительное количество ошибок при работе по словооб-

разованию и словоизменению, при составлении предложения и текста, 

при пересказе. Промежуточная диагностика: грамматический строй 

сформирован на недостаточном у 75%. Результаты промежуточной диа-

гностики демонстрируют уменьшение количества ошибок при составле-

нии предложения или текста. Задания на словообразование и словоизме-

нение вызываю ряд затруднений у обучающихся. 

8. Сравнение результатов обследования навыков письма обучаю-

щихся. 

Входящая диагностика: навыки письма не сформированы у всей об-

следуемой группы – 100%. Множественные пропуски заданий, из-за не-

знания букв и их написания. Несоблюдение строки и соразмерности букв. 
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Смешение букв по фонетическому или артикуляционному сходству. За-

труднение в написании собственного имени у 75%. 

Промежуточная диагностика: навыки письма сформированы на низ-

ком уровне у 33%. Несоблюдение строки и соразмерности букв. Смеше-

ние букв по фонетическому или артикуляционному сходству. Затрудне-

ние в написании собственного имени у 16%. 

Результаты сравнительного анализа полученных данных в ходе диа-

гностик позволяют сделать вывод о том, что: 

1. Выделенные направления логопедической работы по предупре-

ждению нарушений письма и подобранный методический и дидактиче-

ский материал эффективны для данной категории обучающихся. 

2. Помимо групповых логопедических занятий необходимы индиви-

дуальные, для проработки и коррекции индивидуальных особенностей ре-

чевого развития обучающегося. Например, коррекции звукопроизношения. 

Дальнейшая работа в 1 дополнительном классе с данной группой 

обучающихся покажет, насколько была успешна логопедическая работа в 

1 классе. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ  

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ  
ЗАНЯТИЯХ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Зуева Лилия Тахировна, учитель-логопед, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 26; Россия, г. Серов; zuevalt28@yandex.ru.  

Аннотация. Для достижения наибольшего результата логопедического сопровож-

дения по преодолению нарушений письма у детей младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития необходима своевременная диагностика и изуче-

ние особенностей проявления нарушений письма у обучающихся начальных клас-

сов с ЗПР. Статья посвящена проблеме нарушений письма младших школьников с 

задержкой психического развития и способах их преодоления на логопедических 

занятиях в общеобразовательной школе. В статье раскрыто понятие терминов за-

держка психического развития, дисграфия, инклюзия, описана психолого-

педагогическая характеристика младших школьников с задержкой психического 

развития, описаны особенности дисграфии у младших школьников с задержкой 

психического развития, описаны особенности коррекционной работы. В статье 

представлены результаты педагогического эксперимента, проведенного на базе 

образовательного учреждения, реализующего адаптированные общие образова-

тельные программы. Подробно описаны выявленные виды ошибок, допускаемых 

школьниками при письме, описаны трудности, возникшие в ходе проведения кон-

статирующего эксперимента, а также в статье приведены данные контрольного 

эксперимента, проведенного после обучающего эксперимента. Практическая зна-

чимость статьи заключается в том, что результаты исследования могут быть приме-

нены в работе логопедов, педагогов начальной школы, психологов, изучающих и 

занимающихся проблемой задержки психического развития у детей, а также роди-

телями, воспитывающими детей с задержкой психического развития. 

Ключевые слова: младшие школьники; начальная школа; коррекционная работа; 

инклюзии; инклюзивное обучение; дисграфия; нарушения письма; задержка пси-

хического развития; ЗПР; дети с задержкой психического развития. 

OVERCOMING WRITING DISORDERS  
IN PRIMARY SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

AT SPEECH THERAPY CLASSES IN SECONDARY SCHOOLS 

Zueva Lilia Tahirovna, Teacher-Speech Therapist, Municipal Budget General 

Education Institution Basic General Education School No. 26, Serov, Russia. 

Abstract. To achieve the greatest result of speech therapy support for overcoming writing 

disorders in children of primary school age with mental retardation, it is necessary to 

timely diagnose and study the features of the manifestation of writing disorders in pri-

mary school students with ZPR. The article is devoted to the problem of writing disor-

ders in primary school children with mental retardation and ways to overcome them in 

speech therapy classes in secondary schools. The article reveals the concept of the 
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terms mental retardation, dysgraphy, inclusion, describes the psychological and peda-

gogical characteristics of younger students with mental retardation, describes the fea-

tures of dysgraphy in younger students with mental retardation, describes the features 

of correctional work. The article presents the results of a pedagogical experiment con-

ducted on the basis of an educational institution that implements adapted general educa-

tional programs. The identified types of errors made by schoolchildren when writing 

are described in detail, the difficulties encountered during the ascertaining experiment 

are described, and the article also contains data from a control experiment conducted 

after the training experiment. The practical significance of the article lies in the fact that 

the results of the study can be applied in the work of speech therapists, primary school 

teachers, psychologists who study and deal with the problem of mental retardation in 

children, as well as parents raising children with mental retardation. 

Keywords: junior schoolchildren; primary school; correctional work; inclusion; inclu-

sive learning; dysgraphia; violations of the letter; impaired mental function; children 

with mental retardation. 

В настоящее время у детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) существуют проблемы в освоении норм  письма. Школьные труд-

ности, которые испытывают такие дети, усиливаются еще и наслоением 

неврозов, психосоматическими расстройствами, нарушениями в поведе-

нии, которые ухудшают воспитание, обучение и социальную адаптацию.  

Термины «задержка психического развития» (ЗПР) и «школьная 

неуспеваемость» неравнозначны, но тесно связаны между собой. В ис-

следованиях Т. А. Власовой, М. С. Певзнер, В. И. Лубовского и других 

отмечается, что недостаточный уровень развития аналитикосинтетиче-

ской деятельности (операций сравнения, обобщения), перцептивных про-

цессов, внимания, снижение памяти, незрелость эмоционально-волевой 

сферы у детей с ЗПР влекут за собой своеобразие речевого развития обу-

чающихся данной категории на этапе начального обучения в школе. Ис-

следователи отмечают: недостаточность динамической организации речи, 

выражающейся в трудностях развертывания высказывания, низкую рече-

вую активность детей, ограниченность словаря, примитивность грамма-

тических конструкций, трудности в понимании значения слов. Наруше-

ния в развитии познавательной деятельности и недостаточное развитие 

устной речи являются основными причинами стойкой неуспеваемости 

детей с ЗПР и непосредственно определяют, в частности, трудности в 

обучении русскому языку учащихся указанной категории. 

Коррекционная работа по преодолению нарушений процесса письма у 

детей младшего школьного возраста с ЗПР должна быть ориентирована на 

индивидуально-психологические особенности ребенка и построена с их 

учетом – это одно из ведущих направлений в психолого-педагогическом и 

логопедическом сопровождении детей с задержкой психического развития. 

Решение этой проблемы подготавливает школьников с данным нарушени-

ем к успешной социализации в обществе. 

© Зуева Л. Т., 2021 
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Для достижения наибольшего результата психолого-педагогического 

логопедического сопровождения по преодолению нарушений письма у 

детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития 

необходима своевременная диагностика и изучение особенностей проявле-

ния нарушений письменной речи у обучающихся начальных классов с 

ЗПР. 

В ходе обучающего эксперимента в результате предложенных нами 

методов, возможно облегчить преодоление нарушений письменной речи 

у младших школьников с ЗПР в условиях инклюзивного образования. 

Изучив литературу, можно сделать вывод о том, что вопрос о фор-

мировании письменной речи у детей младшего школьного возраста инте-

ресует многих исследователей.  

Под письмом понимается продуктивный вид речевой деятельности, 

при которой информация передается на расстоянии с помощью графиче-

ских знаков.  

Нарушение процесса письма в литературе принято называть дисгра-

фией. Проблемой расстройств письма занимались многие ученые, такие 

как Б. Г. Ананьев, Ф. Бахманов, Ф. Варбург, Д. Гилншельвуд, Е. Иллинг, 

А. Куссмауль, Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, В. Морган, С. С. Мухин, 

О. Ортон, И. Н. Садовникова, М. Е. Хватцев, Б. Эглер и др. 

Дисграфия – нарушение процесса письма, проявляющиеся в повто-

ряющихся, стойких ошибках, которые обусловлены несформированной 

высшей психической деятельностью, участвующей в процессе письма. 

Данное нарушение является препятствием для овладения учениками гра-

моты и грамматики языка. Формирование письменной речи происходит 

после возникновения устной. Именно поэтому нами был изучен онтоге-

нез речевой деятельности, предложенный А. А. Леонтьевым.  

К дисграфии могут привести как внешние, так и внутренние причи-

ны. Нарушение письма оказывает влияние на весь процесс обучения и 

речевое развитие детей. 

Решая задачи нашего исследования, нами была проанализирована 

психолого-педагогическая характеристика младших школьников с за-

держкой психического развития.  

У обучающихся с задержкой психического развития отмечается бо-

лее замедленный темп развития всех процессов, чем у детей с нормаль-

ным развитием. При нарушении умственного развития главными и веду-

щими неблагоприятными факторами оказываются слабая любознатель-

ность и замедленная обучаемость ребенка, то есть его плохая восприим-

чивость к новому. Также у детей данной категории отмечается своеобра-

зие формирования устной и письменной речи.  

Среди обучающихся с задержкой психического развития достаточно 

часто встречаются дети с дисграфией, поэтому психолого-педагогическое 

и логопедическое сопровождение в преодолении нарушений письменной 
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речи имеет очень важное значение. Только в процессе комплексного со-

провождения ребенок с ЗПР сможет получить необходимую помощь от 

всех специалистов службы сопровождения в преодолении дисграфии. 

Педагогический эксперимент проводился на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразова-

тельной школы № 26, реализующей адаптированные основные общеоб-

разовательные программы. В эксперименте приняли участие 12 учащихся 

3-4 классов. По заключению ПМПК у всех детей имеется диагноз «За-

держка психического развития». 

Исследование проводилось в форме педагогического эксперимента и 

состояло из трех этапов: 

– констатирующий (подготовка заданий и проведение эксперимента); 

– обучающий (на основе анализа результатов констатирующего экс-

перимента составление упражнений и заданий по коррекции письменной 

речи младших школьников и применение их на логопедических занятиях); 

– контрольный (описание полученных результатов и их анализ). 

Для обследования экспрессивной речи нами была выбрана методика 

Т. А. Фотековой, Т. В. Ахутиной, сочетающая традиционные для логопе-

дической практики приемы с нейропсихологическими методами обследо-

вания речи. 

Для обследования письменной речи методика О. Б. Иншаковой и 

Т. В. Ахутиной, позволяющая комплексно оценить трудности в овладе-

нии навыками письма у младших школьников, обучающихся в общеобра-

зовательных школах. 

На основе полученных результатов были выделены следующие 

уровни сформированности экспрессивной речи: 

1. Высокий уровень – звукопроизношение не нарушено, правильно 

выполняет словесную инструкцию, не нарушает заданный порядок зву-

ков, слов, предложений (120 б.). 

2. Средний уровень – нарушены 1-2 группы звуков, инструкцию по-

нимает; повторение слов с искажением, заменой, пропуском или вставкой 

одного звука (акваландист, коснонавт, танкис); замедленное и напряжен-

ное выполнение проб или выполнение по показу (100-119 б.). 

3. Уровень ниже среднего – нарушены более 2 групп звуков, не пол-

ное понимание инструкции; многочисленные ошибки в нарушении за-

данного порядка; повторение слова с искажением, заменой, пропуском 

или вставкой трех и более звуков (ахлаванис, восибесдист). (80-100 б.). 

Ни один испытуемый не показал высокого уровня сформированно-

сти письменной речи, 2 обучающихся показали средний уровень (101 и 

104 балла), 10 обучающихся показали уровень ниже среднего (94 и менее 

баллов). 
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Исследование письменной речи проходило в 2 этапа. На первом эта-

пе обучающимся было предложено для списывания 2 текста: в печатном 

виде и рукописном. 

Анализ письменных работ обучающихся позволяет сделать вывод о 

том, что у 100% обследуемых присутствуют нарушения письма. 

В ходе исследования выявлено, что количество специфических оши-

бок менялось в зависимости от вида письменной работы. Оно было не-

одинаково при списывании с печатного и рукописного текстов и письме 

под диктовку. Наиболее сложным для выполнения оказался слуховой 

диктант. В результате анализа работ выявлены следующие виды ошибок: 

1. Замены и смешения букв, обусловленные акустико-

артикуляционным сходством звуков: звонких и глухих согласных («бры-

жок» вместо «прыжок», «приледели» вместо «прилетели»; заднеязычных 

согласных («воздуге» вместо «воздухе», «заикрал» вместо «заиграл»); 

твердых и мягких согласных, отражающихся в смешениях гласных меж-

ду собой («прижок» вместо «прыжок»); пропуски Ь («зверки» вместо 

«зверьки», «вороби» вместо «воробьи» («побул» вместо «подул») – выяв-

лены у 90%. 

2. Оптические ошибки – выявлены у 30%. 

3. Моторные ошибки: ошибки двигательного запуска («торотятся» 

вместо «торопятся»); персервации-повтор предыдущей буквы,слога 

(«летнняя» вместо «летняя») – выявлены у 40%. 

4. Зрительно-моторные ошибки: смешение оптически сходных 

букв; неточность передачи графического образа букв – выявлены у 80%. 

5. Ошибки звукового анализа и синтеза: пропуски букв («зврки» вме-

сто «зверьки», «всду» вместо «всюду», «плянку» вместо «полянку»); вставки 

знаков («всъюду» вместо «всюду»); антиципация букв: гласных («хлопочот» 

вместо «хлопочут», «рыжай» вместо «рыжей») – выявлены у 100%. 

6. Орфографические ошибки – выявлены у 100%. 

7. Пропуск слов – выявлены у 90%. 

8. Ошибки в обозначении границ предложения – выявлены у 40%. 

Наблюдение за процессом письма позволило выявить, что большин-

ство обследуемых детей негативно реагируют на выполнение письменной 

работы, особенно диктанта. Детям трудно настроиться на работу, сконцен-

трировать внимание на восприятии речевого материала. Несмотря на то, 

что диктуемыйотрезок многократно повторялся, дети часто переспрашива-

ли, затрудняясь сохранить его в памяти. Испытуемые показали отсутствие 

либо очень низкий уровень самоконтроля при письме.Вработах наблюда-

ются частые исправления и помарки. В большинстве случаев дети не заме-

чали допущенных ошибок. Из анализа характерных ошибок выявлено, что 

самые распространенные виды ошибок связаны с заменой и смешением 

букв, обусловленных акустико-артикуляционным сходством звуков (90%), 

зрительно-моторные ошибки (80%), ошибки звукового анализа и синтеза 
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(100%), орфографические ошибки (100%). Это свидетельствует о том, что у 

испытуемых нарушено слуховое восприятие,недостаточно развиты навыки 

анализа звукового состава слова. 

Дети часто отвлекались в процессе письма что, вероятнее всего свя-

зано не только с особенностями их внимания, но и с возможностью при 

отвлечении снять напряжение и усталость, возникшую при письме.  

Темп письма у них неравномерен, у большинства медленный. Часть 

детей вообще не успевала записать полностью диктуемый речевой отре-

зок. Рука во время письма у многих была напряжена. Почерк часто непо-

стоянен, даже в пределах одной письменной работы. 

Анализ научной литературы и результатов констатирующего экспе-

римента подтвердил предположение о том, что младшие школьники с 

ЗПР испытывают трудности в овладении письмом, перерастающие в 

дальнейшем в стойкие дисграфии.  

Проблемы в овладении письмом у детей данной категории проявля-

ются на фоне нарушения звукопроизношения, фонематических процес-

сов, недостаточной сформированности познавательной деятельности, а 

также связаны с особенностями их психофизического развития. 

Отличительной особенностью дисграфии у младших школьников с 

задержкой психического развития является большое количество разнооб-

разных ошибок на письме и сложностью их механизмов. Дисграфия чаще 

всего проявляется в сочетании нескольких ее форм. Поэтому целью лого-

педической работы по коррекции нарушений письменной речи у млад-

ших школьников с ЗПР является коррекция письма и одновременное раз-

витие всей познавательной деятельности.  

Для коррекции дисграфии были использованы традиционные мето-

дики устранения нарушений устной и письменной речи, которые уже 

апробированы учеными (Л. Ефименкова, И. Садовникова, Р. Лалаева, 

Л. Парамонова, А. Ястребова и другие). Содержание логопедической ра-

боты по коррекции дисграфий у младших школьников с ЗПР должно 

быть направлено на упорядочивание представлений о звуковой стороне 

речи и овладение обучающимися навыками языкового анализа и синтеза.  

Форма занятий индивидуальная и подгрупповая.  

В каждом занятии присутствовали задания по развитию высших 

психических функций (внимание, памяти, мышления), связанные с темой 

занятия. Много внимания в процессе занятий уделяется упоминанию ге-

роев литературных произведений, которые «присутствуют» на занятии. 

Тем самым параллельно велась работа по развитию связной речи. 

Обогащение зрительных представлений, развитие зрительно-

двигательной координации, стимуляция познавательной активности, 

включение мыслительных операций и развитие неречевых процессов. 

Обучающий эксперимент длился на протяжении 17 недель (группо-

вые занятия 3 раза в неделю продолжительностью 40 минут и по одному 
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индивидуальному занятию 1 раз в неделю продолжительностью 20 минут 

с целью автоматизации и дифференциации звуков). Итого групповых 

занятий было проведено – 51 занятие, индивидуальных – 17 занятий. 

Обучающиеся были поделены на 3 группы по 4 человека. 

Эффективность коррекционной работы была оценена при повторной 

проверке навыков письма, анализе письменных работ детей. Для диагно-

стики были применены тексты для констатирующего эксперимента. 

В результате контрольного эксперимента были выявлены следую-

щие изменения:  

1. Замены и смешения букв, обусловленные акустико-

артикуляционным сходством звуков: звонких и глухих согласных; задне-

язычных согласных; твердых и мягких согласных, отражающихся в сме-

шениях гласных между собой; пропуски Ь – выявлены у 70% обучаю-

щихся (было выявлено 90%). 

2. Оптические ошибки – выявлены у 20% (было выявлено у 30%). 

3. Моторные ошибки – выявлены у 30% (было выявлено у 40%). 

4. Зрительно-моторные ошибки у 70% (было выявлено у 80%). 

5. Ошибки звукового анализа и синтеза – выявлены у 100% (без из-

менений). 

6. Орфографические ошибки – выявлены у 100% (без изменений). 

7. Пропуск слов – выявлены у 70% (было выявлено у 90%). 

8. Ошибки в обозначении границ предложения – выявлены у 20% 

(было выявлено у 40%). 

Изменились все показатели кроме орфографических ошибок и оши-

бок звукового анализа и синтеза – эти виды ошибок присутствуют в 

письменных работах всех обучающихся. В целом показатели ошибок 

уменьшились на 10-20%. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что целенаправленная 

и регулярная логопедическая работа способствует преодолению наруше-

ний письменной речи у младших школьников с ЗПР в условиях инклю-

зивного образования. 
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В последнее время количество детей с речевыми нарушениями уве-

личивается. Среди них большую группу составляют дошкольники с лег-

кой степенью псевдобульбарной дизартрии. Г. В. Чиркина, Н. А. Чевеле-

ва, Т. Б. Филичева выявили, что эта категория детей – это основная груп-

па риска по неуспеваемости в массовой школе. Дошкольники данной ка-

тегории имеют сохранный физический слух и интеллект, однако у них 

наблюдаются негрубые нарушения моторной сферы, произносительной 
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системы речи и фонематических процессов. Все это является препятстви-

ем к полноценному овладению навыком письма [6]. 

На основе изучения литературы по проблеме исследования 

(А. Н. Корнев, Р. И. Лалаева, Е. Н. Российская, И. Н. Садовникова) выяв-

лено, что письмо – это сложный процесс, требующий сформированности 

определенных психофизиологических механизмов, и формирующийся в 

результате специального обучения. 

Теоретический анализ литературы показал, что основными предпо-

сылками готовности детей к обучению письму являются определенная 

степень развития моторной сферы, в том числе, графо-моторных навы-

ков, правильно сформированное звукопроизношение, фонематический 

слух и восприятие, зрительно-пространственная функция, лексико-

грамматический строй речи [4; 5]. 

Структура дефекта у детей с дизартрией сложна и многообразна по 

своим проявлениям, она включает как несформированность звуковой 

(нарушение звукопроизношения, фонематического слуха, звукового ана-

лиза и синтеза), так и смысловой (недоразвитие грамматического строя, 

бедный словарный запас) систем речи и языка. Это свидетельствует о 

том, что у данного контингента детей возникает потребность определе-

ния специальных условий для формирования предпосылок, необходимых 

для овладения письмом. 

Исследованиями в данной области занимались такие известные авто-

ры как Е. Ф. Архипова, Р. Е. Левина, Л. В. Лопатина, К. А. Семенова, 

Т. Б. Филичева и другие. Ими установлено, что нарушение речи у ребенка 

можно устранить только при комплексной и грамотно организованной 

коррекционной работе. Организация такого воздействия возможна только 

при условии правильного понимания причин, сущности нарушения речи, 

закономерностей возникновения развития и преодоления речевых наруше-

ний, что в совокупности позволяет целенаправленно руководить процессом 

формирования речи и устранения имеющейся речевой патологии [1; 6]. 

Нами было проведено обследование, направленное на изучение со-

стояния речевых и неречевых предпосылок письма у старших дошколь-

ников с дизартрией на базе МБДОУ Детский сад компенсирующего вида 

№ 452 города Екатеринбурга в течение трех недель в период с 23 сентяб-

ря по 12 октября 2019 года.  

В ходе эксперимента было обследовано 10 детей с псевдобульбарной 

дизартрией старшего дошкольного возраста. Отбор испытуемых осуществ-

лялся на основании протокола ПМПК о наличии у них ОНР и легкой сте-

пени псевдобульбарной дизартрии, а также рекомендации логопеда.  

У всех детей выявлены нарушения статической и динамической ко-

ординации движений в общей и мелкой моторике. Отмечается недоста-

точная сформированность двигательных функций нижней челюсти, губ и 

языка.  
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Обследование показало расстройство звукопроизношения у всех де-

тей в виде искажений и замен звуков, причем у большинства отмечено 

полиморфное нарушение звукопроизношения. 

У всех испытуемых выявлено нарушение фонематических процес-

сов, которые являются одними из важнейших условий обучения детей 

письму. Фонематический слух необходим для связи буквы со звуком, а 

фонематическое восприятие – для анализа и синтеза при письме, когда 

мы узнаем каждый звук по написанной букве.  

Также у всех испытуемых имеется нарушение лексико-

грамматической стороны речи. При исследовании лексической стороны 

речи была выявлена потребность в проведении коррекционно-

логопедических занятий, направленных на обогащение и активизацию но-

минативного, предикативного, адъективного словаря и словаря наречий.  

При обследовании грамматической стороны речи были ошибки при 

преобразовании единственного числа имен существительных во множе-

ственное, при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов 

для образования новых слов, а также при образовании прилагательных от 

существительных и образовании сложных слов. 

Таким образом, в результате обследования детей дошкольного воз-

раста 5-6 лет было выявлено, что они имели ОНР 3 уровня и легкую сте-

пень псевдобульбарной дизартрии.  

У всех испытуемых имеются нарушения моторной сферы, звукопро-

изношения, фонематических процессов и лексико-грамматической сто-

роны речи, но разной степени выраженности. Поэтому по уровню готов-

ности к овладению письмом старшие дошкольники были разделены на 

три группы: 

1 группа – дети с относительно сформированным уровнем готовно-

сти. В эту группу вошли трое испытуемых, у которых при обследовании 

моторной сферы, звукопроизношения, фонематических процессов и лек-

сико-грамматической стороны речи были результаты выше среднего. 

2 группа – дети со среднем уровнем готовности. В эту группу вошли 

четверо испытуемых, которые показали средние результаты при обследо-

вании. 

3 группа – дети с низким уровнем готовности. В эту группу вошло 

трое испытуемых, которые показали низкие результаты по всем направ-

лениям обследования. 

На основании анализа методической литературы (Г. В. Чиркина, 

Е. Ф. Архипова, Т. Б. Филичева) и данных констатирующего эксперимен-

та были выделены этапы логопедической работы по профилактике нару-

шений письма у дошкольников с дизартрией [1; 4]. 

Были выделены следующие направления работы:  
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1. Развитие моторной сферы, а именно: развитие и совершенствова-

ние статической, динамической организации движений и ритмического 

чувства.  

2. Коррекция нарушений звукопроизношения: постановка, автомати-

зация и дифференциация звуков. 

3. Развитие и совершенствование фонематических процессов: обуче-

ние опознанию, различению и выделению звуков, определению количе-

ства, места и последовательности звуков и слогов в слове. 

4. Развитие и совершенствование лексико-грамматической стороны 

речи: обогащение и активизация словаря существительных, глаголов, при-

лагательных и наречий, развитие словообразования и словоизменения. 

На основании данных направлений были выделены следующие фор-

мы работы: 

1. Индивидуальные занятия по постановке звуков [с], [ш], [л], [р]. 

2. Индивидуальные занятия по автоматизации звуков [с], [ш], [л], [р]. 

3. Индивидуальные занятия по дифференциации звуков [с]-[ш], [р]-[л]. 

4. Фронтальные занятия по подготовке к обучению грамоте. 

5. Фронтальные занятия по развитию лексико-грамматических 

средств языка. 

6. Фронтальные занятия по развитию связной речи. 

Для каждого ребенка был составлен индивидуальный план коррекци-

онной работы и подобраны методические приемы и упражнения по разви-

тию моторной сферы, звукопроизношения, фонематических процессов и 

лексико-грамматических средств языка. При отборе содержания работы по 

подготовке обучающихся к овладению письмом использовались работы 

Н. В. Серебряковой, Н. Э. Теремковой, Р. И. Лалаевой, Т. В. Львовой и 

других авторов. Например, для развития лексико-грамматической стороны 

речи были подобраны следующие упражнения: «Скажи наоборот», «Назо-

ви ласково», «Кто как голос подает?», «Скажи одним словом», «Кто чем 

управляет?», «Что бы случилось, если…», «Угадай профессию», «Подбери 

действия», «Один – много» и другие [2; 3; 5]. 

Нами составлен календарно-тематический план фронтальных заня-

тий, направленный на развитие связной речи, лексико-грамматических 

средств языка и обучение грамоте. Запланированы следующие темы: 

«Дикие животные и их детеныши», «Домашние животные и их детены-

ши», «Профессии», «Грибы», «Строительный и специальный транспорт», 

«Музыкальные инструменты», «Головные уборы». Темы занятий были 

подобраны по программе Н. В. Нищевой и адаптированы с учетом тех 

областей знаний, которые нарушены у детей [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для предупреждения 

нарушений письма у младших школьников необходимо проводить лого-

педическую работу по профилактике письменной речи еще в дошколь-

ном возрасте, как наиболее благоприятным периодом развития моторной 
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сферы, звукопроизношения, лексико-грамматической стороны речи, фо-

нематических и психических процессов. Это позволяет подготовиться 

дошкольников с ОНР 3 уровня и дизартрией к обучению в школе, овла-

дению письменной речью. 
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Целевые ориентиры образования дошкольников и главные требова-

ния к освоению адаптированных основных образовательных программ 

(АООП) представлены в Федеральном Образовательном Государствен-

ном Стандарте дошкольного образования (ФОГС ДО). Ребенок по завер-

шении обучения и воспитания в дошкольном образовательном учрежде-

нии должен хорошо владеть устной речью и использовать ее в коммуни-

кативной функции, т. е. уметь выражать свои желания, мысли, чувства и 

эмоции, а также владеть звукобуквенным анализом слова. Однако срав-

нительные статистические данные показывают рост числа детей с рече-

выми нарушениями: если в 50-е годы дети с речевой патологией состав-

ляли 17%, 1970-1980 гг. – 25%, в начале 2000-х гг. – 53%, то в 2016 году 

зафиксировано 70% детей, которые нуждаются в помощи логопеда. 

Согласно данным Института коррекционной педагогики г. Москвы 

сейчас дети с проявлениями дизартрии составляют 85% от общего количе-

ства детей с речевой патологией. С точки зрения теоретических и практи-

ческих исследований, структура нарушений в развитии речи при дизартрии 

усложнилась, многие вопросы нуждаются в анализе и пересмотре. 

Тема коррекции речевых нарушений по-прежнему остается актуаль-

ной в связи ростом числа детей, имеющих отклонения в речевом разви-

тии, среди которых большой процент нарушений связан с дизартрией.  

Нарушения, связанные с дизартрией, могут влиять на физическое 

развитие из-за слабой иннервации мышц, на умственное развитие, осо-

бенно на формирование высших уровней познавательной деятельности, 

что обусловлено тесной взаимосвязью речи и мышления и ограниченно-

стью социальных, в частности речевых, контактов, в процессе которых 

осуществляется познание окружающей действительности.  

В связи с распространенностью дизартрии продолжаются теоретиче-

ские и практические исследования, а также разрабатываются технологии 

по ее коррекции. Они связаны с именами Е. Ф. Архиповой, Е. М. Мастю-

ковой, К. А. Семеновой, Г. В. Чиркиной, Т. Б. Филичевой и др. 

Исследование по выявлению детей с нарушениями звукопроизноше-

ния проходило в январе – феврале 2019 года в городе Верхняя Пышма 

Свердловской области на базе МАДОУ «Детский сад» № 2. 

Цель исследования – определение содержания работы по формиро-

ванию звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с ди-

зартрией посредством логоритмики.  

Данный детский сад посещают дети с ограниченными возможностя-

ми здоровья, большую часть составляют дети с речевыми нарушениями. 

С данной категорией детей работают два учителя-логопеда в логопедиче-

ском пункте и ведется психологическое сопровождение педагогом-

психологом. 

В обследовании принимали участие старшие дошкольники в количе-

стве 10 человек с различными диагнозами по ПМПК.  

© Каметова А. И., 2021 
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Для обследования звукопроизношения старших дошкольников вы-

брана речевая карта Н. М. Трубниковой. Обследование звукопроизноше-

ния проводился в 3 направлениях: произношение звука изолированно, 

произношение звука в словах с акустическим раздражителем и оптиче-

ским раздражителем, употребление звука в собственной речи. 

Оценку результатов исследования проводили по критериям, где ос-

новное значение  придавалось характеру нарушения произношения звука 

в речи: заданный звук в норме, заданный звук на этапе автоматизации, 

звук отсутствует в речи, искажение звука в речи, замена и/или смешение 

звука в речи. 

Для исследования выбраны четыре группы звуков: сонорные, шипя-

щие, свистящие, заднеязычные – приведенные в международной класси-

фикации дефектов звукопроизношения. Обследование детей проводилось 

индивидуально.  

Анализ результатов проводился на основе выявления количества де-

тей с нормой звукопроизношения и дефектами звукопроизношения, где 

рассматривался и характер нарушения произношения звуков.  

Дефект произношения шипящих звуков, из общего количества всех 

дефектов звукопроизношения группы звуков, составил 35%; сонорных зву-

ков – 31%, свистящие звуки составили – 19%, заднеязычные звуки 15%. 

Рассматривая отдельно каждую группу, мы выявили, что дефект 

произношения шипящих звуков составил 90% (замена и смешение у 60% 

обследуемых детей, у 30% детей выявлено искажение шипящих звуков), 

и всего у 10% детей звук в норме. Дефект произношения сонорных зву-

ков составил 80% (у 50% детей звук отсутствует, искажение звуков у 20% 

детей, у 10% замена и смешение сонорных звуков), норма звукопроизно-

шения сонорных звуков у 20%. Дефект произношения свистящих звуков 

у 50% обследуемых детей (замена и смешение свистящих звуков у 40% 

детей, и у 10% искажение звука), норма произношения звука у 50% де-

тей. Дефект произношения заднеязычных групп звуков у 40% обследуе-

мых детей (у 20% детей искажение звука, у 20% замена и смешение зву-

ков), заданный звук в норме у 60% детей. Наиболее распространено 

нарушение произношения трех групп звуков: свистящих, шипящих и со-

норных [р], [л], т. к. распространенность нарушений звукопроизношения 

отдельных групп звуков определяется не только артикуляторной сложно-

стью звуков, но и их акустической близостью. 

Существуют большое количество методик, приемов, технологий, 

разработанных разными специалистами, на наш взгляд, одной из самых 

эффективных в коррекции дизартрии является логоритмика. 

Все содержание логоритмических занятий направлено на формиро-

вание фонематического восприятия детей, развития у них основных мо-

торных функций организма в целом и артикуляционного аппарата в част-
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ности, на активизацию и дифференциацию звуков, поставленных учите-

лем-логопедом.  

Нами была разработана программа «Ассорти», которая направлена 

на коррекцию и профилактику имеющихся отклонений в речевом разви-

тии ребенка посредством сочетания музыки, слова и движения, т. е. лого-

ритмики. 

В основу содержания программы коррекционной работы легли работы 

Г. А. Волковой, Е. В. Каракуловой, М. Ю. Картушиной и других [1; 2; 3].  

Программа создана под руководством учителя-логопеда образова-

тельного учреждения. Рассчитана на весь учебный год и полностью реа-

лизована. Занятия проходили фронтально во второй половине дня во 

время кружковой работы, один раз в неделю. У детей с худшими резуль-

татами проводились индивидуальные и подгрупповые занятия.  

Содержание занятий по логоритмике связаны с лексическими темами 

и определенными звуками. Лексические темы определяются программой 

ДОУ, изучаемые звуки согласованы с коррекционной работой логопеда.  

Эффективность проделанной работы была выявлена на этапе кон-

трольного эксперимента в январе – феврале 2020 года. Выборка экспере-

ментуемых с различными диагнозами из ПМПК осталась неизменной.  

Для определения динамики детям были предложены те же самые за-

дания, которые мы предлагали во время констатирующего эксперимента. 

Оценку результатов исследования мы проводили по тем же критериям. 

Анализ результатов исследования показал, что дефект звукопроиз-

ношения сонорных звуков вышел на первое место, среди групп обследу-

емых звуков и составил 50%, у 33% детей сохранился дефект шипящих 

звуков, что указывает эффективность проделанной работы, 17% при-

шлось на дефект свистящих звуков, а нарушения заднеязычных групп 

звуков дети полностью преодолели.  

При детальном изучении дефектов звукопроизношения выявлено, 

что у 40% детей сонорные звуки в норме, у 30% звук на этапе автомати-

зации, у 1 ребенка звук не поставлен, и у 20% детей сонорные звуки 

остались на стадии искажения, по причине тяжелых нарушений общей 

мелкой и артикуляционной моторики, речевого дыхания и других нару-

шений. Шипящий звук в норме у 50% ребят, у 30% на этапе автоматиза-

ции, у 10% звук искажен, и 10% детей звук заменяют и/или смешивают 

при произношении. Отсюда можно сделать вывод, что дефект шипящих 

звуков дети преодолели лучше всего, из 9 детей звук не поставлен только 

у 1 ребенка. Свистящие звуки в норме у 60% детей, у 30% на этапе авто-

матизации, и только у 10% характер нарушения звука замена и смешение. 

В преодолении дефектов с заднеязычной группой звуков у детей трудно-

стей не возникло, из 4 детей полностью справились двое, а еще у 2 требу-

ется автоматизация (20%), в итоге у 80% детей данный звук в норме.  

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1583925938848931-1473679491063925491400104-vla1-0385&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//vscolu.ru/razvitie-rechi/razvitie-rechevogo-part1.html
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Дефекты звукопроизношения у некоторых детей сохранились, среди 

причин можно выявить следующие: дефекты строения артикуляционного 

аппарата; трудности различения некоторых сходных звуков на слух; 

нарушение речевого дыхания; отсутствие правильного образца речи для 

подражания (двуязычие или билингвизм в семье); редкое посещение за-

нятий, невыполнение родителями рекомендаций специалистов.  

Контрольный этап эксперимента показал положительную динамику 

в развитии звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с 

дизартрией. Дети во время занятий по логоритмике вели себя активно, 

заинтересованно, с удовольствием выполняли задания и упражнения типа 

«Устроим листопад», «Сказки веселого язычка», «Расскажи и покажи 

сказку», самомассаж с различными тренажерами и т. п.  

Можно сделать вывод, что логоритмические занятия являются од-

ним из наиболее эффективных средств воздействия на формирование 

речевой активности в комплексе реабилитационных методик воспитания, 

лечения и обучения детей с речевой патологией – дизартрия. 
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Аннотация. Дизартрия – является одним из тяжелых нарушений речи, при котором 

первичный фонетический дефект приводит к появлению вторичных речевых и не-

речевых нарушений. Логопедическое воздействие при данной речевой патологии 

занимает длительное время, особенно это касается этапа автоматизации звуков. 

Поэтому на логопедических занятиях педагогам необходимо использовать сред-

ства, которые помогут поддерживать интерес и мотивацию ребенка на протяжении 

всей коррекционной работы. В этом может помочь детский фольклор.  

В данной статье представлен опыт использования детского фольклора в качестве 

речевого материала для автоматизации и дифференциации звуков на логопедиче-

ских занятиях с детьми с дизартрией. Предметом исследования является содер-

жание коррекционно-развивающей работы по преодолению нарушений звуко-

произношения у детей с дизартрией с использованием детского фольклора: рус-

ских народных сказок, считалочек, потешек, скороговорок, пословиц, прибауток.  

Логопедическое воздействие включало в развитие моторной сферы, речевого дыха-

ния, формирование фонематических процессов, коррекцию нарушений звукопро-

изношения и просодики. На всех перечисленных этапах работы использовался ре-

чевой материал в жанре детского фольклора. Предложенное содержание коррекци-

онной работы может быть полезно педагогам, воспитателям, учителям-логопедам.  

Ключевые слова: старшие дошкольники; детский фольклор; логопедическая 

работа; звукопроизношение; детская речь; развитие речи; дошкольная логопедия; 

нарушения речи; дети с нарушениями речи; речевые нарушения; ТНР; тяжелые 

нарушения речи; дизартрия. 
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Abstract. Dysarthria is one of the most severe speech disorders, in which a primary 

phonetic defect leads to the appearance of secondary speech and non-speech disorders. 

Speech therapy for this speech pathology takes a long time, especially for the stage of 
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sound automation. Therefore, in speech therapy classes, teachers need to use tools that 

will help maintain the child’s interest and motivation throughout the entire correctional 

work. Children’s folklore can help with this. 

This article presents the experience of using children's folklore as speech material for 

the automation and differentiation of sounds in speech therapy classes with children 

with dysarthria. The subject of the research is the content of correctional and develop-

mental work to overcome violations of sound pronunciation in children with dysarthria 

using children’s folklore: Russian folk tales, counting rhymes, nursery rhymes, tongue 

twisters, proverbs, jokes. 

Speech therapy included the development of the motor sphere, speech breathing, the 

formation of phonemic processes, the correction of violations of sound pronunciation 

and prosody. At all these stages of work, speech material in the genre of children's folk-

lore was used. The proposed content of correctional work can be useful for teachers, 

educators, speech therapists. 

Keywords: older preschoolers; children’s folklore; speech therapy work; sound pro-

nunciation; children’s speech; development of speech; preschool speech therapy; 

speech disorders; children with speech impairments; speech disorders; severe speech 

disorders; dysarthria.  

Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования 

включает в себя 5 основных образовательных областей, в рамках которых 

должен развиваться обучающийся дошкольного возраста: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. Результа-

том речевого развития ребенка должно стать овладение речью как сред-

ством культуры и общения, а также овладение развитой и грамматически 

правильной диалогической и монологической речью, приобретение пред-

ставления о разных литературных жанрах, в том числе о произведениях в 

жанре фольклора. Данные целевые установки имеют отношения и к обу-

чающимся с тяжелыми нарушениями речи. 

Одной из наиболее распространенных категорий детей, относящихся 

к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, являются дети 

с дизартрией. Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, 

обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. Веду-

щим дефектом при дизартрии является нарушение фонетической стороны 

речи, связанное с органическим поражением центральной и перифериче-

ской нервной систем [1; 2; 3; 4]. Стоит отметить, что фонетический де-

фект приводит к появлению вторичных речевых недостатков: недоразви-

тию фонематических процессов (фонематический слух и фонематическо-

го восприятие), а также лексико-грамматического строя речи. К нерече-

вым вторичным расстройствам относят нарушения высших психических 

функций (восприятия, памяти, внимания и словесно-логического мышле-

ния), а также особенности мотивационной сферы, снижение инициатив-

ности, самоконтроля за деятельностью и речью [4].  

© Кокоулина М. А., 2021 
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Исходя из этого, актуальность выбранной темы определяется необ-

ходимостью изучения особенностей нарушений звукопроизношения у 

обучающихся с дизартрией с целью профилактики появления вторичных 

дефектов, а также разработкой содержания коррекционно-развивающей 

работы по преодолению нарушений звукопроизношения с использовани-

ем детского фольклора с целью повышения мотивации к обучению, ини-

циативности и общей речевой культуры обучающихся.   

В содержание логопедической работы не только для повышения ее 

эффективности, но и для повышения общей речевой культуры обучаю-

щихся можно включать фольклорные произведения разных жанров. 

Фольклор – это народное творчество; совокупность народных обрядовых 

действий. Выделяются роды и жанры фольклора. Среди родов можно 

выделить: эпос, лирика, драма. К эпосу относят: былины, сказки, истори-

ческие песни, предания, легенды, пословицы, поговорки. В лирический 

жанр входят: обрядовая поэзия, любовные песни, семейные песни, колы-

бельные, считалочки, бытовой фольклор, потешки. К драме можно отне-

сти: игры (хороводные, бытовые), народный театр, обряды. 

Обучающий эксперимент проводился на базе частного логопедическо-

го центра «Остров речи». В коррекционно-развивающую работу были 

включены дети старшего дошкольного возраста с логопедическим заклю-

чением ФФНР, псевдобульбарная дизартрия. У всех обучающихся наблю-

дались полиморфные нарушения звукопроизношения по типу искажений, 

замен и отсутствия в группах свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

На логопедических занятиях в качестве речевого материала для ав-

томатизации и дифференциации звуков разных групп использовались 

такие жанры как: сказки, пословицы, поговорки, скороговорки, считалки, 

загадки, потешки. Нами были подобраны и использованы упражнения, 

которые могут сопровождаться речевым материалом в виде фольклорных 

произведений на каждом этапе работы.  

1. Организационный момент. Одним из важных этапов всего логопе-

дического занятия является организационный момент. Это связано с тем, 

что именно на данном этапе логопед создает у ребенка мотивацию к дея-

тельности и пробуждает в нем заинтересованность в занятии. На данном 

этапе в качестве фольклорного элемента нами использовались герои рус-

ских народных сказок. Например, на занятии по автоматизации звука [Л] 

использовался «Колобок», на занятиях по автоматизации звука [Ш] бра-

лись герои сказки «Маша и медведь». Кроме того, использовались загадки.  

2. Развитие мелкой моторики. Данный этап логопедической работы 

является неотъемлемой частью коррекционно-развивающего воздей-

ствия. Это связано с тем, что органические поражения центральной нерв-

ной системы в первую очередь сказываются на моторной сфере. На дан-

ном этапе работы нами был использованы пальчиковые игры в сочетании 

с закличками и потешками. Например:  



489 

«Маланья»  

У Маланьи, у старушки (Хлопки в ладоши, то правая, то левая рука 

сверху.) 

Жили в маленькой избушке (Сложить руки углом, показать избушку) 

Семь сыновей, (Показать семь пальцев) 

Все без бровей (Очертить брови пальцами) 

Вот с такими ушами, (Растопыренные ладони поднести к ушам) 

Вот с такими носами, (Показать длинный нос двумя растопыренны-

ми пальцами) 

Вот с такими усами, (Очертить пальцами длинные «гусарские» усы) 

Вот с такой головой, (Очертить большой круг вокруг головы) 

Вот с такой бородой! (Показать руками большую окладистую бороду) 

Они не пили, не ели, (Одной рукой поднести ко рту «чашку», дру-

гой – «ложку».) 

На Маланью все глядели, (Держа руки у глаз похлопать пальцами, 

как ресницами) 

И все делали вот так. (Дети показывают загаданные действия) [5].  

Кроме того, на данном этапе работы активно использовался пальчи-

ковый театр, в рамках которого разыгрывались сцены из русских народ-

ных сказок.  

3. Артикуляционная гимнастика. Упражнения для артикуляционной 

гимнастики отбираются в соответствии со звуком, который изучается на 

занятии, так как каждый звук имеет свой базовый артикуляционный 

уклад. В гимнастику для губ и языка включатся упражнения на статиче-

скую и динамическую координацию движений. В качестве фольклорного 

материала сопровождающего выполнение гимнастики использовались 

ручной кукольный театр, героями которого являлись персонажи русских 

народных сказок. Например, в случае изучения звука [Л] героем был 

«Колобок», в случае изучения звука [З] «Коза-дереза». 

4. Дыхательная гимнастика. У обучающихся с дизартрией помимо 

нарушения иннервации мышц артикуляционного аппарата, частично мо-

жет нарушаться и иннервация мышц дыхания, что приводит к появление 

слабого, поверхностного речевого дыхания. На данном этапе работы мо-

гут использоваться упражнения с применением игры на русских народ-

ных музыкальных инструментах. При этом упражнения могут также со-

провождаться закличками и потешками, например:  

Ой, ты ветер, ветерок, 

Гони тучи от нас прочь, 

Чтобы Солнышко светило, 

И гулять чудесно было [5].  

5. Работа над фонематическим слухом. Первичные нарушения фоне-

тической стороны речи приводят к тому, что у обучающихся с дизартри-

ей не формируются правильные слуховые образы звуков, что приводит к 
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дефектам фонематического слуха. Примеры упражнений с использовани-

ем фольклорного материала:  

Игра «Теремок». Ребенку необходимо по ходу рассказывания сказки 

найти тех героев, в названиях которых есть изучаемый звук и поселить их 

в теремок.  

В качестве речевого материала для выделения звука в предложениях 

и текстах могут использоваться пословицы, поговорки, чистоговорки, 

например, звук [Р]:  

Без труда не выловишь и рыбку из пруда.  

Сугроб да вьюга – два друга. 

Дорогой товар из земли растет. 

Далее в работу над фонематическим слухом включались тексты из 

разных русских народных сказок, например, при автоматизации звука [Л] 

можно использовать сказки «Колобок», «Волшебная дудочка».  

6. Работа над звукопроизношением. После проведения всех вышепе-

речисленных этапов начинается работа над звукопроизношением. В зави-

симости от цели занятия это может быть автоматизация или дифферен-

циация звуков. В качестве речевого материала на этапе автоматизации 

звуков в словах нами были использованы слова из различных фольклор-

ных произведений (русских народных сказок, пословиц, поговорок, при-

бауток, скороговорок, считалок). Далее для автоматизации в предложе-

ниях и текстах использовались непосредственно сами сказки или их 

фрагменты, пословицы, поговорки, считалочки, скороговорки, например, 

автоматизация звука [С] осуществлялась через отработку каждого слова 

из поговорок: свои, сани, садись, сколько, смотрит, лес, нос, мороз, соба-

ка, сторож, спит, ест.  

Потом дети проговаривали оговорки:  

– Не в свои санки не садись. 

– Сколько волка ни корми, он всё в лес смотрит. 

– Береги нос в сильный мороз. 

Сказки: «Снегурочка», «Лиса и журавль», Снегурушка и лиса» и т. д.  

7. Работа над фонематическим восприятием. Фонематический анализ 

и синтез также является компонентом речи, который страдает у обучаю-

щихся с дизартрией вследствие нарушений фонетической стороны речи и 

фонематического слуха. В качестве применения фольклорного материала 

нами использовался наглядный материал в виде перемещение колобка по 

дорожке в начало, середину или конец. С той же целью можно использо-

вать, например, разрезного петуха.  

Таким образом, в ходе анализа применения фольклорного материала 

в логопедических занятиях по автоматизации и дифференциации звуков с 

обучающимися старшего дошкольного возраста, нами было выявлено 

значительное повышение интереса и мотивации к занятиям. Кроме того, 

использование детского фольклора положительно повлияло на обогаще-
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ния словарного запаса обучающихся, так как многие слова из русских 

народных произведений являлись для обучающихся незнакомыми и тре-

бовали толкования, а также использование пословиц и поговорок позво-

лило совершенствовать навыки связной речи и мыслительной деятельно-

сти детей в ходе объяснения их значений. В ходе работы с фольклорным 

речевым материалом многие дети познакомились с новыми русскими 

народными сказками, которые до этого им были неизвестны, что в значи-

тельной степени повысило их уровень представлений о жанре фольклора 

и в целом уровень их общей культуры.  
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Аннотация. Статья раскрывает возможности применения изобразительной дея-

тельности в работе по формированию грамматической системы речи у детей стар-

шего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. Описаны ти-

пичные ошибки в применении грамматических категорий разных частей речи у 

исследуемой нозологической группы. Предлагаются формы изобразительной дея-

тельности, в частности, рисование, лепка, конструирование и аппликация, которые 

можно использовать в логопедической работе с детьми с общим недоразвитием 

речи. Обоснованы выбор данных форм продуктивной деятельности и их положи-

тельное влияние на речевое развитие. Предложены приемы, позволяющие визуали-

зировать речь, облегчить усвоение сложных грамматических операций и способ-

ствующие оптимизации работы по формированию грамматической системы речи. 

Организация процесса коррекционной работы с использованием представленных 

форм изобразительной деятельности в старшем дошкольном возрасте, творческий 

подход и гибкое применение средств позволяет создать условия для эффективного 

решения проблемы формирования грамматической системы речи у исследуемой 

категории детей. Материалы статьи будут полезны для специалистов дошкольной 
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Abstract. The article reveals the possibilities of using visual activity in the work on the 

formation of the grammatical system of speech in preschool children with the general 

underdevelopment of speech of the III level. Typical errors in the use of grammatical 

categories of different parts of speech in the studied nosological group are described. 

Forms of visual activity are proposed, in particular, drawing, modeling, construction 

and application, which can be used in logopedic work with children with the general 

underdevelopment of speech. The choice of these forms of productive activity and their 

positive impact on speech development have been substantiated. Techniques are pro-

posed that allow you to visualize speech, facilitate the assimilation of complex gram-

matical operations and help optimize the work on the formation of the grammatical 

system of speech. The organization of the process of correctional work using the pre-

sented forms of visual activity in preschool age, a creative approach and flexible use of 

means allows creating conditions for an effective solution to the problem of the for-

mation of the grammatical system of speech in the studied category of children. The 

materials of the article will be useful for specialists of a preschool educational organiza-

tion and parents (legal representatives) of pupils. 

Keywords: speech therapy work; grammatical system of speech; visual activity; older 

preschoolers; children’s speech; development of speech; preschool speech therapy; 

speech disorders; children with speech impairments; speech disorders; general under-

development of speech; severe speech disorders. 

Особую категорию воспитанников дошкольных образовательных ор-

ганизаций, нуждающихся в помощи учителя-логопеда, составляют дети с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). К данной категории относятся дети 

с общим недоразвитием речи (ОНР). При ОНР овладение грамматиче-

скими формами происходит в более длительные сроки и с определенны-

ми трудностями, чем при нормативном речевом развитии. У детей с дан-

ной структурой дефекта отмечаются трудности в понимании грамматиче-

ских форм слова, выборе и комбинации грамматических средств для вы-

ражения мыслей, грамматическом конструировании связных высказыва-

ний, что связано с недоразвитием морфологических и синтаксических 

обобщений, несформированностью операций выбора правильных языко-

вых единиц и программирования высказывания [4].  

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом 

для коррекции речевых нарушений. Современный этап развития логопе-

дии предполагает поиск и использование новых средств коррекции рече-

вого недоразвития, а от специалиста требуется гибко, творчески и вариа-

тивно применять накопленный опыт и знания в работе. В системе до-

школьной логопедии применяются различные средства формирования 

грамматической стороны речи, включающие в себя игры-драматизации, 

художественную литературу, словесные упражнения, использование 

изобразительной деятельности и другие. Чаще всего в коррекционной 

работе учителя-логопеды используют разнообразные игровые формы 

представления материала. При этом одним из эффективных средств фор-

мирования грамматического строя речи является изобразительная дея-
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тельность. Это подтверждается в трудах таких исследователей, как 

Ш. Бюлер, В. К. Воробьева, Л. С. Выготский, О. М. Дьяченко, Т. С. Ко-

марова, Н. А. Чевелева. Согласно их взглядам, процесс создания рисунка 

невозможно рассматривать без речевого сопровождения. Пока ребенок 

рисует, он думает об изображаемом так, как если бы рассказывал о нем 

[2]. Вынесение вовне процессов отбора нужного языкового значения, 

грамматического структурирования, выбора подходящих лексем в виде 

графических изображений, абстрактных символов, моделирования ком-

муникативной ситуации позволяет визуализировать речь и облегчить 

усвоение сложных грамматических операций и обобщений. 

Изобразительная деятельность, как вид продуктивной деятельности, 

включает в себя рисование, аппликацию, лепку, конструирование. Снача-

ла любая деятельность, в том числе и изобразительная, осуществляется 

совместно со взрослым – это основа содержательного общения взрослых 

и детей. В такой совместной деятельности ребенок усваивает образцы 

грамматически правильной речи, учится выделять признаки предметов, 

расширяет активный словарный запас и ассоциативные связи [3]. 

Использование изобразительной деятельности как средства форми-

рования грамматической стороны речи осуществлялось на базе дошколь-

ного образовательного учреждения ХМАО-Югры, города Пыть-Ях. 

В эксперименте приняли участие дети старшего дошкольного возраста, 

имеющие по результатам психолого-медико-педагогической комиссии 

заключение: общее недоразвитие речи III уровня, псевдобульбарная ди-

зартрия. На основании изучения теоретических исследований, посвящен-

ных влиянию изобразительной деятельности на речевое развитие до-

школьников, анализа результатов сформированности грамматического 

строя речи испытуемых нами был составлен перспективный план инди-

видуальной и подгрупповой коррекционной работы по формированию 

грамматического строя речи в процессе изобразительной деятельности.  

При работе над пониманием грамматических форм слов использова-

лись рисование по трафарету, лепка. Например, при отработке понимания 

форм мужского и женского рода глаголов прошедшего времени детям 

предлагалось слепить фрукт или овощ, угостить девочку Валю и мальчика 

Валю по инструкции: «Отгадай, о ком я говорю: Валя съел банан». Для 

лепки использовались не только стандартный набор пластилина, но и цвет-

ной кинетический песок, восковой пластилин, соленое тесто. В отличии от 

пластилина, эти материалы не пачкают одежду, руки и рабочее место, чем 

облегчают работу не только педагогам, но и родителям воспитанников. 

Формирование процессов словоизменения проходило с использова-

нием лепки предметов по образцу, аппликации, элементов рисования. 

В качестве материалов для аппликации использовались бархатная, гоф-

рированная, оберточная бумага, вырезки из журналов, цветные салфетки. 

Разнообразны были и материалы для рисования: восковые мелки, цвет-



495 

ные карандаши, фломастеры, печатки, акварельные карандаши. Ребенок 

сам выбирал приятный для него материал. Например, при обучении обра-

зованию уменьшительно-ласкательной формы существительных детям 

было предложено обвести по трафарету 2 предмета: большой и такой же 

маленький. Затем было предложено раскрасить их, и назвать предмет 

ласково (кастрюля – кастрюлька). В конце занятия обязательно подво-

дился итог: что нового узнал ребенок на занятии, как можно назвать 

предмет ласково, какого он цвета. 

Навыки словоизменения отрабатывались в процессе рисования, ап-

пликации, лепки, обводки по пунктирной линии. Например, при отработке 

формы творительного падежа существительных женского рода с безудар-

ными окончаниями на -ой, -ей детям предлагалось ответить на вопрос: 

«Что с чем?» и обвести этот предмет по контуру (тележка с… мышкой). 

При обучении детей навыкам пересказа и оставлению рассказов ис-

пользовалось самостоятельное рисование мнемотаблицы. Например, при 

составлении пересказа дети сначала прослушивали текст полностью, за-

тем прочитывалась каждая часть, обсуждалось ее содержание и схема-

тично зарисовывалось ее содержание в соответствующие клеточки инди-

видуальной мнемотаблицы. Схема пересказа составлялась так, чтобы в 

ней отражались все значимые части рассказа в нужной последовательно-

сти, герои, о которых идет повествование, и важные детали.  

Стоит отметить, что творческий подход, нестандартные средства, 

разнообразие материалов (бархатная бумага, кинетический песок, пла-

стилин, соленое тесто, восковые мелки) повышало интерес к занятию, 

настраивало детей на продуктивное взаимодействие со специалистом, 

поддерживало положительный эмоциональный фон, закладывало эстети-

ческое чувство, развивало графомоторные навыки, способствовало более 

прочному усвоению полученных навыков и мотивировало для самостоя-

тельного домашнего закрепления. 

Таким образом, изобразительную деятельность по праву можно счи-

тать эффективным средством не только творческого, психического и ум-

ственного, но и речевого развития. 
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ВЕСТИБУЛЯРНАЯ СИСТЕМА И РЕЧЬ 

Коротаева Ирина Алексеевна, учитель-логопед, Муниципальное бюд-

жетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбини-
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Аннотация. Работа посвящена проблеме тяжелых нарушений речи у детей. 

В статье говорится о связи вестибулярной, слуховой, зрительной, проприоцеп-

тивной, тактильной систем и речи. Автор дает характеристику особенностей раз-

вития детей в современном мире и рассматривает связь вестибулярных дисфунк-

ций с нарушениями языкового развития детей. Опираясь на научные исследова-

ния, говорит, что развитие вестибулярной системы зависит от спонтанной двига-

тельной активности ребенка. Вестибулярная система имеет связи с областями 

мозга, которые отвечают за внимание, создание последовательностей действий в 

пространстве и во времени. Соответственно, дети, у которых есть вестибулярные 

нарушения, сталкиваются не только с рядом жизненных трудностей, связанных с 

ориентировкой в пространстве, но и с особенностями когнитивного и речевого 

развития. Автор представляет свой опыт работы по терапевтической работе с 

современными детьми, имеющими вестибулярные особенности. В статье гово-

рится о коррекционно-педагогическом сопровождении, которое включает просве-

тительскую работу с родителями, стратегии тренировки вестибулярной, зритель-

ной, слуховой, проприоцептивной и тактильной систем. Автор приводит примеры 

двигательных упражнений, побуждающих вестибулярную систему работать ин-

тенсивнее, что способствует коррекции речевых процессов у детей. 

Ключевые слова: вестибулярная система; проприоцептивная нагрузка; тактиль-

ная стимуляция; коррекция речи; детская речь; развитие речи; логопедия; нару-

шения речи; дети с нарушениями речи; речевые нарушения; ТНР; тяжелые нару-

шения речи. 

VESTIBULAR SYSTEM AND SPEECH 

Korotaeva Irina Alekseevna, Teacher-Speech Therapist, Municipal Budget 

Preschool Educational Institution – Kindergarten of the Combined Type 

No. 582, Ekaterinburg, Russia. 

Abstract. The work is devoted to the problem of severe speech disorders in children. 

The article discusses the relationship between the vestibular, auditory, visual, proprio-

ceptive, and tactile systems and speech. The author characterizes the features of chil-

dren’s development in the modern world and considers the relationship of vestibular 

dysfunctions with disorders of children’s language development. Based on scientific 

research, he says that the development of the vestibular system depends on the sponta-

neous motor activity of the child. The vestibular system has connections to areas of the 

brain that are responsible for attention, creating sequences of actions in space and in 

time. Accordingly, children who have vestibular disorders face not only a number of 

life difficulties associated with orientation in space, but also with the peculiarities of 

cognitive and speech development. The author presents her experience in therapeutic 

work with modern children with vestibular features. The article deals with correctional 
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and pedagogical support, which includes educational work with parents, strategies for 

training the vestibular, visual, auditory, proprioceptive and tactile systems. The author 

gives examples of motor exercises that encourage the vestibular system to work more 

intensively, which contributes to the correction of speech processes in children. 

Keywords: vestibular system; proprioceptive load; tactile stimulation; speech correc-

tion; children’s speech; development of speech; speech therapy; speech disorders; chil-

dren with speech impairments; speech disorders; severe speech disorders. 

У современных детей отмечаются особенности в развитии, связан-

ные с  большой зрительной стимуляцией и недостаточным двигательным 

опытом. Психологи называют новое поколение «контейнерными» деть-

ми. «Контейнер» – это обощающее понятие для колясок, атомобильных 

кресел, манежей, в них дети проводят большую часть дня. Дети не пере-

двигаются самостоятельно, а значит, у них не развивается должным обра-

зом гравитационная ориентация. Учеными доказано, что наша вестибу-

лярная система не приспособлена к транспортировке. Она рассчитана 

природой на то, что человек будет сам спонтанно активно двигаться и 

ориентироваться в пространстве. 

Ученые доказали, что вестибулярная система является самой древ-

ней из всех сенсорных систем, она сформировалась и постоянно стиму-

лируется под воздествием гравитации. Считается, что эта сенсорная си-

стема появилась 600 миллионов лет назад. Органы слуха появились око-

ло 300 миллионов лет назад, позже развилось зрение. Что касается речи, 

то она считается самой молодой функцией в эволюцинном развитии че-

ловека. О связи вестибулярной системы и речевого развития писали еще 

в 70-е годы XX века. Сегодня к ней опять возник интерес, возможно, по-

тому что появились результаты аппаратных методов исследования.  

Вопросами моторного развития, вестибулярной системы и формиро-

вания речи ребенка занимались ученые разных стран. Взаимосвязь физиче-

ской активности и развития когнитивных способностей раскрывают в сво-

их научных трудах С. Г. Блайт, О. И. Ефимов, Мелоди де Ягер, С. Ф. фон 

Штейн, Харви Шиффер, А. Томатис, К. С. Крановец, Н. А. Бернштейн, 

Джин Айрес. Данный подход, связан с нейропсихологическими парадиг-

мами мозговой организации высших психических процессов человека, их 

развития и реабилитации (А. Р. Лурия, Л. С. Выготский, П. К. Анохин, 

Л. О. Бадалян, Л. С. Цветкова, Ж. М. Глозман, А. В. Семенович). 

При нарушениях вестибулярной системы, ребенок испытывает труд-

ности управления артикуляционными мышцами, соответственно формиру-

ется смазанная дикция речи, отмечаются нарушения звукопроизношения, 

аграмматизмы в речи; ребенок с трудом рассуждает о глубине, высоте, ве-

се, силе, скорости, времени; не может списывать с образца; с трудом запо-

минает учебный материал, отмечаются нарушение письма, чтения; испы-

тывает трудности при планировании и выполнении движений. Детям с по-

добными проблемами ставят такие диагнозы, как алалия, дизартрия, дис-

© Коротаева И. А., 2021 
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праксия, дисграфия, дислексия, дискалькулия. Часто с такими детьми тра-

диционные логопедические занятия оказываются малоэффективными. 

Для развития языковых навыков ребенку необходимо сначала 

научиться понимать речь других, для этого нужна совместная работа 

слухового и вестибулярного анализаторов по переработке звука и ощу-

щений. Таким детям нужна терапия, направленная одновременно на обе 

дисфункции – слуховую и вестибулярную.  

Еще одна точка соприкосновения вестибулярной системы и речи – 

это мышечный тонус. Звукопроизношение – работа мышц языка, губ, 

щек, гортани. Повышенный или пониженный тонус этих мышц приводит 

к нарушению артикуляции. По мнению Альфреда Томатиса, низкий мы-

шечный тонус лица может указывать на низкий тонус мышц в среднем 

ухе, и таким образом, процесс обработки звука нарушается еще на этапе 

его транспортировки к улитке внутреннего уха. 

Делая выводы, строим систему сопровождения детей с тяжелыми 

нарушениями речи не только с учетом общедидактических, физиологиче-

ских принципов развития ребенка, принципов коррекционно-

развивающего обучения, но  и с учетом влияния вестибулярной системы 

на формирование речевых и языковых способностей детей. 

Вестибулярные тренировки стали частью традиционных занятий. 

При построении занятий по коррекции речи используем упражнения, 

направленные на стимуляцию соматосенсорной и вестибулярной систем. 

Именно эти системы являются рычагами, регулирующими работоспособ-

ность, поведение и навык самоконтроля, который так важен при коррек-

ции речи. Универсальных методик, которые подходят всем не существу-

ет. На занятиях не используем какой-то готовый комплекс упражнений, 

подбираем игровые упражнения, основанные на особенностях и вкусах 

каждого ребенка. При этом важно понимать принципы тренировки сома-

тосенсорной и вестибулярной систем, их взаимосвязь с речевой систе-

мой, использовать разные виды активности, сначала вестибулярный тре-

нинг, потом упражнения для баланса.  

На занятиях с детьми с нарушением речи мы используем компенса-

торные стратегии, которые оказываются для ребенка способом регуляции 

и саморегуляции уровня работоспособности и внимания:  

1. Вестибулярные нагрузки: движения головой, движения всем те-

лом, в зависимости от задач ритмично или медленно в одном направле-

нии или со сменой направления. Для тренинга подходят также упражне-

ния: вращения, повороты, кувырки вперед, катание на карусели, на ло-

шадке-качалке, качание на качелях, катание на санках, с горки, вращение 

в офисном кресле, прыжки на батуте, подпрыгивание на гимнастическом 

мяче. Для развития вестибулярной системы, стабилизации взора, для 

стимуляции проприоцептивной системы, для укрепления связи между 

телом и мозгом, для облегчения ребенку планирования своих действий, 
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применяем самые разнообразные игры с мячами. Используем мячи раз-

ные по размеру, весу и фактуре.  

2. Упражнения для баланса: стоять на одной ноге, кататься на са-

мокате, велосипеде, упражнения на балансировочной доске, для старших 

детей – это скейтборды, вейвборды, роликовые коньки. 

3. Проприоцептивная нагрузка – физическая работа, так как рецеп-

торы находятся в мышцах и в суставах. На занятии используем толкание 

и волочение предметов. В домашних условиях советуем перед интеллек-

туальными нагрузками нагружать ребенка физической работой или хотя 

бы выполнять домашние дела: вынести мусор, пропылесосить ковер или 

просто обежать несколько раз вокруг дома, отжаться от пола. 

4. Глубока тактильная стимуляция. Используем утяжеленные пред-

меты, приспособления, которые помогают «собрать» тело, мозг затрачива-

ет меньше энергии для контроля его положения. В домашних условиях 

можно использовать компрессионное белье, массаж всего тела. Можно 

крепко сжимать ребенка в своих объятиях, ритмично постукивать ноги, 

руки, спину. 

5. Ритм. На занятиях используем различные методики, помогающие 

развивать чувство ритма, слуховое восприятие, и движение детей. Глав-

ная задача, чтобы ритм стал частью работы головного мозга ребенка. 

Ритм помогает организовывать движения, а внутреннее ощущения ритма 

необходимо для речи, чтения, письма. Используем на занятиях двига-

тельно-ритмические упражнения с музыкой и без музыки, пение, чтение 

и сочинение стихов. Работу с ритмом и стимуляцию вестибулярной си-

стемы обеспечивает игра на барабанах. Об этой методике подробно рас-

сказывает О. И. Ефимов в своих книгах. 

На занятиях также используем развивающую двигательную про-

грамму от Института нейрофизиологической психологии, описанной 

Салли Годдард Блайт. Все перечисленные упражнения на занятии соче-

таются с одновременным выполнением логопедических заданий. Основ-

ное правило наших занятий: «Если упражнение причиняет ребенку дис-

комфорт или перевозбуждает его, нужно снизить количество повторений 

или заменить упражнение». 

После применения данных упражнений в течение полугода заметна 

положительная динамика в состоянии высших психических процессов, у 

детей улучшается общая работоспособность, исчезают трудности вклю-

чения в задание, снижаются симптомы инертности в динамическом прак-

сисе, улучшается акустический гнозис. В результате изменяется качество 

и количество ошибок в слоговой структуре слова у детей. Параллельно 

расширяется активный словарь детей, что позволяет детям успешно вы-

полнять творческие задания по развития связной речи. Увеличивается 

общий объем выполненных заданий, возрастает их продуктивность. За-

трачивается значительно меньше времени и усилий на коррекцию речи 
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ребенка. Увеличивается речевая активность ребенка, что влияет на 

успешность в коллективе сверстников, поведение такого ребенка меняет-

ся к лучшему и его способности к обучению резко возрастают.  

Вестибулярная система тесно взаимодействуя со слуховой, зритель-

ной, тактильной, проприоцептивной системами, имеет ощутимое значе-

ние для развития когнитивных функций и речи. Достигнутые результаты, 

успешной и более легкой коррекции речи детей, объясняются, с нашей 

точки зрения, в первую очередь комплексностью и широтой коррекцион-

ных программ.  
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Аннотация. Работа посвящена изучению связной речи дошкольников с 

ОНР.Овладение родным языком является необходимой частью для становления 

личности человека. Развитие связной речи детей занимает центральное место в 

лингвистических, нейропсихологических и педагогических исследований. Форми-

рование связности речи, развитие умения строить высказывание являются одной из 

главных задач логопедической работы с дошкольниками, имеющими ОНР. Разви-

тие речи у детей дошкольного возраста с ОНР является одной из первостепенных 

задач умственного воспитания и подготовке их к школьному обучению. В данной 

статье рассматривается развитие связной речи детей с ОНР, представлено диагно-

стическое исследование развития связной речи детей старшего дошкольного воз-

раста с ОНР. 
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COHERENT SPEECH OF PRESCHOOLERS  

WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

Kryukova Ulyana Sergeevna, Speech Therapist, MBOU TsO No. 7, Tula, 

Russia. 

Abstract. The work is devoted to the study of coherent speech of preschoolers with 

general speech underdevelopment. Mastering the native language is a necessary part for 

the development of a person’s personality. The development of children’s coherent 

speech is central to linguistic, neuropsychological, and pedagogical research. The for-

mation of the coherence of speech, the development of the ability to build an utterance 

is one of the main tasks of speech therapy work with preschoolers who have GSU. The 

development of speech in preschool children with general speech underdevelopment is 

one of the primary tasks of mental education and preparing them for schooling. This 

article examines the development of coherent speech in children with general speech 

underdevelopment, presents a diagnostic study of the development of coherent speech 

in older preschool children with general speech underdevelopment. 

Keywords: coherent speech; preschoolers; diagnostic studies; children’s speech; devel-

opment of speech; retellings; story; preschool speech therapy; speech disorders; chil-

dren with speech impairments; speech disorders; general speech underdevelopment. 

Речь играет уникальную роль в становлении личности дошкольника, 

является регулятором его поведения и выполняет главную роль в психи-

ческом развитии ребенка. О владение речью перестраивает всю психику 

ребенка, позволяет ему воспринимать явления более осознанно и произ-

© Крюкова У. С., 2021 
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вольно. В дошкольном возрасте развитие речи закладывает основы 

успешного обучения в школе.  Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем 

легче будет ему высказывать свои мысли, тем шире будут его возможно-

сти в познании окружающего мира и полноценнее взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее будет происходить его психи-

ческое развитие. 

Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой 

деятельности. Она носит характер последовательного систематического 

развернутого изложения. От уровня овладения детьми связной речью 

зависит их дальнейшее успешное обучение в школе. Связная речь – выс-

шая форма мыслительной деятельности, которая определяет уровень ре-

чевого и умственного развития ребенка [1]. Связная речь является фун-

даментом для развития всех психических процессов, она помогает уста-

навливать взаимоотношения с окружающими людьми, позволяет логиче-

ски выражать свои мысли, регулирует и определяет нормы поведения. 

Формирование связности речи, развитие умения строить высказыва-

ние являются одной из главных задач логопедической работы с дошколь-

никами, имеющими общее недоразвитие речи (ОНР). В формировании 

связной речи отчетливо выступает тесная связь речевого и умственного 

развития детей, развития их мышления, восприятия, наблюдательности. 

Чтобы связно рассказать о чем-нибудь, нужно ясно представлять себе 

объект рассказа, уметь анализировать, отбирать основные свойства и ка-

чества, устанавливать причинно-следственные, временные и другие от-

ношения между предметами и явлениями. Для достижения связности 

речи необходимо также умело использовать интонацию, логическое уда-

рение, подбирать подходящие для выражения данной мысли слова, уметь 

строить сложные предложения, использовать языковые средства для свя-

зи предложений [3]. 

Дошкольный возраст – это сензитивный период для становления и 

развития всех сторон речи. У детей с нормой речевого развития в стар-

шем дошкольном возрасте связная речь достигает довольно высокого 

уровня. Большинство старших дошкольников при нормальном речевом 

развитии свободно пользуются развернутыми фразами, имеют хороший 

словарный запас, владеют навыками словообразования. Это очень важно 

для дальнейшего успешного обучения в школе, для всестороннего разви-

тия личности ребенка [2]. 

В настоящий момент развитие связной речи у детей с ОНР является 

актуальной проблемой, так как связная речь – это высшая форма мысли-

тельной деятельности, которая определяет уровень речевого и умственного 

развития ребенка. Исходя из этого, нами было проведено диагностическое 

исследование, направленное на изучение уровня развития связной речи 

детей с ОНР. В целях комплексного исследования связной речи дошколь-

ников использовалась серия из 5 заданий, взятых из исследований 
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В. П. Глухова (пересказ, cоставление рассказа по серии сюжетных карти-

нок, cоставление рассказа на основе личного опыта, cоставление описа-

тельного рассказа, продолжение рассказа по заданному началу с использо-

ванием картинки) [4]. Диагностика развития связной речи проводилась в 

МБОУ ЦО № 7 г. Тулы. Диагностическое исследование проводилось с 

каждым ребенком индивидуально. В экспериментальную группу вошли 

15 детей 6-ти летнего возраста с ОНР, из них 6 мальчиков и 9 девочек. 

При пересказе текста большинство детей допустили ошибки в упо-

треблении предлогов. При пересказе они использовали простые предло-

жения, дублировали свои фразы («Потом весна. Потом лето. Желание 

сказал и осень потом»). В предложениях присутствовало множество 

грамматических ошибок («Пришел домой вечером и сказал зима не кон-

чалась я хочу»). Необходимо отметить, что практически все дети смогли 

пересказать текст самостоятельно, без помощи взрослых, в пересказе бы-

ла соблюдена последовательность событий. Таким образом, можно сде-

лать вывод, что при пересказе рассказа старшим дошкольникам с ОНР 

сложнее всего было грамматически правильно излагать свои мысли. У 

них чаще всего наблюдались ошибки при построении предложений, не-

правильное употребление предлогов, ошибки в употреблении глагольных 

форм и дублирование элементов фразы. 

Перейдем к качественной оценке второго задания (составление рас-

сказа по серии сюжетных картинок). При выполнении данного задания 

дети проявляли заинтересованность, с удовольствием рассматривали 

представленные картинки. Однако при составлении рассказа наблюда-

лись паузы. Отсутствовали связи между предложениями. Отмечались 

пропуски существенных моментов, которые имели важное значение для 

сюжета рассказа. Также у всех детей отмечались грамматические ошибки 

при построении предложений. 

Задание на составление рассказа на основе личного опыта вызвало 

затруднение практически у всех детей. Только один ребенок смог само-

стоятельно начать рассказ без наводящих вопросов взрослого. Остальные 

же дети при составлении рассказа использовали преимущественно нерас-

пространённые предложения. У большинства детей рассказ представлял 

собой простое перечисление предметов. Отмечались ошибки в построе-

нии фраз, были замечены нарушения структуры фразы.  

Перейдем к качественной оценке четвертого задания (составление 

описательного рассказа). Ребенку предлагалось в течение нескольких ми-

нут внимательно рассмотреть предмет, а затем составить о нем рассказ по 

вопросному плану. Девочкам было дано задание описать куклу, мальчи-

кам – дать описание полицейской машины. Двое детей без труда справи-

лись с данным видом задания. Остальные дети при составлении рассказа-

описания просто перечисляли отдельные признаки. У некоторых детей 

отмечалось отсутствие смыслового завершения предложения: они начина-
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ли описывать одну деталь и тут же переходили к другой. Практически у 

всех детей отмечались лексико-грамматические ошибки в построении вы-

сказываний, ошибки в согласовании числительных с существительными.  

Продолжение рассказа по заданному началу с использованием кар-

тинки вызвало затруднение у детей. Практически всем детям потребова-

лась помощь взрослых. Многие дети так и не смогли придумать продол-

жение рассказа. Большинство детей отвечали односложно, информатив-

ность рассказа была низкой.  

Анализируя результаты по всем заданиям, мы констатировали, что у 

2 дошкольников с ОНР (третий уровень речевого развития) связная речь 

находится на высоком уровне развития. Данные испытуемые легко 

справлялись с заданиями, их речь была информативна и развернута. 

Средний уровень развития связной речи по всем заданиям диагностиро-

вался у 3 детей. Остальные дошкольники испытывали затруднения при 

выполнении заданий, их речь была наполнена множественными лексико-

грамматическими ошибками. Из них удовлетворительного уровня разви-

тия связной речи смог достичь один ребенок. У остальных испытуемых 

(8 детей) диагностировался низкий уровень развития связной речи. 

Таким образом, мы выявили, что для самостоятельных высказываний 

старших дошкольников с ОНР характерны тенденция к перечислению дей-

ствий, предметов, признаков, лексико-грамматические ошибки, выражен-

ные затруднения в употреблении предлогов, падежных окончаний.  

Наличие данных сложностей и недостаточный уровень развития 

связной речи у старших дошкольников с ОНР определяет необходимость 

включения в коррекционную работу специальных методов и приемов по 

развитию связной речи у данной категории детей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭТАПА ЭКСПЕРИМЕНТА 
ПО ПРОБЛЕМЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ  

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Ксензова Екатерина Александровна, учитель-дефектолог, БМАДОУ 

«Детский сад № 5»; Россия, г. Березовский; ksenzkate@mail.ru. 

Аннотация. Проблема развития логического мышления, формирования логиче-

ских знаний и умений не нова.Именно речь и мышление являются непременным 

условием развития всех остальных человеческих способностей. Логическое мыш-

ление дошкольников формируется на основе образного и является высшей стади-

ей развития детского мышления. Достижение этой стадии – длительный и слож-

ный процесс, так как полноценное развитие логического мышления требует не 

только высокой активности умственной деятельности, но и обобщенных знаний 

об общих и существенных признаках предметов и явлений действительности, 

которые закреплены в словах.У детей с низким уровнем развития мышления 

наглядно-действенное мышление находится ближе к уровню нормального разви-

тия, но наиболее выражено отставание в словесно-логическом мышлении. Поэто-

му данная работа посвященаразработке коррекционно-развивающей программы, 

выбора наиболее эффективных путей и средств формирования логических опера-

ций у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

С целью изучения развития логических операций у детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, было проведено экспериментальное 

изучение уровня сформированности и особенностей логических операций у детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в процессе педагогическо-

го сопровождения их образования. 

Ключевые слова: логические операции; дошкольники; экспериментальная рабо-

та; дошкольная логопедия; нарушения речи; дети с нарушениями речи; речевые 

нарушения; ТНР; тяжелые нарушения речи.  

THE RESULTS OF THE ASCERTAINING STAGE  
OF THE EXPERIMENT ON THE PROBLEM  

OF THE PECULIARITIES OF THE FORMATION  
OF LOGICAL OPERATIONS IN PRESCHOOL CHILDREN  
WITH SEVERE SPEECH DISORDERS IN THE PROCESS  
OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF THEIR EDUCATION 

Ksenzova Ekaterina Aleksandrovna, Teacher-Defectologist, Kindergarten 

No. 5, Berezovsky, Russia.  

Abstract. The problem of developing logical thinking, forming logical knowledge and 

skills is not new. It is speech and thinking that are indispensable for the development of all 

other human abilities. Logical thinking of preschoolers is formed on the basis of figurative 
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thinking and is the highest stage of development of children's thinking. Achieving this 

stage is a long and complex process, since the full development of logical thinking re-

quires not only high activity of mental activity, but also generalized knowledge about the 

general and essential features of objects and phenomena of reality, which are fixed in 

words. In children with a low level of thinking development, visual-effective thinking is 

closer to the level of normal development, but the lag in verbal-logical thinking is most 

pronounced. Therefore, this work is devoted to the development of a correctional and 

developmental program, the choice of the most effective ways and means of forming 

logical operations in older preschool children with disabilities. 

Keywords: logical operations; preschoolers; experimental work; preschool logo pedia; 

speech disorders; children with speech impairments; speech disorders; severe speech 

disorders. 

У детей с речевыми нарушениями при формально сохранном интел-

лекте наблюдается своеобразное дисгармоничное отставание психиче-

ского развития, что ведет к выраженным трудностям в обучении. Для 

этих детей характерно недоразвитие мыслительной сферы, которое про-

является в нарушении всех видов мышления, в особенности словесно-

логического [1].  

Логическое мышление ребенка дошкольного возраста предполагает 

наличие следующих составляющих [4]:  

– умения ориентироваться на существенные признаки объектов и яв-

лений;  

– умения подчиняться законам логики, организовывать свои дей-

ствия в соответствии с этими законами;  

– умения делать логические операции, сознательно их аргументировать;  

– умения строить гипотезы и делать последствия с данных ссылок. 

Опытно-экспериментальная работа по исследованию подготовки 

формирования логических операций у детей дошкольного возраста с тя-

желыми нарушениями речи в процессе педагогического сопровождения 

их образования проводилось в три этапа: 

Первый этап – изучение анамнестических данных, изучение психо-

лого-медико-психологического заключения.  

Второй этап – подбор методик исследования, направленных на вы-

явление уровня сформированности логических операций у детей до-

школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи в процессе педагоги-

ческого сопровождения их образования.  

Третий этап – проведение количественного и качественного анализа 

данных, полученных в ходе констатирующего исследования. 

В эксперименте принимали участие  воспитанники старшей группы 

в возрасте 5-6 лет. 

Для достижения поставленной цели были использованы методики: 

1. «Последовательность событий» А. Н. Бернштейн [2]. 

2. «Нелепицы», «Что здесь лишнее?» Р. С. Немов [3].  

3. «Складывание разрезных картинок» Н. Я. Семаго, М. М. Семаго [5]. 

© Ксензова Е. А., 2021 
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Представлены методики, позволяют оценить и проанализировать 

уровень сформированности логических операций у детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (таблица 1).  

Всего было продиагностировано 8 детей, из них 4 мальчика и 4 де-

вочки. У некоторых обследуемых детей по заключениям медицинских 

карт выявлены дефекты в интеллектуальной сфере и слуховой системе.  

Таблица 1 

Показатели сформированности логического мышления 

Критерии Показатели Методики Уровни Баллы 

Анализ Умение выделять из цело-

го его части 

«Нелепицы» Высокий  

Средний 

Низкий  

8-10 

4-7 

0-3 

Синтез Умение объединять части, 

свойства и действия в 

единое целое 

«Складывание 

разрезных 

картинок» 

Высокий  

Средний 

Низкий 

2 

1 

0 

Обобщение Умение устанавливать 

причинно-следственные и 

временные отношения 

«Последова-

тельность 

событий» 

Высокий  

Средний 

Низкий 

5 

3-4 

0-2 

Классифи-

кация  

Умение группировать 

предметы по признакам 

«Классифика-

ция предме-

тов» 

Высокий  

Средний 

Низкий 

8-10 

4-7 

0-3 

Проведенное исследование позволило сформулировать уровень 

сформированности логических операций у детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Результаты исследования были обработаны в соответствии с баль-

ными оценками и представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Начальный уровень сформированности логического мышления  

у детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Ребе-

нок 

Ана-

лиз 

«Неле

пи-

цы» 

Синтез 

«Склады-

вание раз-

резных 

картинок» 

Обобще-

ние 

«После-

дователь-

ность 

событий» 

Классифи-

кация  

«Класси-

фикация 

предме-

тов» 

Об-

щий 

балл 

Средний 

балл 

Д 1 4 0 0 4 8 1 низкий 

Д 2 4 2 2 4 12 3 средний 

Д 3 3 2 0 2 7 1,75 низкий 

Д 4 1 1 0 2 4 1 низкий 

М 1 1 0 2 2 5 1,25 низкий 

М 2 5 2 0 1 8 2 низкий 

М 3 2 2 0 2 6 1,5 низкий 

М 4 1 1 0 2 4 1 низкий 
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В результате констатирующего эксперимента были выявлены низкие 

показатели уровня сформированности логических операций у детей до-

школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Для формирования логических операций у детей дошкольного воз-

раста с тяжелыми нарушениями речи планируется проведение формиру-

ющего эксперимент.  

Литература 
1. Белошистая, А. В. Развитие логического мышления у дошкольников / 

А. В. Белошистая. – М. : Владос, 2013. – 296 с. 

2. Гуткина, Н. И. Психологическая готовность к школе / Н. И. Гуткина. – 

М. : Академический Проект, 2000. – 184 с. 

3. Немов, Р. С. Психология : в 3 кн. Кн. 3: Психодиагностика. Введение в 

научное психологическое исследование с элементами психологической статисти-

ки / Р. С. Немов. – М. : ВЛАДОС, 2002. – 640 с. 

4. Основы теории и практики логопедии / под ред. Р. Е. Левиной. – М. : Про-

свещение, 1968. – 366 с. 

5. Семаго, Н. Я. Диагностический альбом для оценки развития познаватель-

ной деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст / 

Н. Я. Семаго, М. М. Семаго. – М. : Айрис-пресс, 2007. – 45 с. 



510 

УДК 373.31:376.356 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ  
У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯ СЛУХА 

Лобовко Елизавета Дмитриевна, учитель-дефектолог, Центр психоло-

го-медико-социального сопровождения «Эхо»; Россия, г. Екатеринбург; 

lizalobovko@gmail.ru. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения состояния устной речи у детей 

младшего школьного возраста с тяжелыми нарушениями слуха. Обоснована акту-

альность выбранной темы исследования. В статье представлены цель и задачи 

констатирующего этапа эксперимента. Рассмотрены логопедические методики 

обследования устной речи, в том числе методики обследования устной речи у 

детей с тяжелыми нарушениями слуха. Определены основные направления об-

следования устной речи у обучающихся младшего школьного возраста с тяжелы-

ми нарушениями слуха. Обоснован выбор группы обучающихся для участия в 

констатирующем этапе эксперимента. Представлены качественные и количе-

ственные результаты обследования всех сторон устной речи, в том числе: мотор-

ной базы речи, звукопроизношения, слоговой структуры слова, речевого дыха-

ния, голоса, словесного ударения, интонации, орфоэпии, фонематических процес-

сов, пассивного и активного словаря. Сделаны выводы об уровне сформирован-

ности устной речи обучающихся младшего школьного возраста с тяжелыми 

нарушениями слуха. Определен уровень общего недоразвития речи всех обуча-

ющихся по психолого-педагогической классификации Р. Е. Левиной, а также 

сделан вывод о сопутствующих нарушениях устной речи по клинико-

педагогической классификации. Обоснована необходимость проведения коррек-

ционно-логопедической работы с данной категорией обучающихся. 

Ключевые слова: тяжелые нарушения слуха; системное недоразвитие речи; уст-

ная речь; детская речь; развитие речи; младшие школьники; индивидуально-

дифференцированный подход; сурдопедагогика; нарушения слуха; дети с нару-

шениями слуха; слуховые нарушения.  

STUDY OF THE STATE OF SPEAKING IN STUDENTS  
OF YOUNG SCHOOL AGE WITH SEVERE HEARING IMPAIRMENT 

Lobovko Elizaveta Dmitrievna, Teacher-Defectologist, Center for Psycho-

logical, Medical and Social Support “Echo”, Ekaterinburg, Russia. 

Abstract. The article is devoted to the issues of studying the state of oral speech in 

children of primary school age with severe hearing impairments. The relevance of the 

selected research topic has been substantiated. The article presents the goal and objec-

tives of the ascertaining stage of the experiment. Speech therapy methods of examining 

oral speech are considered, including methods of examining oral speech in children 

with severe hearing impairments. The main directions of examination of oral speech 

among students of primary school age with severe hearing impairments have been de-

termined. The choice of a group of students to participate in the ascertaining stage of 

the experiment has been substantiated. The qualitative and quantitative results of the 
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examination of all aspects of oral speech, including: the motor base of speech, sound 

pronunciation, syllable structure of the word, speech breathing, voice, word stress, into-

nation, spelling, phonemic processes, passive and active vocabulary are presented. 

Conclusions are made about the level of formation of oral speech among students of 

primary school age with severe hearing impairments. The level of general speech un-

derdevelopment of all students according to the psychological and pedagogical classifi-

cation of R. E. Levina was determined, as well as a conclusion was made about con-

comitant violations of oral speech according to the clinical and pedagogical classifica-

tion. The necessity of carrying out corrective speech therapy work with this category of 

students has been substantiated. 

Keywords: severe hearing impairment; systemic speech underdevelopment; oral 

speech; children’s speech; development of speech; junior schoolchildren; individually 

differentiated approach; surdopedagogy; hearing impairment; children with hearing 

impairments; hearing impairment. 

Многие исследователи свидетельствуют о том, что обучающиеся с 

тяжелыми нарушениями слуха представляют собой сложную гетероген-

ную группу. У представителей этой группы разная степень и характер 

нарушения слуха, разное время возникновения нарушения слуха, разно-

родный уровень речевого и психофизического развития, наблюдается 

наличие дополнительных отклонений развития. Все это определяет раз-

личные возможности детей в овладении устной речью [3]. 

В сурдопедагогике особое место отводится обучению устной речи 

детей с нарушениями слуха как наиболее важному средству общения. 

Н. Ф. Слезина, Ф. Ф. Рау, Н. Ф. Шматко говорят о важности устной речи 

для осуществления взаимодействия с окружающими людьми. Они счи-

тают, что необходимо, чтобы произношение ребенка с нарушенным слу-

хом было достаточно внятным, членораздельным, естественным [3; 4; 6].  

Все это свидетельствует о необходимости изучения состояния уст-

ной речи у обучающихся младшего школьного возраста с тяжелыми 

нарушениями слуха. 

Цель данного этапа эксперимента заключалась в изучении состояния 

устной речи у младших школьников с тяжёлыми нарушениями слуха.   

Задачи: 

1. Изучить имеющиеся методики обследования устной речи обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями слуха. 

2. Провести полное обследование устной речи данной группы детей. 

3. Проанализировать полученные результаты, сделав акцент на 

произносительную сторону речи. 

Для обследования устной речи младших школьников с тяжелыми 

нарушениями слуха были использованы методические рекомендации 

таких авторов как Е. Ф. Архипова, Н. Д. Шматко, Т. В. Пелымская, 

Н. М. Трубникова. Некоторые методики прошли адаптацию для данной 

категории обучающихся [1; 5; 6]. 

© Лобовко Е. Д., 2021 
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Результаты, полученные в ходе обследования, анализировались ко-

личественно и качественно. Параметры, по которым проводилась количе-

ственная и качественная оценка, разрабатывались для каждого направле-

ния обследования. Количественная оценка производилась по балльной 

системе. 

Исследование включало в себя следующие направления: анализ 

анамнестических данных; изучение моторной базы речи; анализ состоя-

ния органов артикуляционного аппарата; изучение фонетической сторо-

ны речи и слоговой структуры слова; анализ состояния фонематических 

процессов; изучение лексической и грамматической стороны речи; 

Для исследования состояния устной речи были отобраны 5 обучаю-

щихся в возрасте 8-9 лет с тяжелыми нарушениями слуха (слабослыша-

щие). Условием отбора послужило то, что все дети обучаются в одном 

классе. Данное условие необходимо в последующем для реализации ин-

дивидуально-дифференцированного подхода в рамках формирующего 

этапа эксперимента. Выявление у детей сходных особенностей состояния 

устной речи позволит в последующем разделить их на группы, в которых 

будут проводиться логопедические занятия.  

Результаты констатирующего эксперимента показали, что у всех 

обучающихся развитие устной речи на низком уровне. У всех детей 

(100%) имеются те или иные нарушения моторной базы речи, такие как 

нарушения переключаемости движений, сложности удержания позы, 

нарушения двигательной памяти.  

У всех обучающихся (100%) имеются грубые нарушения звукопро-

изношения, нарушены все группы звуков. По характеру нарушений 

большую часть занимают фонологические дефекты звукопроизношения, 

так же присутствуют отдельные антропофонические нарушения. У 4 обу-

чающихся (80%) имеются нарушения слоговой структуры слова.  

Обследование речевого дыхания показало, что у 4 детей (80%) сред-

ний уровень сформированности речевого дыхания, у 1 ребенка (20%) низ-

кий уровень. У обучающегося с низким уровнем речевого дыхания наблю-

далась аритмичность выдоха, а так же верхнеключичный тип дыхания. 

В ходе обследования голоса было выявлено, что у 2 обучающихся 

(40%) голос в норме. У 2 детей (40%) имеются нарушения силы голоса. 

У 1 ученика (20%) наблюдается нарушение силы и тембра голоса. 

В пробах на изучение словесного ударения у всех обучающихся 

(100%) возникли ошибки, по подражанию 4 ребенка (80%) воспроизвели 

ударение в бытовых словах. Орфоэпические нормы не соблюдаются все-

ми учениками (100%) в силу возрастных особенностей.  

Обследование интонационной окрашенности речи показало, что 

4 ребенка (80%) используют в собственной речи мимику, жесты, 1 ученик 

(20%) воспроизводил слова монотонно, без использования паралингви-

стических средств. 
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Фонематические процессы на низком уровне у 5 детей (100%). Уро-

вень развития пассивного словаря на низком уровне также у всех обуча-

ющихся (100%), им предлагались бытовые слова и знакомые картинки, 

но даже в этом случае ученики испытывали сложности. Активный сло-

варь развит на низком уровне у всех учеников (100%).  

Исследование состояния всех сторон устной речи у младших школь-

ников с тяжёлыми нарушениями слуха позволяет сделать вывод, что у 

всех обучающихся низкий уровень развития устной речи. По психолого-

педагогической классификации Р. Е. Левиной это общее недоразвитие 

речи 1 уровня. У обучающихся несформированность речевых и языковых 

компонентов речи. Так же у 4 обучающихся (80%) имеется легкая сте-

пень псевдобульбарной дизартрии, у 1 ученика (20%) средняя степень 

псевдобульбарной дизартрии. 

Вышеизложенные данные свидетельствуют о важности проведения 

коррекционно-логопедической работы по развитию всех сторон устной 

речи, а также о необходимости использования индивидуально-

дифференцированного подхода при планировании работы с обучающи-

мися.  
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Аннотация. Данная работа посвящена проблеме социализации детей с ринолали-

ей как следствие нарушения речи. Ее актуальность заключается в большой рас-

пространенности данной врожденной патологии и в малой изученности вопроса 

социализации детей с ринолалией. В статье представлены понятия социализации, 

речи, ринолалии и выделены типы данного нарушения речи. Названы фамилии 

ученых, которые внесли большой вклад в изучение данной проблемы. Выделены 

группы по состоянию психического развития. Также раскрыты вопросы о психи-

ческих и физиологических особенностях детей с ринолалией, которые приводят к 

специфическому поведению в общении со сверстниками. Выявлены особенности 

артикуляции и произношения при произнесении гласных и согласных звуков в 

речи у детей, родившихся с врожденной расщелиной верхней губы и неба. Рас-

смотрены психологические особенности у данной категории детей. Определены 

направления компенсации данного речевого дефекта и разные приемы логопеди-

ческой работы. Цель работы – определить проблему социализации при ринолалии 

как следствие нарушения речи. Материалы статьи могут быть полезными для 

учителей-логопедов и студентов высших учебных заведений по направлению 

специальное (дефектологическое) образование. 

Ключевые слова: ринолалия; социализация детей; детская речь; развитие речи; 

коммуникативные навыки; логопедия; нарушения речи; дети с нарушениями ре-

чи; речевые нарушения. 
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Abstract. This work is devoted to the problem of socialization of children with rhinola-

lia as a consequence of speech impairment. Its relevance lies in the high prevalence of 

this congenital pathology and in the poor study of the issue of socialization of children 

with rhinolalia. The article presents the concepts of socialization, speech, rhinolalia and 

highlights the types of this speech disorder. The names of scientists who have made a 

great contribution to the study of this problem have been named. Allocated groups  

according to the state of mental development. Also, questions about the mental and 

physiological characteristics of children with rhinolalia, which lead to specific behavior 

in communicating with peers, are disclosed. The article reveals the peculiarities of ar-

ticulation and pronunciation when pronouncing vowels and consonants in speech in 

children born with a congenital cleft of the upper lip and palate. The psychological 

characteristics of this category of children are considered. The directions of compensa-

tion of this speech defect and different methods of speech therapy work were deter-

mined. The purpose of the work is to determine the problem of socialization in rhinola-

lia as a consequence of speech impairment. The materials of the article can be useful for 

speech therapists and students of higher educational institutions in the direction of spe-

cial (defectological) education. 

Keywords: rhinolalia; socialization of children; children’s speech; development of 

speech; communication skills; speech therapy; speech disorders; children with speech 

impairments; speech disorders. 

Речь в обществе играет одну из важнейших ролей в жизни человека. 

Она начинает развиваться с первого крика младенца и происходит в тес-

ной взаимосвязи со всеми психическими процессами, а ее нарушение 

ведет к общему недоразвитию личности. 

Для того, чтобы понять, какие проблемы возникают у детей с рино-

лалией в процессе социализации, нужно разобраться с главными поняти-

ями: социализация и речь. 

По мнению П. Д. Павленока, социализация – это усвоение человеком 

системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему действовать в ка-

честве полноценного члена общества, где речь играет одну из ключевых 

ролей, ведь благодаря ей мы получаем множество интересующей нас ин-

формации. 

Лингвист О. С. Ахманова характеризует речь как деятельность гово-

рящего, применяющего язык для взаимодействия с другими членами 

языкового коллектива [1]. 

На сегодняшний день отмечается тенденция к увеличению количества 

детей с ринолалией, которая обуславливается нарушением тембра голоса и 

звукопроизношения, характеризующаяся анатомо-физиологическими де-

фектами речевого аппарата. При ринолалии страдают как гласные, так и 

согласные звуки. 

Большой вклад в изучение ринолалии внесли как отечественные, так 

и зарубежные исследователи (И. И. Ермакова, М. Зееман, А. Г. Ипполи-

© Макарова А. М.,  

Матвеева В. А., 2021 
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това, Н. В. Обухова, Р. С. Пьянкова, З. А. Репина, М. Совак, С. Л. Тапта-

пова и др.). 

Из-за врожденной расщелины губы и неба возникают довольно серь-

езные нарушения речи у ребенка. Тяжесть этого нарушения зависит от 

его функциональных и структурных изменений [5]. 

Различают 3 типа ринолалии: 

1. Закрытая ринолалия. Она возникает при пониженном физиоло-

гическом носовом резонансе во время произнесения звуков. Так, напри-

мер, самый сильный резонанс происходит у звуков м`, м, н, н`. А наибо-

лее заметно изменяется тембр у гласных звуков у и и, при артикуляции 

которых ротовая полость сильнее всего сужена [4]. 

2. Смешанная ринолалия. Ее выделяют некоторые авторы, такие 

как М. Зееман, А. Митринович-Моджеевска. 

Это такое состояние речи, которое характеризуется уменьшенным 

носовым резонансом в процессе произношения носовых звуков и имею-

щимся назализованным голосом. 

Она может возникать при совокупности причин, из-за которых воз-

никает открытая и закрытая ринолалия. 

3. Открытая ринолалия. При открытой ринолалии механизмы голо-

сообразования и артикуляции имеют значительные отклонения от нормы 

и обусловлены нарушением работы ротового и носового резонатора, что 

в наибольшей степени затрудняет процесс социализации ребенка [5]. 

По состоянию психического развития З. А. Репина выделяет три 

группы: 

− дети с нормальным психическим развитием; 

− дети со вторичной задержкой психического развития; 

− дети с олигофренией [5]. 

Так, при легкой степени нарушения, психические процессы остаются 

более сохранными. У ребенка не возникает трудностей в социальной 

адаптации, в общении в школе, делая его жизнь полноценной. При выра-

женной степени присутствует довольно сильное нарушение психических 

и когнитивных процессов, отмечается рассеянность внимания, его фраг-

ментарность, низкий объем вербальной памяти, а также видны наруше-

ния эмоционально-волевой сферы [5]. 

По причине нарушения речи как главного средства коммуникации 

затрудняется положение в коллективе сверстников. У детей с врожден-

ной расщелиной губы и неба социальные контакты очень ограничены, 

поэтому у них страдает речевое развитие и возникают проблемы с социа-

лизацией [5]. 

При произнесении гласных звуков отмечается недифференцирован-

ная артикуляция, также они характеризуются вялой губной артикуляци-

ей, произносятся с носовым оттенком: менее ринофонически звучит звук 

а, наиболее назализованными в произношении оказываются и, у. В свою 
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очередь, согласные звуки произносятся с особой трудностью, потому что 

нет необходимой преграды для точного произнесения звуков в верхней 

позиции (л, ч, ш, ж, р и т. д.), а также тех звуков, которые требуют про-

изнесения с одновременным выдохом (с, з, ц). Звуков к, г либо вообще 

нет, либо замещаются характерным взрывом [2]. 

Из этого следует, что согласные и гласные звуки формируются с вы-

раженным носовым оттенком, артикуляция также часто искажена, из-за 

чего звуки перестают четко дифференцироваться. Эти проблемы приво-

дят к специфическому поведению в общении со сверстниками. Ребенок 

начинает меньше разговаривать, не пытается найти новое общение, ста-

новится замкнутым, интересы становятся узкими. Он начинает чувство-

вать себя одиноким и неинтересным, не работает в коллективе, из-за чего 

идет искажение личности, появляется раздражительность и неадекватные 

реакции на разные ситуации. 

В сравнении со здоровыми детьми, разговорная речь детей с ринола-

лией содержит лишь половину всей необходимой информации, из-за чего 

детям в два раза сложнее передать то, что они бы хотели сказать кому-то. 

Вследствие нарушения и непроходимости носовой полости ребенок с 

врожденной расщелиной губы и неба обычно дышит ртом, из-за чего под-

вержен частым различным вирусным и простудным заболеваниям. Такая 

соматическая ослабленность ребенка может привести к чрезмерной опеке 

со стороны родителей и негативным последствиям при социализации [3]. 

Таким образом, нарушение речи при врожденной расщелины губы и 

неба отрицательно влияет на процесс социализации ребенка. Путем ком-

пенсации дети находят для себя удобные позиции для постановки звуков, 

из-за чего появляется первичный дефект – нарушение фонетической сто-

роны речи, что ведет к вторичным нарушениям в речи и психическом раз-

витии личности. Целенаправленная работа по преодолению дефекта речи у 

детей с ринолалией и благоприятная речевая среда помогают в постановке 

правильной артикуляции и формировании кинестезии. Все это будет спо-

собствовать получению новых речевых стандартов, становлению новых 

положительных черт характера и развитию высших психический функций, 

что даст ребенку полноценно социализироваться в обществе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности умения образовывать суще-

ствительное слово у дошкольников с ОНР. Описаны результаты исследования, вы-

делены конкретные ошибки дошкольников с ОНР, проиллюстрированы примерами. 

Следует отметить, что правильная формулировка слов существительных в детском 

саду в дальнейшем повлияет на успешное усвоение учебной программы в школе.  
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Abstract. The article discusses the features of the formation of the skill of word for-

mation of nouns in preschoolers with GSU. The results of the study are described and 

specific mistakes of preschoolers with GSU are highlighted, illustrated by examples. It 

is noted that the correct word formation of a noun in a preschooler will subsequently 

influence the successful mastering of the school curriculum. 

Keywords: word formation; nouns; preschoolers; preschool speech therapy; speech 

disorders; children with speech impairments; speech disorders; general speech under-

development. 

Введение. Очевидно, что словообразование, как считают авторы 

Р. И. Лалаева, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркин, это основная составляющая 

правильного языка дошкольника. Ведь умение овладеть словообразова-

нием существительных – очень сложный процесс не только для детей с 

нормальным языковым развитием, но и для детей с общим недоразвити-

ем речи. 

© Макарова К. А., 2021 
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Известно, что плохо сформированный навык словообразования су-

ществительных у дошкольников при общем недоразвитии речевого уров-

ня приводит к появлению вторичных отклонений в умственном развитии 

ребенка, конечно, это может сказаться на коммуникативной стороне дет-

ской речи, а также могут вызывать различные трудности в социализации 

ребенка. Но также можно предположить, что такое же нарушение образо-

вания именных слов может повлиять на появление у ребенка вторичных 

отклонений, деформированная способность образовывать именные слова 

может отрицательно сказаться на формировании речевого общения у ре-

бенка. Таким образом, дети старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи, которые плохо умеют словообразовывать существи-

тельные, будут испытывать трудности с полной психологической подго-

товкой к школе. Тогда дети не могут полностью усвоить, адекватно вос-

принять учебный материал. 

Цель исследования: теоретически и экспериментально изучить 

нарушения формирования словообразовательных навыков у старших до-

школьников с общим недоразвитием речи на III уровне. 

Объект исследования: коррекционно-воспитательная работа в разви-

тии словообразования у дошкольников с III уровнем ОНР. Объект иссле-

дования: методические рекомендации по формированию словообразова-

ния существительных у дошкольников с III уровнем ОНР. 

В качестве исследовательской гипотезы можно предположить, что 

коррекционно-воспитательная работа связана с развитием навыков. сло-

вообразование существительных у дошкольников с общим недоразвити-

ем речи будет успешным при соблюдении следующих условий: 

1) поэтапная коррекция развития словообразования существительных; 

2) тематический принцип подачи материала; 

3) развитие словообразования существительных на различном лек-

сическом материале. 

В соответствии с поставленной целью, объектом и предметом иссле-

дования были определены следующие задачи: 

1. Провести теоретический анализ проблемы нарушений умения об-

разовывать существительные у дошкольников с общим недоразвитием 

речи III степени. 

2. Выбрать и провести диагностическую методику, выявить наруше-

ния навыка образования существительных у дошкольников с ОНР III 

уровня. 

3. Изучить авторские методики и их эффективность в логопедиче-

ской коррекции нарушения навыка словообразования существительных у 

детей дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

Можно предположить, что правильное формирование умения слово-

образования существительных у детей дошкольного возраста с общим 

языковым недоразвитием III уровня является важной проблемой, на ко-



521 

торую влияют как коммуникативная функция языка, так и состояние ре-

чевого произношения. Очевидно, что успешное обучение грамоте детей с 

III уровнем общего языкового недоразвития возможно только при ком-

плексном подходе к диагностике, адаптации и координации работы лого-

педов, дошкольных воспитателей и родителей ребенка. 

По мнению В. Чепикова, М. В. Пустовалова, в процессе формирова-

ния правильного словообразовательного навыка у дошкольников с III сте-

пенью общеязыкового недоразвития особое внимание следует уделять 

формулировке словообразования существительного. После того, как необ-

ходимые модели сформированы и закреплены, необходимо, прежде всего, 

определить значение этой морфемы и ее определенную сигнальную форму, 

то есть звук. Как известно из научных исследований, связь между морфе-

мой и звуком будет усилена путем сравнения слов с одной и той же мор-

фемой, тогда будут определены общие и близкие значения слов с морфе-

мой, что будет нормальным, например: дом – домик, стол – столик. 

На основании научных исследований Т. Б. Филичевой и Г. В. Чир-

киной, Р. И. Лалаевой и Н. В. Серебряковой, мы можем предположить, 

что содержание логопедической работы с детьми с общим недоразвитием 

речи следует начинать с формирования навыка словообразования суще-

ствительных с использованием уменьшительно-ласковых суффиксов. 

На первом этапе работы над формированием уменьшительно-

ласкательных слов ребенок должен выполнить предложенную ему рабо-

ту, сравнивая маленький и большой предмет, обнаруживая, что его пред-

меты разные. Например: зуб – зубик, рот – ротик, кот – котик. Затем дети 

переходят к следующему заданию, в котором им предлагается создать 

картинку, которую упоминает логопед. Логопед говорит, например: 

«У кого, мяч – мячик, машина – машинка». 

На следующем этапе коррекционной работы дети будут выполнять 

задания по закреплению новых слов в словарном запасе ребенка. Детям 

будет дано задание, в котором они должны будут повторить вслух пред-

ложенный образец слов за логопедом, а затем составить предложение 

самостоятельно, в то время как детей можно использовать в задании: 

а) другой способ просмотра вашей деятельности; 

б) изображения предметов; 

в) слова, которые можно подчеркнуть; 

г) вопросы. 

Конечно, обучая детей использовать имена существительные, лого-

пед должен выбрать правильные наглядные пособия, чтобы помочь ре-

бенку ориентироваться в задаче. 

В корректирующей работе с дошкольниками с ОНР III уровня по об-

разованию слов из существительных большое внимание также следует 

уделять образованию новых существительных с использованием суффик-

сов «ница», предположим, который будет обозначать вместилище оби-
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ходных нами предметов в быту, например: сахар – сахарница, «ник», 

обозначает лица по их действиям и по способу деятельности, например: 

чай – чайник.  

Итак, современные авторы пишут, что у детей с ОНР будут наруше-

ны все компоненты речи: фонетика, фонематика, лексика и грамматика с 

нормальным слухом и интеллектом, и они, безусловно, правы. 

Констатирующий эксперимент проводился на базе детского сада 

МБДОУ № 1 «Юбилейный». Адрес: Нижегородская область, Павловский 

район, поселок Тумботино. 

Для организации и проведения установочного эксперимента было 

отобрано 40 детей, которых мы разделили на две группы: контрольная 

группа – 20 дошкольников с нормальным развитием речи и эксперимен-

тальная группа – 20 дошкольников с недоразвитием речи III степени. 

Подтверждающий эксперимент состоял из трех этапов: 

1. Подготовительный этап (изучение и определение методов иссле-

дования, создание экспериментальной группы). 

2. Этап эксперимента. 

3. На этапе анализа результатов эксперимента (выявление наруше-

ний словообразования существительного, анализ и формализация резуль-

татов исследования) была выбрана методика Р. И. Лалаевой, которая поз-

волила качественно изучить умения образования существительного слова 

у дошкольников с общими знаниями. Недоразвитие речи 3-й степени. 

Количественная и качественная оценка заданий опирались на баль-

ную систему методики:  

4 балла: деятельность выполнена на высоком уровне, правильное и 

самостоятельное выполнение заданий; 

3 балла: задание выполнено на уровне выше среднего, задание вы-

полнено правильно с помощью экспериментатора или единичные случаи 

ошибок в задании. 

2 балла: задание выполнено на среднем уровне, более половины за-

дания выполнено успешно. 

1 балл: задание выполнено на уровне ниже среднего, ошибки в 

большинстве предложенных заданий; 

0 баллов: задание выполнено на низком уровне, некорректное вы-

полнение всех заданий, повторение данного слова или отказ от выполне-

ния задания. 

Результаты нашего исследования занесены в таблицу. Результаты 

эксперимента также фиксировались в журналах и отображались нами на 

графиках. 

Комплексное изучение словообразования существительных включа-

ло 7 диагностических упражнений: 

Упражнение 1 направлено на образование уменьшительных суще-

ствительных. 
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Упражнение 2 направлено на обучение, знание имен детенышей жи-

вотных. 

Упражнение 3 направлено на образование существительных, обозна-

чающих вместилище чего-либо. 

Упражнение 4 направлено на образование существительных со зна-

чением уникальности. 

Упражнение 5 направлено на образовании существительных со зна-

чением женственности. 

Упражнение 6 направлено на формирование названий занятий муж-

ского пола. 

Упражнение 7 направлено на формирование названий женских про-

фессий. 

При выполнении первого задания по образованию существительных 

с уменьшительным значением у детей наблюдались следующие особен-

ности: при образовании существительного с уменьшительным значением 

некоторые дети не всегда могли правильно образовать существительное с 

нужным и правильным суффиксом «ик». Ответы детей были самыми раз-

личными: «Стул – стулик», «Стол – стольчик, «Дверь – дверик»; При вы-

полнении второго задания на образование, знание детенышей животных, 

у детей чаще всего встречалось не правильное образование существи-

тельного, лексическая замена слова либо повтор того же слова. Выполняя 

третье задание – образование существительных, обозначающих сосуд для 

чего-то, дети ответили: «Чай – чайница»; Такие ошибки дети сделали с 

четвертым заданием, образовав существительные со значением един-

ственности, как словообразование с использованием уменьшительного 

суффикса -ик- (дождик), искаженное воспроизведение основы с исполь-

зованием уменьшительно-ласкательного суффикса (снегик), замена сло-

вообразования окказиональным словоизменением (снеги, горохи, песоки, 

лексические замены (виноград – ягода), употребление словосочетания 

числительного один и исходного существительного (дождь – один 

дождь), называние слова-стимула и неспособность назвать слово; при 

создании существительных в значении женственности дети допустили 

следующие ошибки: «Неспособность назвать слово (в большинстве слу-

чаев), составление слов с использованием уменьшительного суффикса  

-ик- (медведь – медведик, слон – слоник, заяц – зайчик) и -к- (заяц – зай-

ка), окказиональное словообразование (медведь – медведиха), лексиче-

ские замены (слон – девочка слон, медведь – девочка), повторение слова-

стимула за логопедом; с шестым заданием, на образование названий 

профессий мужского рода, у детей отмечены следующие ошибки: отказ 

от выполнения задания (двое детей), словообразование с использованием 

уменьшительного суффикса -ик- (велосипедик, велик, мотоциклик, гита-

рик, пианиник), случайные ассоциации (играет в футбол – Аршавин, иг-

рает на пианино – моя мама, играет в хоккей – клюшка, продает продук-
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ты – магазин), лексические замены; и с последним, 7 заданием на образо-

вание названий профессий женского рода, дети допускали разнообразные 

ошибки: отказ от выполнения задания, лексические замены (воспита-

тель – Юлия Сергеевна, учитель – тетя, писатель – дядя, певец – поет 

песни, продавец – в магазине), случайные ассоциации (пианист – моя 

мама, спортсмен – папа любит смотреть), повторение слова – стимула за 

логопедом (учитель – тоже учитель, продавец – продавец), и неспособ-

ность назвать слово, что встречалось в большинстве случаев. 

Несомненно, все эти диагностические задания позволили определить 

способность образования словосочетаний имен у дошкольников с ОНР и 

нормой речевого развития. Используя процентное соотношение для каждо-

го вида деятельности обеих групп, мы можем сделать следующие выводы: 

в экспериментальной группе процент выполнения почти всех действий 

низкий и в большинстве случаев не достигает 60%, но процент активности 

в группе контрольная группа не показала нам 100% правильного выполне-

ния всех заданий. Как видно из результатов исследования, мы определили, 

что наиболее сложной задачей для экспериментальной и контрольной 

групп было образование слов из существительных, имеющих значение 

вместилища чего-либо, существительных со значением единичности и 

имен, обозначающих название профессии женщины или мужчины. Скорее 

всего, эти задания были трудными для детей, так как в большинстве случа-

ев они не выучили словообразовательные аффиксы, но именно (-ник-,  

-ница-, -инк-) это указывает на то, что эти аффиксы проявляются в гораздо 

более позднем онтогенезе. по исследованиям А. Н. Гвоздева. 

Самыми легкими задачами как для детей экспериментальной, так и 

для детей контрольной группы были словообразование существительных 

с уменьшительно-ласковыми суффиксами, образование существитель-

ных, обозначающих имя детенышей животных, и образование существи-

тельных со значением женственности. Хороший результат выполнения 

этих заданий свидетельствует о том, что дети хорошо усвоили следую-

щие суффиксы (-очк-, -к-, -чик-, -ц-, -их-, -иц-, -онок-, -ат-) в онтогенезе 

по исследованиям А. Н. Гвоздева. 

Выводы. По результатам эксперимента мы достигли основной цели 

нашего исследования – выявили нарушения словообразования существи-

тельных у дошкольников с общим недоразвитием речи 3-й степени. 

Проведенная диагностика формирования словообразования суще-

ствительных имен у дошкольников с III уровнем ОНР позволила сделать 

следующие выводы: у детей с III уровнем ОНР слабо сформированы 

навыки образования слов из имен существительных, которые различают-

ся по многим параметрам от детей с нормальным речевым развитием. 

Диагностические мероприятия в опытной группе выполнены не более 

чем на 60%. Это укажет на следующие ошибки в образовании слова су-

ществительного у детей с III уровнем ОНР: 
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– при образовании существительного дети часто берут за основу 

только корневое значение слова; 

– непонимание значения слова, которое нужно сформировать; 

– случайные ассоциации с предметом в словообразовании существи-

тельного; 

– лексические замены слов, которые очень часто встречаются у де-

тей с ОНР; 

– замена словообразования на словоизменение; 

– повтор слова стимула для логопеда. 

Наши результаты по реализации коррекционной работы по развитию 

способности к словообразованию существительных у дошкольников с 

ОНР подчеркивают, что коррекционная работа должна начинаться с обо-

гащения словарного запаса ребенка. Благодаря этому ребенок может вы-

учить больше существительных, что, в свою очередь, влияет на формиро-

вание новых лексических единиц. 

Чтобы пополнить словарный запас, вашему ребенку необходимо чи-

тать больше сказок, детских рассказов, стихов и рассказов. При прослу-

шивании и повторении текста дошкольники OHP должны вводить новые 

слова и идентифицировать их, что, в свою очередь, влияет на образова-

ние существительных с суффиксами. 
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Пандемия коронавирусной инфекции внесла существенные изменения 

в ход образовательного процесса. Одним из них стало широкое распро-

странение дистанционного обучения, позволяющего снизить рост количе-

ства инфицированных с сохранением качества преподаваемого материала. 

С помощью использования различных информационных технологий (ИТ), 

программ, интернет-ресурсов информацию в данном случае можно пре-

подносить даже в более интересных формах, что не только ускоряет ееза-

поминание, но и делаетосмысленным и долговременным [3]. 

С. Л. Новоселова выразила точку зрения о том, что применение ком-

пьютерных технологий в системе дидактических средств дошкольного 

учреждения может оказывать значительное влияние на интеллектуаль-

ное, эстетическое, нравственное и физическое развитие детей [5]. 

Широкое использование ИТ позволяет расширить «зрительно-

пространственную активность», а при предъявлении учебного материала 

на максимально возможном расстоянии от глаз в режиме «зрительных 

горизонтов» (на доске, на стенах и пр.) реализуется не только профилак-

тика близорукости, но и снимается «телесно-моторное закрепощение» 

[4, с. 33-34].  

В исследованиях С. Н. Бездетко, Е. В. Каракуловой, И. А. Филатовой 

отмечается, что при работе с наглядным материалом на электронном но-

сителе у детей наблюдается повышение мотивации, большинство из 

предлагаемых заданий выполняются более продуктивно и правильно, но 

необходимо учитывать, что работа с текстами на электронных носителях 

для них менее предпочтительна [1].  

Таким образом, возможности компьютерных технологий способ-

ствуют сохранению интереса детей во время занятия, их активизации и 

развитию мыслительных операций [2]. Этим и обусловливается акту-

альность исследования. 

Цель исследования – определить возможность и целесообразность 

использования цикла дистанционных логопедических видео-занятий 

«В гостях у Лягушки-Болтушки» в работе с детьми младшего дошколь-

ного возраста. 

Задачи: 

– проанализировать теоретические источники по проблеме исполь-

зования информационных технологий в логопедической работе; 

– определить методы исследования; 

– разработать цикл логопедических видео-занятий «В гостях у Ля-

гушки-Болтушки»; 
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– апробировать цикл логопедических видео-занятий «В гостях у Ля-

гушки-Болтушки». 

Исследование проводилось в МБДОУ № 551 г. Екатеринбурга, в 

эксперименте приняло участие 5 детей трехлетнего возраста и 19 – четы-

рехлетнего. По данным педагогов МБДОУ, у 70% (17 детей) отмечаются 

нарушения речи. В следующем году дошкольникам предстоит пройти 

обследование логопеда, на котором и выяснятся конкретные логопедиче-

ские заключения. О наличии у детей диагнозов других узких специали-

стов информация отсутствует. 

Исходя из предоставленных данных, было принято решение прово-

дить в группе 10-15-минутные логопедические видео-занятия, направ-

ленные на общеречевое развитие дошкольников. 

На организационно-подготовительном этапе работы возникла необ-

ходимость в создании героини занятий – Лягушки-Болтушки (рис. 1).  

Игрушку решили сшить своими руками, для чего потребовались зе-

леная и розовая синтетическая ткань (голова и туловище), черный, жел-

тый и белый фетр (глаза, обувь), ненужная желтая футболка и красная 

атласная лента (платье), наполнитель (синтепон), а также бумага, каран-

даш, восковые мелки, ножницы, нитки, иголки и швейная машина. 

 
Рис. 1. Готовая игрушка для проведения видеозанятий 

Следующим шагом подготовительного этапа эксперимента было 

написание сценария для первого видео, темой которого стало знакомство 

группы с ведущими – Марией Алексеевной и Лягушкой-Болтушкой.  
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Запись видео производилась в дневное время суток, поэтому допол-

нительного оборудования для освещения не требовалось. Использовались 

встроенные камера (48 Мп) и микрофон смартфона XiaomiMiA3, а также 

складной штатив с уровнем. 

Монтаж видео осуществлялся с помощью приложения на смартфоне 

для редактирования фотографий и видео «InShotEditor». При обработке 

применялись различные переходы, стикеры, изображения и GIF-

изображения, аудиозаписи, музыкальное сопровождение, что позволяло 

удерживать внимание детей, заинтересовывать их в выполнении заданий 

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Примеры использования эффектов приложения «InShot Editor» 

Готовые материалы отправлялись на адрес «Яндекс. Почты» воспи-

тателю группы, которая в свою очередь осуществляла демонстрацию ви-

део детям через проектор. Занятия проходили с определенной частотой – 

раз в две недели по средам. Всего за период с 1 февраля по 31 марта 

2021 года состоялось 4 занятия.  

1 занятие  

Тема – «Знакомство» 

1. Рассказ Марии Алексеевны о себе, своих животных и увлечениях. 

2. Появление Лягушки-Болтушки, повествование ее истории преодо-

ления речевых нарушений с помощью Марии Алексеевны. 

3. Озвучивание целей цикла видео-занятий, а также приглашение «в 

гости» на занятия. 

2 занятие 

Тема – «Зима» 

1. Актуализация знаний детей о признаках зимы. 
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2. Артикуляционная гимнастика (упражнения для мышц щек, ниж-

ней челюсти, губ и языка). 

3. Пальчиковая гимнастика «Снежок». 

4. «Нелепицы» («Чего не бывает зимой?»).  

5. Домашнее задание – раскрасить на картинке только зимнюю 

одежду.  

3 занятие 

Тема – «Семья» 

1. Отгадывание серии загадок о членах семьи, вводная беседа по те-

ме занятия. 

2. «Музыкальная» пальчиковая гимнастика «Семья». 

3. Мимическая гимнастика (показать радость, удивление, злость, ви-

ну). 

4. Артикуляционная гимнастика (упражнения для мышц языка). 

5. Дыхательная гимнастика (упражнения для развития дифференци-

рованного дыхания и длительности речевого выдоха). 

6. Лексико-грамматическое упражнение (подбор соответствующих 

прилагательных в правильной форме). 

4 занятие 

Тема – «Весна» 

1. Отгадывание загадки для обозначения темы занятия. 

2. Изучение названий и порядка весенних месяцев. 

3. Актуализация знаний о весне, ее приметах («Что происходит вес-

ной?»). 

4. Мимическая гимнастика (показать радость, удивление, грусть, 

обиду и злость). 

5. Артикуляционная гимнастика (упражнения для мышц нижней че-

люсти, губ и языка). 

6. Лексико-грамматическое упражнение (изменение слова «весен-

ний» по родам и числам). 

7. Определение времён года по картинкам. 

По окончании каждого видео-занятия воспитатель отправляла фото- 

и видеоотчеты, ознакомившись с которыми, можно отметить интерес и 

мотивацию детей к выполнению всех упражнений и активным ответам на 

все вопросы ведущих. Отметим, что видео-занятия малыши просматри-

вали в течение двух недель несколько раз, просили включить видео по-

вторно (рис. 3). 
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Рис. 3. Выполнение упражнений детьми при просмотре видеозанятия 

После просмотра последнего видео в группе провели опрос, по ито-

гам которого выяснилось, что у всех детей занятия вызывают положи-

тельные эмоции. По словам родителей, дети ждут среду, чтобы вновь 

пойти «в гости к Лягушке-Болтушке» и выполнять ее задания, а многие 

малыши дома с удовольствием выполняют речевые упражнения.  

В заключение можно сделать вывод о том, что использование цикла 

дистанционных логопедических видео-занятий «В гостях у Лягушки-

Болтушки» с детьми младшего дошкольного возраста возможно и целе-

сообразно. Дети увлеченно слушают новую для них информацию, актив-

но отвечают на вопросы об уже известных им явлениях, с интересом вы-

полняют упражнения и задания вместе с ведущими, а также с нетерпени-

ем ждут следующего занятия. Немаловажным фактором является и то, 

что наработанные материалы можно использовать в дальнейшей работе. 

Планируется продолжить цикл логопедических занятий, реализуя 

возникающие идеи и внедряя новые методы и технологии, благодаря че-

му развивающая работа с дошкольниками может стать еще более занима-

тельной и эффективной. 
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Проблема формирования речи детей дошкольного возраста всегда 

волновала многих ученых. Развитию фонетико-фонематической стороны 

речи посвящено большое количество работ отечественных ученых – 
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Р. Е. Левиной, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Н. Х. Швачкина, 

А. Н. Гвоздева и других.  

В настоящие время, учитывая статистику, дети с нарушениями речи 

занимают третье место (около 20%) среди детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) [6]. Коррекционная работа не ограничивает-

ся исправлением нарушений различных сторон речи, она также затраги-

вает коррекцию неречевых процессов, так как на данный момент у боль-

шинства детей наблюдается комплекс различных нарушений в познава-

тельном и личностном развитии. Поэтому для работы педагогам необхо-

дим метод, который будет направлен на всестороннее развитие ребенка. 

Анализ научной литературы показал, что именно таким методом яв-

ляется логоритмика, поскольку в ней одновременно задействованы дви-

жения, музыка и слово. Основоположником данного метода принято счи-

тать немецкого педагога Эмиля Жака-Далькроза, именно он впервые 

предложил своим ученикам упражнения на двигательную координацию 

под музыку. В России идеи Э. Жака-Далькроза продолжали его ученицы 

Н. Г. Александрова и В. А. Гринер, используя данный метод в работе с 

заикающимися детьми. Г. А. Волкова была первая из ученых, кто выде-

лил логоритмику как отдельную дисциплину. В 1985 году она написала 

книгу «Логопедическая ритмика», в которой описывались методики заня-

тий для детей с различными нарушениями речи [1; 2]. 

На логоритмических занятиях реализуются оздоровительные, образо-

вательные, воспитательные и коррекционно-развивающие задачи. Оздоро-

вительные задачи направлены на укрепление опорно-двигательного аппа-

рата, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. К образовательным за-

дачам относится усвоение детьми элементарной теории музыки, простран-

ственной ориентировки. Решая воспитательные задачи, педагог учит детей 

работать в команде, соблюдать правила и совершенствовать самоконтроль. 

Коррекционно-развивающие задачи прописываются с учетом формы и 

тяжести нарушений у детей. Что касается детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), то к данным задачам относится работа над дыханием, голосом, 

выразительностью речи, коррекция звукопроизношения и развитие нерече-

вых процессов (внимание, память, восприятие, мышление) [2].  

В дошкольной организации возможно несколько вариантов исполь-

зования логоритмики. Во-первых, проведение педагогом самостоятель-

ных логоритмических занятий. Во-вторых, элементы логопедической 

ритмики можно внедрять в непрерывную образовательную деятельность.  

Н. А. Лукина и И. Ф. Сырачёва выделяют два типа логоритмических 

занятий. Первый тип – лексическое занятие. Второй тип – звуковое заня-

тие. Для работы над фонетико-фонематической стороной речи использу-

ют звуковой тип занятия. Основная цель – автоматизация и дифференци-

ация звуков, работа над фонематическим слухом и просодическими ком-

понентами речи [4].  
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Любое занятие имеет четкую структуру – вводная, основная и за-

ключительная части. Занятие начинается с ритмической разминки и при-

ветствия в виде стихотворения либо известной детям песни. Дальше идут 

упражнения на развитие общей и мелкой моторики, дыхательная и арти-

куляционная гимнастика. Основная часть звукового типа занятия состоит 

из следующих упражнений – фонетическая ритмика, упражнения на раз-

витие речевого дыхания («Тополиный пух»), автоматизация звука на ре-

чевом материале (стихи, чистоговорки), упражнения на развитие темпо-

ритмического чувства (игра на детских музыкальных инструментах, «му-

зыкальные дорожки»), пантомимические игры, пение с движениями. За-

вершается занятие рефлексией и релаксацией [1; 4]. 

Некоторые элементы логоритмики может использовать дефектолог, 

воспитатель, музыкальный руководитель и инструктор по физической 

культуре. Абсолютно все педагоги для динамической паузы на занятиях 

могут использовать музыкальные материалы Екатерины Железновой. Ею 

были разработаны музыкальные физкультминутки («У жирафа пятна», 

«Паучок») и пальчиковые игры («Пять утят», «Ветер»). На занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи можно использо-

вать детские развивающие песенки, а также короткие музыкальные мульт-

фильмы. На сегодняшний день наиболее популярны песни и мультфильмы 

YouTube-каналов «Теремок» и «Синий трактор». На занятиях музыкой и 

физической культурой используются танцевально-ритмические упражне-

ния (например, «Музыкально-ритмические движения для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста» Т. Ф. Корневой), упражнения на 

формирования пантомимики. Движения, способствующие регуляции мы-

шечного тонуса («Качели», «Снеговик»), а также упражнения на ориенти-

ровку в пространстве и в схеме собственного тела («Где же ножки» 

Е. Железнова) [1; 3].  

Дети с ТНР имеют низкий уровень сформированность слухо-

зрительно-двигательной координации. Логоритмические упражнения 

направлены на формирование слухо-зрительных и слухо-двигательных 

связей, поэтому проведение логоритмических занятий или использование 

элементов логоритмики в дошкольных организациях можно считать эф-

фективным. Благодаря подвижным играм под музыку с речевым матери-

алом у детей совершенствуются двигательные способности, которые 

стимулируют речевое развитие. За счет музыкального и специально по-

добранного речевого материала успешно развиваются фонематические 

процессы и просодические компоненты речи. Все это в целом положи-

тельно сказывается на развитии речи детей дошкольного возраста.   
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Аннотация. Работа посвящена вопросам обучения рассказыванию детей старше-

го дошкольного возраста с нарушениями речи. Отмечается, что на занятиях по 

развитию связной речи в дошкольных учреждениях с такими детьми необходимо 

обязательно использовать вспомогательные наглядные средства обучения, кото-

рые помогут процессу становления у ребенка развернутого связного высказыва-

ния. Обозначено, что при обучении рассказыванию детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи эффективно использовать моделирование, которое 

представляет собой применение разного рода наглядности (модели, иллюстрации, 

схемы, различного рода планы, условные обозначения и др.). Данный прием поз-

волит дошкольникам легче ориентироваться в языковом материале, а при расска-

зывании соблюдать логику повествования, опираясь на знаки-символы. Модели-

рование может использоваться при построении всех видов связного рассказыва-

ния: текстов описательного плана, повествовательных текстов, текстов-

рассуждений при описании игрушки, предмета, рассказывании из опыта. Обра-

щается внимание на то, что при подготовке и в процессе использования нагляд-

ного моделирования контурные и символические изображения предметов долж-

ны быть с наименьшим возможным количеством деталей, используемых на моде-

лях. На занятиях по пересказыванию текстов особое внимание уделяется словар-

ной работе, где объясняется значение неизвестных детям слов. 

Ключевые слова: развитие связной речи; связная речь; детская речь; обучение 

рассказыванию; наглядные средства обучения; дидактические игры; старшие 

дошкольники; дошкольная логопедия; нарушения речи; дети с нарушениями ре-

чи; речевые нарушения; ТНР; тяжелые нарушения речи. 

TEACHING STORYTELLING OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
WITH SEVERE SPEECH DISORDERS 

Mitrakhovich Maria Alexandrovna, 4
th

 year Student of the Faculty of Pre-

school and Primary Education, Mozyr State Pedagogical University named 

after I. P. Shamyakin, Mozyr, Republic of Belarus. 

Abstract. The work is devoted to the issues of teaching storytelling children of older 

preschool age with speech disorders. It is noted that in classes on the development of 

coherent speech in preschool institutions with such children, it is necessary to use auxilia-

ry visual teaching tools that will help the process of developing a child’s detailed co-

herent utterance. It is indicated that teaching storytelling of children of older preschool 

age with speech disorders, it is effective to use modeling, which is the use of various 

kinds of visibility (models, illustrations, diagrams, various plans, symbols, etc.). This 
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technique will allow preschoolers to more easily navigate in the language material, and 

when telling to observe the logic of the narrative, relying on signs-symbols. Modeling 

can be used in the construction of all types of coherent storytelling: descriptive texts, 

narrative texts, reasoning texts describing a toy, an object, telling from experience. 

Attention is drawn to the fact that preparing and using visual modeling, contour and 

symbolic images of objects should be used with the least possible number of details on 

the models. In the lessons on retelling texts, special attention is paid to vocabulary 

work, where the meaning of words unknown to children is explained. 

Keywords: the development of coherent speech; coherent speech; children's speech; 

storytelling training; visual teaching aids; didactic games; older preschoolers; preschool 

speech therapy; speech disorders; children with speech impairments; speech disorders; 

severe speech disorders. 

Основным условием речевого развития ребенка с тяжелыми наруше-

ниями речи (ТНР) является потребность в коммуникации. В таком случае 

развитие речи играет определяющую роль в регуляции поведения и дея-

тельности на всех этапах развития ребенка. Коммуникация требует си-

стемы средств, которая позволит передавать мысли, переживания, понять 

собеседника, выразить свои мысли. Своевременное овладение речью 

имеет существенное значение для общего развития ребенка. Проблема 

детей с ТНР – несвоевременное развитие языковых средств общения, 

поэтому воспитателю следует обращать особое внимание на то, что за-

трудняет полноценное общение ребенка: личностные, психологические 

или его языковые возможности.  

В процессе овладения речью ребенок получает знания об окружаю-

щих предметах, действиях и явлениях. Овладевая знаниями, ребенок 

учится думать, учится использовать речь вслух и про себя. Ребенок обла-

дает большим творческим потенциалом, легко ориентируется в «хаосе 

грамматических форм, чутко усваивает лексику» [1, с. 240].  

Вопросами изучения связной речи у дошкольников с ТНР занима-

лись многие ученые: В. К. Воробьева, Т. Б. Филичева, Н. А. Никашина, 

Т. А. Ткаченко и многие другие. 

Овладение хорошо развитой связной речью имеет большое значение, 

так как от уровня связной речи зависит в дальнейшем успешность обуче-

ния в школе, общая социализация. В то же время дошкольники с ТНР 

значительно отстают от нормально развивающихся сверстников в овла-

дении навыками связной речи. Такое речевое недоразвитие у данных де-

тей требует особого подхода (комплексного) к выбору методов и приемов 

развития связных высказываний. 

На занятиях по развитию речи с такими детьми необходимо обяза-

тельно использовать вспомогательные (наглядные и словесные) средства 

обучения, которые помогут процессу становления у ребенка развернутого 

связного высказывания. 

Так, например, обучение детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР рассказыванию может осуществляться с помощью приема модели-

© Митрахович М. А., 2021 
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рования. Оно представляет собой использование разного вида наглядно-

сти (модели, иллюстрации, схемы) и позволяет дошкольникам усваивать 

словесный материал, удерживая его в памяти длительное время. Данный 

прием может быть использован при работе со всеми видами связного 

рассказывания: описание игрушки, предмета, описательные предметы из 

опыта. В процессе использования наглядного моделирования дети знако-

мятся с графическим способом представления информации: контурные 

изображения предметов с наименьшим количеством деталей, символиче-

ские изображения предметов, различного рода планы и условные обозна-

чения, используемые на моделях. Стоит отметить, что старших дошколь-

ников необходимо обучать свободно, самостоятельно, последовательно и 

выразительно передавать содержание небольших рассказов и сказок. 

На занятиях по пересказыванию текстов проводится работа по опреде-

лению значения неизвестных слов, составляются вопросы, которые помо-

гут ребенку лучше понять смысл рассказа или сказки, т. е. составляется 

своеобразный план пересказа. Вместе с ребенком воспитатель выделяет в 

тексте элементы описания, эпитеты, сравнения. Далее проводится беседа 

по содержанию произведения и производится пересказ целого произведе-

ния или по частям. Высокохудожественные литературные тексты позволя-

ют эффективно проводить работу по воспитанию «чувства языка», обра-

щать внимание на лексическую, грамматическую и синтаксическую сторо-

ны речи, что особенно важно в коррекционной работе с детьми с ТНР. 

Занятия с рассматриванием, а затем последовательно с описанием иг-

рушек ‒ одни из самых увлекательных для детей. В процессе рассказыва-

ния формируется умение выделять существенные признаки и основные 

части игрушки. Развиваются представления о построение рассказа описа-

ния, дети овладевают языковыми средствами, которые необходимы для 

составления описательных рассказов. В качестве приема обучения высту-

пает образец рассказа педагога. В ходе обучения для обогащения речи раз-

личными формами высказываний создается ситуация непринужденного 

общения или проблемная ситуация. В практике в таком случае может при-

меняться такая дидактическая игра, как «Магазин игрушек». Детям следует 

объяснить условия игры, например: «Чтобы приобрести игрушку, вам 

нужно рассказать о ней. Вместо денег оплатой будет подробный рассказ. 

Если рассказ не удался, то вы не можете сделать покупку». При работе с 

родителями следует обращать внимание на то, что в домашних условиях 

также можно успешно организовывать игры, тем самым закрепляя навыки 

и умения, полученные на логопедических занятиях. Подойдут такие игры, 

как «Выставка мебели», «Мастерская», «Ярмарка продуктов» [2]. 

Рассказы из личного опыта связаны непосредственно с эмоциональ-

ными переживаниями детей. В данном случае свойства памяти позволя-

ют ребенку воспроизвести и описать интересную ситуацию из жизни, 

путешествие или просто яркое событие. При работе над текстами-
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повествованиями следует обращать особое внимание на соблюдение ло-

гичности повествования, т.е. на правильную передачу последовательно-

сти хода событий. На коррекционных занятиях детям могут быть пред-

ложены следующие темы: «Как я собирался в детский сад», «Наш дет-

ский сад», «Рассказ о моём городе», «Мой любимый праздник». Для до-

машних заданий могут быть использованы такие темы, как «Мой лучший 

друг», «Моя семья», «Дом, в котором я живу», «Мои домашние питом-

цы» [3]. Рассказывание из личного опыта – особенно трудны вид расска-

зывания для детей. ведь дети составляют их по памяти. Для успешной 

работы следует не только на занятиях использовать приемы моделирова-

ния, но и предварительно проводить много игр и упражнений, совершен-

ствующих запоминание событий, слов, устойчивых выражений, касаю-

щихся темы сообщения. Необходимо отбирать наиболее яркие рассказы 

детей и рассказывать их окружающим. Например, предложив ребенку: 

«Давай о этом расскажем маме!». 

Обозначая данные приёмы как эффективное средство в обучении рас-

сказыванию детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушени-

ями речи, следует также отметить, что только систематическая работа по 

обучению рассказыванию с использованием приёмов наглядного модели-

рования, пересказывания, рассказывания по образцу педагога или из лич-

ного опыта детей позволит сформировать хорошую и правильную связную 

речь: увеличить активный словарный запас, освоить грамматически пра-

вильное построение предложений и сделать фразы более развернутыми. 

У детей, опирающихся на наглядные и словесные образцы (модели), будет 

совершенствоваться умение отражать в своих рассказах различные виды 

связей между предметами, выделять взаимозависимость жизненных фак-

тов и явлений. Преодоление недостатков связной речи целесообразно осу-

ществлять в комплексе с развитием других сторон речи: словопроизноше-

ния, развития словаря и грамматического строя языка. 
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Речь, это одна из главных функций в жизни человека. Развитие речи 

долгий и целенаправленный процесс, он неразрывно связан с развитием 

психических и физических функций (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова) [2]. 
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Общее недоразвитие речи – это нарушение, при котором наблюдает-

ся несформированность речевых компонентов: лексики, грамматики, фо-

нетики [7].  

Впервые термин ОНР появился в 50-60 гг. XX века. Сотрудники 

НИИ, совместно с Р. Е. Левиной, в коллективной работе провели множе-

ство исследований по речевым патологиям у детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста [3]. 

Исследованием общего недоразвития речи занимались такие ученые 

как, Л. И. Ефименкова, Н. С. Жукова, Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, 

Н. А. Никашина, Н. В. Серебрякова, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, 

Т. А. Фотекова и др. 

Отечественные и зарубежные ученые сходятся во мнении, что при 

ОНР нарушаются все компоненты речи: звукопроизношение, лексико-

грамматический строй речи, фонетико-фонематический строй, связная 

речь. Отмечается, что перечисленные нарушения у детей проявляются од-

новременно, и коррекция данных нарушений должна проводиться вместе.  

В связи с тем, что ОНР имеет разные степени проявления, 

Р. Е. Левиной, Н. А. Никашиной и др. авторами были выделены уровни 

общего недоразвития [3]. 

Мы обратили свое внимание на детей с III уровнем ОНР. При треть-

ем уровне, речь становится развернутее, улучшается словарный запас, 

грубых нарушений грамматического строя не наблюдается. Но присут-

ствуют нарушения в родах, падежах, времени, связной речи. В процессе 

устной речи, наблюдаются ошибки в употреблении предлогов, оконча-

ний, смешивание или пропуски слов.  

В содержание ФГОС ДОО включены наиболее актуальные пробле-

мы в коррекционной работе, формирование связной речи, монологиче-

ских и диалогических компонентов, в связи с тем, что количество детей с 

данным дефектом возрастает. Степень развития связной речи демонстри-

рует готовность детей к школьному обучению. Чаще всего у детей с ОНР 

наблюдается дезадаптация[6].  

Таким образом, общее недоразвитие речи детей III уровня, показы-

вает нарушения лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

строя речи. Дети испытывают затруднения в связной речи, путают слова 

антонимы, меняют местами слоги, опускают окончания, не могут закон-

чить предложение. Тексты у таких детей не согласованные, не имеют 

структурированный вид, допускается множество тавтологий.  

Основными задачами коррекционной работы с детьми с ОНР III 

уровня, являются: работа над звукопроизношением, развитие лексико-

грамматического строя речи, фонетического слуха, и формирование 

связной речи.  

Одним из способов коррекционной работы, является использование 

цифровых технологий. И. И. Комарова описала благоприятное воздей-
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ствие автоматической реакции компьютера на выполненные действия 

ребенком. У дошкольников возникает ситуация стремления к успеху и 

высокий стандарт при прохождении игровых испытаний. 

И. А. Дорохова, Н. Р. Трифонова обратили свое внимание, что при 

выполнении интерактивных заданий, дети чувствуют себя на равных 

условиях. Большинство перестают испытывать стеснения, и чувство 

страха, легко вступают в обсуждения. Дети получают заряд положитель-

ных эмоций, тем самым знания лучше усваиваются, и ребенок приобре-

тает уверенность в себе и своих силах [1]. 

Blumberg говорит, что интерактивные игры благоприятно влияют на 

развитие речи у дошкольников, с такими диагнозами как ДЦП, ОНР, 

аутизм, ЗПР [8]. 

Изучив литературу, мы разработали авторскую мультимедийную иг-

ру «Создайка» в PowerPoint 2016, для детей 6-7 лет с ОНР IIIуровня. Со-

здавая электронный продукт, не стоит забывать про грамотное оформле-

ние. Для этого необходимо обращаться к СанПиНу и к современным ис-

следованиям физиологов, врачей, гигиенистов.  

Е. Глушкова, Л. Леонова, З. Сазанюк, М. Степанова, утверждают, 

что рациональное время препровождение за цифровыми технологиями 

вреда детскому организму, не несет. 

Противопоказано включать детей в электронное обучение, если: у 

детей присутствует нарушение зрения, сенсорная гиперчувствительность 

или частные противопоказания [5]. 

Авторская мультимедийная игра включает разнообразные задания с 

учетом гендерных и индивидуальных особенностей. Открыв игру, персо-

наж приветствует детей и предлагает выбрать гимнастику или создай 

«свой мир». Во всей игре, герой поясняет действия, хвалит ребенка за 

задания, и подбадривает в случае неудачи. Если же ребенок не понял за-

дание, он в любой момент может прослушать указание заново. 

В первой области, можно выбрать любую понравившуюся артикуля-

ционную гимнастику. Например, «орешки». Игрок автоматически пере-

мещается на новый слайд, и наблюдает Мишу, который демонстрирует 

правильное выполнение задания, надувая сначала одну щеку, затем дру-

гу. После выполнения задания, игрок может вернуться на главное поле 

или выбрать другу артикуляционную гимнастику. Аналогичные игры в 

каждой артикуляционной гимнастике. Данный игровой набор направлен 

на формирование качественных движений и определенных положений 

органов артикуляционного аппарата, требуемых для правильного произ-

ношения звуков.  

Вторая гимнастика, это дыхательная. Выбрав, например, задание 

«одуванчик», дошкольник перемещается на поляну, где растут различные 

одуванчики. Ребенок выбирает распустившиеся цветы, и сдувает их се-

мена, они разлетаются по голубому небу и пропадают. В каждом задании 
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задумана своя история, в которой предлагается сдуть, задуть, подуть и 

т. д. Дыхательная гимнастика, направлена на формирование наиболее 

глубоких вдохов, сильных продолжительных выдохов, стимулирует му-

скулатуру губ.  

Последняя гимнастика, которая предлагается детям, это пальчико-

вая. В меню аналогично предложено восемь упражнений. Выбирая зада-

ние, например, «зайчики», дети наблюдают игру пальцами интерактив-

ных персонажей и слышат стихотворения или прозаический рассказ. Под 

веселую музыку игрок выполняет гимнастику совместно с мультимедий-

ными персонажами. Цель игровых упражнений, развивать мелкую мото-

рику пальцев и крупную моторику рук. 

Вторая область, в игре это «Создай свой мир». На выбор предостав-

лены игровые упражнения для мальчиков и девочек. Девочки могут вы-

брать: «Собери принцессу» и «Дополни комнату», мальчикам предложе-

но: «Выбери свое авто», «Оформи гараж». Данный игровой набор 

направлен на формирование умений детей последовательно, творчески 

составлять описательные, целенаправленные рассказы, сохраняя их ком-

позиционную целостность. Упражнения способствуют развитию творче-

ской продуктивности. 

«Собери принцессу», в игре предлагается выбрать куклу, которую 

необходимо накрасить, подобрать прическу, одновременно рассказывая 

про алгоритм своих действий. После выполненных заданий дошкольник 

составляет рассказ, придумывает имя персонажа, его характеристики и 

фантазирует дальнейшие действия куклы. 

Игровое задание «Дополни комнату», заключается в обустройстве 

помещения для куклы. Дети выбирают цвет стен, полов, мебель и т.д., 

вместе с тем поясняя свой замысел. Создав комнату, аналогично состав-

ляется свой собственный рассказ.  

Игра «Выбери свое авто» разработана мальчикам по интересам. До-

школьники выбирают понравившуюся марку машины, подбирают разно-

образные размеры колес, велосипедные, легковые, грузовые, что позво-

ляет добиться шуточных ситуаций. Так же дети выбирают цвет фар, цвет 

лобового стекла. Выбрав автомобиль, мальчики алогично создают рас-

сказ о получившейся машине. 

Последнее задание в игровом наборе, это «Оформи гараж», оно раз-

работано по аналогии «Дополни комнату». Перед игроком стоит задача, 

обустроить гаражное помещение на свое усмотрение, комментируя каж-

дое действие. После выполненных действий, рассказать про свой гараж, и 

почему именно такое оформление было выбрано.  

Таким образом, использование в работе логопеда мультимедийных 

игр позволяет сохранять у детей положительный настрой на протяжении 

всей работы. Следовательно, формирование лексико-грамматического 

строя речи у детей, развитии фонематического восприятия и связной речи 
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проходит ненавязчиво и эффективно. Применение информационно-

коммуникационных технологий в ДОУ помогает преодолеть интеллекту-

альную пассивность детей, способствует развитию словаря, формирова-

нию грамматической стороны речи, диалогической, монологической ре-

чи, воспитанию звуковой культуры речи, ознакомлению с художествен-

ной литературой, а также подготовке детей к обучению грамоте [4]. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования готовности стар-

ших дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) эффективно и полноцен-

но овладеть письменной формой речи. Вследствие того, что функциональной 

базой для становления письменной речи является достаточной уровень развития 

устной речи (все стороны речи – 4), и других высших психических функций, 

необходимо реализовать специальную логопедическую работу по коррекции всей 

речевой функциональной системы, которая является нарушенной у рассматрива-

емой категории детей, а также провести коррекционно-развивающее воздействие 

на психическую базу речи, уровень развития которой может вторично снижаться 

вследствие первичного речевого дефекта. Для осуществления эффективного про-

цесса коррекции и развития необходима специальная модель, которая соответ-

ствует целям, задачам и принципам логопедической работы по формированию 

готовности обучаться письменной форме речи. В представленной статье рассмат-

ривается модель логопедической работы, которая направлена на формирование 

готовности овладеть письменной формой речи у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи (ОНР). Модель рассматривается через ее составляющие (4 

части), подробно раскрывается методическая часть, представленная непосред-

ственно логопедическим воздействием, в которой выделяются основные направ-

ления, с приведением их содержания. 
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Abstract. This article is devoted to the problem of the formation of the readiness of 

older preschoolers with general speech underdevelopment (GSU) to effectively and 

fully master the written form of speech. Due to the fact that the functional basis for the 

formation of written speech is a sufficient level of development of oral speech (all as-

pects of speech – 4), and other higher mental functions, it is necessary to implement 

special speech therapy work to correct the entire speech functional system, which is 

impaired in the considered category of children, and also to carry out a correctional and 

developmental effect on the mental base of speech, the level of development of which 

may decrease for the second time due to a primary speech defect. To implement an 

effective process of correction and development, a special model is needed that corre-

sponds to the goals, objectives and principles of speech therapy work to form the readi-

ness to learn writing. In the presented article, a model of speech therapy work is con-

sidered, which is aimed at developing the readiness to master the written form of 

speech in older preschoolers with general speech underdevelopment (ONR). The model 

is considered through its components (4 parts), the methodological part is revealed in 

detail, presented directly by speech therapy, in which the main directions are highlighted, 

with a presentation of their content. 

Keywords: older preschoolers; children’s speech; written speech; development of 

speech; psycholinguistics; higher mental functions; speech therapy work; correctional 

and developmental process; preschool speech therapy; speech disorders; children with 

speech impairments; speech disorders; general speech underdevelopment. 

Дети старшего дошкольного возраста с психолого-педагогическим 

речевым диагнозом ОНР характеризуются недостаточным уровнем раз-

вития всей речевой функциональной системы, что вырежется в наруше-

нии развития всех сторон речи, а именно: фонетической, к которой отно-

сится звукопроизношение и просодика; фонематической, к которой отно-

сятся фонематические процессы; лексической; грамматической сторон. 

Вследствие того, что речь относится к высшим психическим функциям, 

которые взаимосвязаны между собой и их становление взаимообусловле-

но, ее нарушение может вторично привести к нарушением других ВПФ, 

что и наблюдается у большинства старших дошкольников с ОНР. В свою 

очередь письменная речь строится на основе устной речи, при участии 

всех ВПФ, что является нарушенным, не соответствует возрастной нор-

ме, при психолого-педагогическом речевом диагнозе ОНР. Из вышеиз-

ложенного следует, что у старших дошкольников с ОНР не сформирова-

на готовность приступить к полноценному и успешному овладению 

письменной речью, что предполагает необходимость проведения логопе-

дической, психолого-педагогической коррекционной работы. В соответ-

ствии с этим автором была сформирована модель логопедической работы 

по формированию готовности овладеть посменной речью у старших до-

школьников с ОНР. Структура модели представляет собой 4 части, кото-

рые взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

© Мухина Е. М., 2021 
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1 часть. Исследовательская – предполагает сбор данных необходимых 

для дальнейшего построения коррекционно-развивающей и обучающей 

работы. Включает в себя исследование состояния всех ВПФ, в частности 

речи, восприятия, внимания и памяти, эмоций и воли, мышления. 

2 часть. Информационная – предполагает знание механизмов пись-

менной речи; знание структуры речевого дефекта; механизмов речи и её 

нарушений; в соответствии с принципами (принцип развития, принцип 

связи речи с другими ВПФ, принцип комплексного подхода, принцип 

дифференцированного подхода, принцип системного подхода, принцип 

индивидуального подхода, принцип последовательного подхода). 

3 часть. Операционная – предполагает формирование внешних 

условий соответствующих формированию готовности у старших до-

школьников с ОНР приступить к овладению письменной речью. К усло-

виям можно отнести: соответствующий методический материал, сти-

мульный/наглядный материал, комплексная работа специалистов (лого-

пед, воспитатель, музыкальный руководитель, дефектолог и специальный 

психолог – по необходимости и т. д). 

4 часть. Методическая – предполагает специальную систему, кото-

рая имеет свою функциональную структуру, педагогические технологии 

(соответствующие методы и приемы). 

Автором были выделены пять основных направлений коррекционно-

развивающего и обучающего воздействия, которые составляют систему 

логопедической работы по формирование готовности старших дошколь-

ников с ОНР овладеть письменной речью: 

1. Работа над мотивационным аспектом. 

2. Работа над речевым аспектом. 

3. Работа над психологическим аспектом. 

4. Работа над моторным аспектом. 

5. Работа над графическим анализом и графическим навыком. 

6. Работа над формированием навыка послогового чтения. 

Работа над мотивационным аспектом предполагает специальное 

формирование внешней среды в процессе логопедической работы. К этому 

автор относит: занимательный стиль введения занятий; творческая направ-

ленность; правильный развивающий материал; индивидуальный подход; 

высокий познавательный фон – создание проблемной ситуации; высокий 

эмоциональный фон; разные виды деятельности; личный прошлый опыт 

старших дошкольников, включение сферы интересов старших дошкольни-

ков, включение соревновательных моментов с уклоном на победу старших 

дошкольников/старшего дошкольника (не специалиста). 

Работа над речевым аспектом предполагает коррекционно-

развивающее воздействие на всю систему речи, к этому относится:  

I. Воспитание звуков речи (1 – подготовительный (необходимый), 

2 – постановка (возможны 4 способа), 3 – автматизация, 4 – дифференци-
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ация (необходимый)); развитие правильного речевого дыхания; развитие 

силы, высоты голоса и длительности голосоподачи.  

II. Развитие фонематического слуха – 1 неречевые; 2 речевые: в слове, 

в предложении, в слогах, в фонемах) и формирование навыка звуко-

слогового анализа (определение количества, порядка звуков и слогов: 1 – 

гласные, 2 – согласные, через слово); закрепление навыка звуко-слогового 

анализа (изменение слов (ребусы), создание новых слов (с заданным зву-

ком, из частей), подбор слов в соответствии с постановкой звуков). 

III. Уточнение, расширение, активизация словарного запаса (номи-

нативный, предикативный, прилагательных, синонимы-антонимы, в со-

ответствии с программным материалом) в соответствии с тематическими 

рядами / группами.  

IV. Формирование: навыков словообразования и словоизменения 

(уменьшительно-ласкательные, детёныши, сложные слова, профессии и 

т. д); умения правильно употреблять служебные части речи (предлоги). 

Работа над психологическим аспектом предполагает коррекцион-

но-развивающую работу над: эмоционально-волевой сферой; вниманием 

и памятью; мышлением. Работа осуществляется в игровой форме через 

настольные и активные, индивидуальные и коллективные игры. Развитие 

может проводится на: логопедических занятиях, специально организо-

ванных занятия, в комплексе с воспитателем и другими специалистами 

через их занятия. Наиболее эффективным является подбор тех инструк-

ций, заданий, упражнений, схем, системы действий, через которые реали-

зуется воздействие на несколько/большинство ВПФ – интенсивность воз-

действия и эффективность результата увеличивается. 

Работа над моторным аспектом предполагает развитие мелкой мо-

торики, необходимой для развития графомоторных навыков. Работа осу-

ществляется через: игровую пальчиковую гимнастику; массаж кистей 

рук; рисование; лепку; аппликацию; пальчиковый театр; игры с мелкими 

предметами; бытовую деятельность. 

Работа над графическим анализом и графическим навыком 
предполагает: формирование представлений и моторной реализации пра-

вильной постановки руки; анализ и синтез элементов букв; закрепление 

связи между звуком и буквой; работа над правильной ориентировкой 

букв; формирование навыков правильного написания букв; формирова-

ние представлений о написании букв слева направо. 

Работа над формированием навыка послогового чтения предпо-

лагает: работа над звуками и буквами и связями между ними; работу над 

слогами в различных вариациях заданий; работа над определением пред-

ставлений о разнице произношения и написания через два способа чте-

ния: орфографический и орфоэпический. 

Логопедическая работа по формированию готовности к овладению 

письменной речью должна производиться в системе и систематически, с 



550 

включением других участников образовательного процесса. Вся логопе-

дическая / психолого-педагогическая работа в данном возрасте проводит-

ся через игру. 
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Аннотация. Работа посвящена анализу цельности связного высказывания у детей 

с системным нарушением речи. В ней обозначены последствия деформации рече-

вого смысла. Подобраны рекомендательные упражнения по коррекции звеньев 
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Abstract. The work is devoted to the analysis of the integrity of coherent utterance in 
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Общее недоразвитие речи, при наличии в старшем дошкольном воз-

расте, значительно осложняет решение первостепенной задачи – развитие 

связной речи. 

Речевое нарушение делает дошкольников неспособными к созданию 

связного высказывания любой самостоятельности по причине рас-

стройств смысловой и языковой сторон речи. В результате страдает ее 

цельность (смысл) и связность (язык). 

Целесообразно зафиксировать внимание на критерии цельности, ис-

ходя из того, что смысл высказывания может быть интерпретирован даже 

© Неустроева Е. С.,  
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в условиях его грамматической деформации, в то время как грамматиче-

ски верная речь, без цельности недостижима и непонятна. 

Так, важным моментом в развитии связной речи старших дошкольни-

ков с общим недоразвитием речи третьего уровня является исследование 

цельности связного высказывания и поиск средств ее восстановления. 

Проблема цельности связного высказывания была рассмотрена в тру-

дах А. А. Леонтьева, Т. А. Ладыженской, В. К. Воробьевой, Л. М. Яхиббае-

вой и т. д. 

Цельность связного высказывания, в понимании Н. И. Жинкина, 

представляет собой его глубинную содержательную структуру, которая 

устанавливает связь мыслей (фрагментов композиции речи) и имеет воз-

можность воплотиться во внешнем связном плане [1]. 

По мнению Л. М. Яхиббаевой, связный план речи реализуется по-

средством достижение определенной цели [3]. 

Так, цельность следует охарактеризовать целенаправленностью, ло-

гичностью, последовательностью, завершенностью связного высказыва-

ния. 

Обозначенные критерии присущи мотивации, замыслу и программи-

рованию – звеньям механизма порождения связного высказывания, со-

ставляющим критерий цельности речи. 

В исследованиях Л. О. Кривощаповой отмечено, несформирован-

ность связной речи у старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи третьего уровня обусловлена, в первую очередь нарушением опера-

ций внутреннего структурирования связного высказывания (замысла, 

программирования) и переведения его смысловой программы во внеш-

ний план – связное сообщение [2]. 

По этой причине, частыми ошибками старших дошкольников, в по-

пытках конструировать связное высказывание, являются опускание нача-

ла или конца (логическая незавершенность); пропуск фрагментов боль-

шой смысловой программы (смысловая скважина); пропуск элементов 

малой смысловой программы (смысловой пропуск); нарушение последо-

вательности изложения (патологическая инверсия) и др. 

Для подтверждения обозначенных аспектов, нами был проведен 

констатирующий эксперимент. Целью его стало исследование цельности 

связного высказывания старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи третьего уровня. 

В рамках эксперимента нами были получены результаты по методи-

ке нейролингвистического обследования Т. Г. Визель. Они показали не-

способность испытуемых правильно называть слова, образовывать 

уменьшительную форму или изменять их численное соотношение; вос-

производить счет, вербализировать величину; осуществлять рядоговоре-

ние (время года, месяца, недели); устанавливать правильную последова-

тельность фрагментов сюжета, создавать сюжет. Это обусловило дефек-
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тивность лексического, морфологического и синтаксического компонен-

тов речи, а соответственно, определило поврежденные звенья связной 

речи – звено замысла (синтаксический компонент) и программирования 

(лексико-морфологический компоненты). 

Данные по методике обследования состояния связной речи у стар-

ших дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня 

В. П. Глухова свидетельствовали о снижении способности создавать 

связное высказывание по мере «контекстирования» речи. Так, рассказ из 

личного опыта был неинформативным, усеченным. Дети плохо ориенти-

ровались в речи при его создании, зацикливаясь на одном моменте, дей-

ствии или объекте.  

Методика комплексного обследования связной речи у детей с си-

стемными нарушениями речи В. К. Воробьевой обнаружила трудности 

восприятия и передачи большой (главной мысли) и малых (второстепен-

ные события) программ связного высказывания; отбора картинок на за-

данную тему; определения последовательности фрагментов простого 

сюжета и составления рассказа. 

Так, мы определили, причиной неполноценности связной речи стар-

ших дошкольников с общим недоразвитием речи является дефект цель-

ности высказывания, который ведет за собой языковые трудности детей. 

Поэтому, целесообразным было сформировать комплекс практиче-

ских упражнений, направленных на коррекцию звена замысла и про-

граммирования связного высказывания, то есть восстановление цельно-

сти связного высказывания. 

Замысел – это творческое явление, поэтому упражнения, способ-

ствующие его коррекции основаны на воображении. Так, «Ассоциации» 

направлены на поиск всевозможных вариаций слов от одного опорного; 

«Чудо-Юдо» предполагает создание оригинального образа из частей еди-

ного целого; «Друдлы» основаны на дорисовывании и представлении 

предложенных символов-образцов; «Найди причину» создает условия 

для связывания в единый сюжет разрозненных изображений; «Синквейн» 

помогает обнаружить главную мысль (краткий фрагмент большой смыс-

ловой программы) связного высказывания.  

Программирование содержит в своем составе анализ, синтез, констру-

ирование, последовательное расположение, память. Поэтому, при его кор-

рекции актуальными стали упражнения: «Продолжи по образцу» – пра-

вильное восприятие предложенного образца и ее рациональное продолже-

ние; «Математические пазлы» – сбор разрезной сюжетной картинки (про-

нумерованные одинаковые полосы); «Ребусы» – контаминация словесной 

формы (морфемы) и рисунка; «Цепочки слов» – последовательное воспро-

изведение слов, названных предыдущими детьми, с добавлением своего; 

«Что сначала, что потом» – вариация последовательных картинок. 
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Таким образом, рассмотрение проблемы цельности связного выска-

зывания старших дошкольников с общим недоразвитием речи определи-

ло: цельность – это мысленная модель связного высказывания, соответ-

ствующая признакам целенаправленности, логичности, завершенности; 

нарушение цельности связного высказывания ведет к его неполноценно-

сти, когда в пассивной речи у дошкольника отсутствуют представления о 

том, «Что сказать?» Это затрудняет коммуникативное взаимодействие 

ребенка с окружающими; восстановление цельности возможно через 

комплекс практических упражнений, основанных на деятельности психи-

ческих процессов, главным образом, воображения, мышления и речи. 
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Актуальной проблемой мирового сообщества является вопрос реа-

билитации и развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

и в частности с нарушением опорно-двигательного аппарата. К сожале-

нию, современная тенденция такова, что число таких детей растет с каж-
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дым годом. Самым частым проявлением данной патологии является дет-

ский церебральный паралич. 

Термин «детский церебральный паралич» заключает в себе целую 

плеяду расстройств опорно-двигательного аппарата. Такие нарушения 

появляются как последствие органического поражения структур цен-

тральной нервной системы в перинатальном периоде [1].  

В отечественной клинической практике выделяют пять основных 

форм детского церебрального паралича: двойная гемиплегия, спастиче-

ская диплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма, ато-

нически-астатическая форма.  

Тяжелые двигательные нарушения и нарушения речи у детей с ДЦП 

и нарушениями опорно-двигательного аппарата могут приводить к опре-

деленным негативным проявлениям во всех сферах жизни ребенка. У 

таких детей часто наблюдается снижение познавательной активности и 

процессов, входящих в ее структуру: меньший объем запоминания и вос-

произведения материала, неустойчивость внимания, быстрая рассеян-

ность, истощение психических процессов, снижение уровня обобщения и 

осмысления действительности. 

Со стороны эмоциональной сферы также наблюдается ряд особенно-

стей: повышенная возбудимость, раздражительность или общая затормо-

женность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, множественные изме-

нения настроения. Часто возбудимость сопровождается страхами. Страх 

часто возникает даже при простых тактильных раздражителях, при изме-

нении положения тела, окружающей обстановки. Некоторые дети боятся 

высоты, закрытых дверей, темноты, новых игрушек, новых людей. Посто-

янный рост числа детей с различными двигательными нарушениями ставит 

диагностическую, коррекционную и профилактическую деятельность до-

школьных учреждений в число наиболее значимых и приоритетных. 

Но первыми людьми, которые сталкиваются с трудностями, с необ-

ходимостью коррекции и реабилитации, являются их семьи, т. е. сами 

родители. В психологии принято выделять четыре фазы психологическо-

го состояния родителей на пути формирования их личностной позиции 

по отношению к собственному ребенку с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Рассмотрим их более подробно [3]. 

Первая фаза – «шок». На этом этапе для родителей характерны рас-

терянность, чувство беспомощности, страх и возникновение чувства соб-

ственной неполноценности. В такой ситуации для родителей характерен 

поиск причин, очень часто встают вопросы «за что это нам?», «почему 

именно мы?». 

Вторая фаза – «неадекватное отношение к нарушению». Эта стадия 

описывается как проявление негативизма, отрицание наличия диагноза. 

Родители пытаются доказать всем окружающим, в том числе себе, что 

происходящее с их ребенком не патология, а особенность, что очень ско-
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ро все само по себе придет в норму, и их ребенок нормотипичен и ничем 

не отличается от своих сверстников. Эти проявления являются своего 

рода защитным экраном от суровой реальности. 

Третья фаза-это «частичное осознание дефекта ребенка», сопровож-

дающееся чувством «хронической печали». Это депрессивное состояние, 

которое является результатом постоянной зависимости родителей от по-

требностей ребенка, результатом отсутствия в нем положительных изме-

нений. В такие моменты родители не видят результатов коррекционной 

работы, не обращают внимания на проявления положительной динамики. 

Четвертый этап – это начало социально-психологической адаптации 

всех членов семьи, обусловленной усыновлением ребенка, установлени-

ем адекватных отношений со специалистами и разумным выполнением 

их рекомендаций. 

Именно в рамках четвертого этапа начинается конструктивное взаи-

модействие со специалистами службы поддержки, в том числе и с логопе-

дом. Включение родителей в совместную коррекционную работу с педаго-

гами и специалистами позволяет значительно повысить ее эффективность. 

Главная цель полноценного взаимодействия – активизация родителей [2]. 

Е. А. Стребелева и Ю. Ю. Белякова выделяют следующие формы ра-

боты, которые логопед использует в работе с дошкольниками с отклоне-

ниями в развитии и их родителями: консультативно-консультативные; 

лекционно-воспитательные; практические занятия для родителей; орга-

низация круглых столов, родительских конференций, открытых детских 

утренников и праздников, на которые приглашаются родители, чтобы 

была возможность воочию увидеть результаты проделанной работы, от-

метить динамику развития; индивидуальные занятия с родителями и их 

ребенком; подгрупповые занятия [3]. 

Мы считаем, что работа логопеда будет наиболее эффективной, если 

выстроить систему работы с родителями детей с ДЦП с учетом следую-

щих условий:  

– организация работы семейного клуба, предусматривающего прове-

дение мероприятий по родительскому воспитанию и досугу;  

– использование консультативно-консультативных, лекционно-

воспитательных форм работы с родителями, направленных на повышение 

теоретической, практической, мотивационной готовности родителей;  

– систематизация работы над домашними заданиями с помощью 

специально разработанных карточек.  

Таким образом, многообразие форм взаимодействия учителя-

логопеда с родителями, имеющими детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата позволяет в ходе данного вида деятельности ин-

дивидуализировано подобрать наиболее комфортные и эффективные ме-

тоды работы с каждой конкретной семьей. 
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Немалое число ученых занимались проблемами изучения общего 

недоразвития речи. Р. Е. Левина считала, что данное речевое нарушение 

обозначает недоразвитие всех сторон речевой деятельности, включая как 

звуковую, так и смысловую составляющую речи. Отмечала, что общее 

недоразвитие речи возникает на фоне сохранного интеллекта и слуха [2]. 

По словам доцента кафедры логопедии МПГУ, кандидата педагоги-

ческих наук Марины Любимовой, количество детей, нуждающихся в ло-

гопедической помощи, постоянно увеличивается, а тяжесть речевых 

нарушений возрастает. Миобранауки Ольга Васильева количественно 

подтвердила данный факт, заявив, что около 60% детей в настоящий мо-

мент имеют логопедические проблемы. 

Тенденция к увеличению случаев диагностирования тяжелых рече-

вых нарушений, которое тесно связано с общим недоразвитием речи, у 

детей старшего дошкольного возраста свидетельствует о необходимости 

разработки специальных условий, формулировки способов преодоления 

данного речевого расстройства.  

Сотрудники научно-исследовательского института гигиены и охра-

ны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН 

обращают внимание на то, что число здоровых дошкольников за послед-

нее время уменьшается в 5 раз. Их число составляет лишь 10% от всех 

детей, начинающих школьное обучение.  

Подтверждение тому, что здоровье ребенка и его успешное, гармо-

ничное развитие взаимосвязаны, приводится в Уставе Всемирной органи-

зации здравоохранения. Здоровое развитие ребенка здесь выступает как 

основное условие гармоничной жизни [5]. 

Одной из основных задач в федеральных государственных образова-

тельных стандартах является «охрана и укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия». 

ФГОС начального общего образования уделяет большое внимание вопро-

сам здоровьесбережения. Очевидно, что для осуществления данной задачи, 

необходимо учитывать ее и на уровне дошкольного образования [6]. 

Снижение уровня здоровья отрицательно влияет на развитие до-

школьников. Здоровый образ жизни семьи, в которой воспитывается ре-

бенок, соблюдение режима дня, внимание к физическому развитию ре-

бенка, улучшение показателей работы его организма приведет к повыше-

нию темпов, возможностей коррекции речевого нарушения. Применение 

технологий, направленных на все стороны развития, повышающие уро-

вень здоровья дошкольника в образовательной организации, имеет 

наибольшую эффективность в преодолении речевого нарушения. Из это-

го следует, что эффективным способом преодоления общего недоразви-

тия речи у детей старшего дошкольного возраста может стать примене-

ние здоровьесберегающих технологий.  

© Печенкина О. Ж., 2021 
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Здоровьесберегающие технологии включают в себя большую об-

ласть способов коррекционного воздействия относительно детей старше-

го дошкольного возраста, считаются эффективными в работе с детьми с 

общим недоразвитием речи. Они являются одними из ведущими техноло-

гиями среди других, отличаются своим многообразием. Изучением, раз-

работкой здоровьесберегающих технологий занимались Т. В. Ахутина, 

Л. А. Волошина, Н. К. Смирных, Н. В. Сократов и многие другие ученые. 

Применение в логопедической практике множества форм здоро-

вьесберегающих технологий зарекомендовало себя как эффективное 

средство в коррекционной работе с детьми старшего дошкольного воз-

раста, имеющими общее недоразвитие речи. Методы данной технологии 

не только незаменимы в работе по преодолению общего недоразвития 

речи, но и благотворно сказываются на общем оздоровлении детей. 

Адекватный возрасту, индивидуальным особенностям, режим заня-

тий, регламентируется нормативными документами.  

Обратимся в тексту Постановления Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» [3]. 

Для соблюдения здоровьсеберегающего режима деятельности, лого-

педу необходимо учитывать требования ко временным рамкам организа-

ции образовательного процесса обучающихся. Общая образовательная 

нагрузка для детей старшего дошкольного возраста не должна превышать 

50 или 75 минут (при условии проведения 1 занятия после дневного сна) 

в возрасте от 5 до 6 лет. Детям в возрасте 6-7 лет адекватна образова-

тельная нагрузка не более 90 минут. Все занятия должны происходить с 

перерывом между ними в количестве 10 минут. 

Кроме этого, указывается, что двигательная активность, ее продол-

жительность на протяжении дня также должна быть организована со-

гласно возрасту и состоянию здоровья. 

Что особенно важно в контексте темы данной научной работы, ука-

занный нормативный документ обращает внимание на предусмотрение 

физкультминуток во время занятий. Согласно постановлению, в течение 

дня необходимо организовывать гимнастику для глаз, контролировать пра-

вильную осанку детей, особенно во время письменных работ, рисования.  

Следующий документ, регламентирующий порядок работы логопеда 

в целях сохранения здоровья детей, именуется как «примерное Положе-

ние об оказании логопедической помощи в организациях, образователь-

ной деятельности» [4]. 

Логопедические занятия для детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи в отношении детей 5-6 лет не должны пре-

вышать 25 минут, 6-7 лет – не более 30 минут. Регламентируется и пери-

одичность проведения логопедических занятий. В отношении детей, обу-
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чающихся по адаптированной основной образовательной программе, ре-

комендуется проведение не менее 2 занятий в неделю. Детям, испытыва-

ющим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

предполагается проведение также не менее 2 занятий, при этом важно 

учитывать выраженность речевого нарушения.  

Учитывая требования данных нормативных документов, логопед 

сможет выстроить свою работу по преодолению общего недоразвития 

речи у детей старшего дошкольного возраста, соблюдая принципы здо-

ровьсебережения. Именно в рамках описанных требований и должна 

происходить реализация здоровьесберегающих технологий. 

Таким образом, прибегнув к анализу нормативной документации, 

поиску данных по взаимосвязи общего недоразвития речи и снижения 

общего здоровья детей, мы обосновали необходимость применения здо-

ровьесберегающих технологий в работе по преодолению общего недо-

развития речи у детей старшего дошкольного возраста.  
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Речь – средство общения между людьми, является одной из высших 

психических функций. Она развивается по мере формирования мозга че-

ловека. Как и другие психические функции, речь может подвергаться 

различным нарушениям. Анализ реальной ситуации, сложившейся в 

настоящее время в системе воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, показывает, что количество детей, имеющих отклонение в ре-

чевом развитии, неуклонно растет. Среди них значительную часть со-

ставляют дети старшего дошкольного возраста, не овладевшие в норма-

тивные сроки звуковой стороной языка.  

Преодоление нарушений звукопроизношения в дошкольном воз-

расте имеет огромное значение в последующей жизни ребенка. Недостат-

ки звукопроизношения могут явиться причиной отклонения в развитии 

таких психических процессов, как память, внимание мышление, вообра-

жение, а также сформировать комплекс неполноценности, выражающий-

ся в трудности общения.  

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком раз-

говорного языка, становления и развития всех сторон речи – фонетиче-

ской, лексической, грамматической, синтаксической.  

Один из показателей готовности ребенка к обучению в школе – это 

правильная речь. Правильная письменная речь формируется на основе 

правильной устной речи. И если есть какие-то нарушения в устной речи – 

© Пилюшенкова Н. Н., Огородова Т. В., 
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это отразится и на письменной. В дальнейшем могут возникнуть наруше-

ние письма – дисграфия и чтения – дислексия. Неотъемлемая часть раз-

вития правильной речи – развитие фонематического слуха и восприятия. 

Согласно взглядам отечественных психологов (Л. С. Выготский, 

А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, С. Л. Рубинштейн, 

Д. Б. Эльконин и др.) общение выступает в качестве одного из основных 

условий развития ребенка, важнейшим фактором формирования его лич-

ности, ведущий вид человеческой деятельности, направленной на позна-

ние и оценку самого себя через и посредством других людей.  

Дизартрия у детей – диагноз не редкий, но неизменно пугающий ро-

дителей. В настоящее время среди детей дошкольного возраста наиболее 

распространенным речевым нарушением является такая форма, как лег-

кая степень псевдобульбарной дизартрии. Такое привилегированное по-

ложение. По частоте встречаемости среди детского контингента, данное 

речевое нарушение получило ввиду большого числа случаев родовых 

травм у детей, а также целого ряда пренатальных повреждающих факто-

ров, хронические и инфекционные заболевания матери в период бере-

менности, стрессовые ситуации. Велика роль и постнатальных факторов, 

вызывающих распространенное повреждение развивающих мозговых 

структур у ребенка. 

Термин «дизартрия» образован от греческих слов arthson – сочлене-

ние и dys – частица, означающая расстройство. Дизартрия – нарушение 

произносительной стороны речи, обусловленной недостаточностью ин-

нервации речевого аппарата, возникающее в результате поражения нерв-

ной системы. Разберем понятие дизартрии. Отметим как важно обращать 

внимание на каждое слово в определении и понимать его правильно. 

«Звукопроизносительная  сторона речи» не равно «звукопроизношение». 

Сюда входят звукопроизношение и просодика: речевое дыхание, тембр, 

темп, ритм, ударение, пауза, интонация. Нарушение иннервации – это 

нарушение тонуса: гипотонус (сниженный), гипертонус (повышенный) 

или меняющийся характер тонуса мышц. Органы речевого аппарата – это 

не только язык. Сюда относятся губы, язык, небо, маленький язычок, 

надгортанник, полость носа, глотка, гортань, трахея, бронхи, легкие. По-

этому логомассаж не ограничивается лишь языком и мышцами лица.  

Классификация клинических форм дизартрии основывается на выде-

лении различной локализации поражения мозга. Основные проявления 

дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, произношение 

нарушено вследствие недостаточно четкой артикуляционной моторики, 

речь замедленная, характерна смазанность при произнесении звуков, как 

будто «каша во рту» для окружающих. Характерна недостаточность го-

лосовых реакций (голос тихий, слабый или, наоборот резкий), нарушен 

ритм дыхания, темп речи ускоренный или замедленный. Часто речь эмо-

ционально не окрашена. В случае дизартрии с системным недоразвитием 
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коры головного мозга, а также при сложных речевых расстройствах фо-

нетические нарушения могут комбинироваться с фонематическими. Дети 

с различным формами дизартрии отличаются друг от друга специфиче-

скими дефектами звукопроизношения, голоса, артикуляционной мотори-

ки, нуждаются в различных приемах логопедического воздействия и в 

разной степени поддаются коррекции. 

Изучением этиологии общего недоразвития речи, а также описание 

методов и приемов логопедической работы по формированию фонемати-

ческих процессов у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

и легкой степенью псевдобульбарной дизартрии занималось большое 

количество исследователей. Среди них можно выделить работы Р. И. Ла-

лаевой, Л. В. Лопатиной, В. И. Селиверстова, Т. А. Ткаченко, Т. Б. Фили-

чевой, М. Е. Хватцева, Г. В. Чиркиной, С. Н. Шаховской и др. 

Учитывая распространенность данного речевого нарушения у детей 

старшего дошкольного возраста можно сделать вывод, что в настоящее 

время назрела актуальная работа – проблема оказания логопедической 

помощи детям с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. 

Логопедическая работа по формированию фонематических процес-

сов должна проводиться систематически. Она занимает больше времени 

и требует огромного труда логопеда и терпения родителей.  

Основной принцип работы – принцип индивидуального подхода. 

При этом возможна и подгрупповая форма организации занятий. Второй 

важный принцип характер – использование компенсаторных возможно-

стей ребенка, опора на сохранные звенья. Третий принцип – рациональ-

ный подбор материала, используемого на коррекционных занятиях. По-

этому каждое занятие носит образовательный, развивающий и воспиты-

вающий характер. 

На логопедических занятиях осуществляется развитие моторики ре-

чевого аппарата (логопедический массаж, артикуляционная гимнастика, 

нормализация мышечного тонуса), физиологического и речевого дыхания 

(дыхательная гимнастика), голоса (ортофонические упражнения), мелкой 

моторики (пальчиковая гимнастика); коррекция нарушенного и закрепле-

ние правильного произношения; работа над выразительностью речи и 

развитием речевой коммуникации.  

Успешная коррекционно-логопедическая работа осуществляется в 

результате многоаспектного воздействия, направленные на речевые и 

неречевые процессы.  

Эффективность логопедической работы по формированию фонема-

тических процессов определяется соблюдением общепедагогических и 

специальных коррекционных условий. 

К общепедагогическим условиям относятся: 

– комплексное медико-психолого-педагогическое воздействие; 
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– степень участия самого ребенка в коррекционном процессе, сте-

пень его инициативности; 

– взаимосвязь логопеда и родителей; 

– систематичность проведения занятий; 

– разнообразие организационных и методических приемов работы; 

– дозирование речевых и интеллектуальных нагрузок с учетом пси-

холого-педагогических особенностей ребенка. 

К специальным коррекционным условиям относится системность в 

работе по формированию фонематических процессов. 

Только рано начатая, систематическая логопедическая работа может 

дать положительную динамику. Большую роль в успехе коррекционно-

педагогического воздействия играет терапия основного заболевания, 

усердие самого маленького пациента и его близкого окружения. 

Эта проблема уже рассматривалась в публикациях специалистов [1; 

2; 3; 4; 5; 6; 7]. 
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Научный руководитель: Костюк Анна Владимировна, кандидат педаго-

гических наук, доцент кафедры логопедии и клиники дизонтогенеза, 
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Аннотация. В данной статье рассматривается психофизиологическая структура 

процесса письма. Дана характеристика видов дисграфии. На основе анализа научно-

методической литературы разработан и проведен констатирующий эксперимент. 

Представлен количественный и качественный анализ результатов эксперименталь-

ного изучения общей, мелкой и артикуляционной моторики, звукопроизношения, 

фонематического слуха и фонематического восприятия и письменных работ обу-

чающихся младших классов общеобразовательной школы с легкой степенью псев-

добульбарной дизартрии. Определены ведущие формы дисграфии и приведены 

примеры дисграфических ошибок обучающихся. На основе анализа результатов 

эксперимента выявлена взаимосвязь нарушений моторики, недоразвития устной 

речи и появления ошибок на письме у обучающихся младших классов общеобразо-

вательной школы с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. Указана важ-

ность комплексного исследования всех компонентов моторной сферы, устной речи 

и письма при планировании логопедической работы по преодолению дисграфии. 

Ключевые слова: письмо; дисграфия; нарушения письма; начальная школа; 

младшие школьники; логопедия; нарушения речи; дети с нарушениями речи; 

речевые нарушения; псевдобульбарная дизартрия. 

LETTERING VIOLATION IN LOWER EDUCATIONAL SCHOOL 
STUDENTS WITH MILD PSEUDOBULBAR DYSARTHIA 

Pleshkova Daria Sergeevna, 2
nd

 year Master’s Degree Student; Ural State 

Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Scientific adviser: Kostyuk Anna Vladimirovna, Candidate of Pedagogy, As-

sociate Professor of the Department of Speech Therapy and Clinic of Dysonto-

genesis, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia.  

Abstract. This article examines the psychophysiological structure of the writing process. 

The characteristics of the types of dysgraphia are given. Based on the analysis of scientific 

and methodological literature, a stating experiment was developed and carried out. 

A quantitative and qualitative analysis of the results of an experimental study of general, 

fine and articulatory motor skills, sound pronunciation, phonemic hearing and phonemic 

perception and written works of primary school students with a mild degree of pseudo-

bulbar dysarthria is presented. The leading forms of dysgraphia are identified and exam-
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ples of dysgraphic mistakes of students are given. Based on the analysis of the results of 

the experiment, the interrelation of motor disorders, underdevelopment of oral speech and 

the appearance of errors in writing in students of elementary grades of a comprehensive 

school with a mild degree of pseudobulbar dysarthria was revealed. The importance of a 

comprehensive study of all components of the motor sphere, oral speech and writing in 

planning speech therapy work to overcome dysgraphia is indicated. 

Keywords: letter; dysgraphia; violations of the letter; primary school; junior school-

children; speech therapy; speech disorders; children with speech impairments; speech 

disorders; pseudobulbar dysarthria. 

В настоящее время, как показывают статистические данные, дисгра-

фические ошибки наблюдаются у 37% обучающихся младших классов 

общеобразовательной школы. Проведя анализ сведений о распространен-

ности дисграфии среди обучающихся начальных классов в период с 2010 

по 2018 гг., можно сделать вывод, что число младших школьников с 

нарушениями письма увеличивается с каждым годом [2]. Имеющиеся у 

них стойкие специфические ошибки письма становятся преградой для 

успешного усвоения школьной программы. 

Письмо – это сложный осознанный акт речевой деятельности, кото-

рый осуществляется при взаимодействии работы зрительно-

пространственной, речедвигательной, речеслуховой и общедвигательной 

анализаторных систем. А. Р. Лурия подчеркивает, что для реализации 

операции письма необходимо: наличие мотива; замысла; сформирован-

ность устной речи (безошибочное проговаривание, умение производить 

аналитико-синтетическую деятельность); сформированность двигатель-

ной сферы (способность воспроизводить графему в систему кинем); раз-

витый зрительно-пространственный гнозис [4]. Таким образом, отсут-

ствие или недоразвитие хотя бы одной из перечисленных составляющей 

может стать причиной возникновения нарушений письма. 

В научной литературе существует несколько классификаций дисгра-

фии, но наиболее распространённой является классификация, которая 

рассматривает дисграфию с точки зрения несформированности опреде-

лённых процессов письма [3]. В ней выделяется: 

1. Артикуляторно-акустическая дисграфия, характерна для обуча-

ющихся с дизартрией, и проявляется в опоре обучающегося на ошибоч-

ное проговаривание фонем.  

2. Акустическая дисграфия, в основе которой лежит недоразвитие 

фонемного распознавания. 

3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза.  

4. Аграмматическая дисграфия, возникающая вследствие несфор-

мированности грамматического строя речи.  

5. Оптическая дисграфия, для которой характерно недоразвитие зри-

тельного гнозиса, анализа и синтеза и пространственных представлений. 

© Плешкова Д. С., 2021 
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Итак, можно сделать вывод, что для обучающихся с дисграфией ти-

пичны пропуски и замены гласных и согласных букв, пропуски и пере-

становки слогов, морфологические и синтаксические аграмматизмы, оп-

тические ошибки.  

С целью экспериментального изучения дисграфических ошибок у 

обучающихся начальных классов было проведено исследование состоя-

ния устной речи и письма у обучающихся 2 класса с ФФНР и легкой сте-

пенью псевдобульбарной дизартрии Березовского муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 9» города Березовский.  

Исследование включало в себя изучение состояния моторной сферы 

(общей, мелкой, артикуляционной моторики), фонетико-фонематической 

стороны речи и письма. В ходе проведения эксперимента использовались 

диагностические материалы О. Б. Иншаковой [1], И. Н. Садовниковой 

[5], Н. М. Трубниковой [6]. Обработка результатов обследования подвер-

галось качественному и количественному анализу, что дало основание 

определить форму ведущего нарушения письма. 

Анализ результатов, полученных при изучении моторной сферы, 

свидетельствует о наличии нарушений у 100% обучающихся. Кроме того, 

динамическая координация общей моторики, моторики рук и моторики 

артикуляторного аппарата страдает в большей степени (61%). 

Звукопроизносительная сторона нарушена у всех 20 обучающихся 

2 класса. Наиболее часто встречаются дефекты произношения сонорных 

звуков (65%), пропуски и замены звуков наблюдаются у 60%, а искажен-

ное произношение звуков у 40% младших школьников. Кроме этого, у 

8 обучающихся нарушено произношение нескольких фонетических групп 

звуков.  

Анализ результатов изучения фонематических процессов позволил 

сделать вывод, что недоразвитие фонематического слуха и фонематиче-

ского восприятия зафиксировано у всех 20 обучающихся начальных 

классов. Исходя из выше сказанного, можно говорить о том, что наруше-

ние устной речи отмечается у всех обучающихся 2 класса общеобразова-

тельной школы. 

Для исследования состояния письма обучающимся было предложено 

письмо по слуху, списывание и самостоятельное письмо. При проведении 

анализа письменных работ у 18 из 20 обучающихся была выявлена сме-

шанная форма дисграфии. Наиболее часто встречаемой является артику-

ляторно-акустическая дисграфия с элементами дисграфии на почве 

нарушения анализа и синтеза и оптической дисграфии (65%). У этой 

группы обучающихся отмечались пропуски букв, замены букв, обозна-

чающих близкие по артикуляционным и/или акустических признакам 

звуки, а также недописывание элементов букв и зеркальное написание. 
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Сочетание артикуляторно-акустической дисграфии и дисграфии на 

основе нарушения анализа и синтеза зафиксировано у 25% обучающихся. 

В работах этих обучающихся отсутствовали замены букв, схожих по гра-

фическим признакам. 

В работах 10% младших школьников отмечалась только одна форма 

дисграфии – артикуляторно-акустическая дисграфия.  

Таким образом, можно сделать вывод, что нарушение мелкой мото-

рики и моторики артикуляционного аппарата приводит к нарушению 

звукопроизношения, что в свою очередь, приводит к опоре на неправиль-

ное проговаривание при письме. Недоразвитие фонематических процес-

сов может являться причиной появления дисграфии на почве нарушения 

анализа и синтеза. Следует отметить, что у обучающихся наблюдался 

сильный нажим при написании, неровный почерк, что является проявле-

нием легкой степени псевдобульбарной дизартрии.  

Итак, можно сделать вывод, что недоразвитие компонентов устной 

речи лежит в основе появления дисграфических ошибок у обучающихся. 

Всестороннее изучение не только письма, но и моторных функций, и 

устной речи, позволит эффективно спланировать и разработать систему 

логопедической работы по преодолению дисграфии.  
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Аннотация. В статье раскрывается опыт применения дистанционных технологий 

при осуществлении логопедической помощи с обучающимися дошкольного воз-

раста с нарушением речи. Раскрыты особенности применения данных технологий 

с учетом речевых и индивидуальных возможностей дошкольников. Отмечены 

положительные и отрицательные стороны применения компьютерных техноло-

гий в логопедической работе. Так, наибольшие трудности возникали при работе с 

обучающимися, имеющими выраженные речевые дефекты, либо сопутствующие 

нарушения (задержку психического развития, расстройство аутистического спек-

тра, умственную отсталость (интеллектуальные нарушения)). В данном случае, 

особое внимание уделялось работе с родителями и включению их в образова-

тельный процесс. Однако, и в данной ситуации специалистам удалось выстроить 

партнерские взаимоотношения с родителями, которые принимали активное уча-

стие на каждом этапе занятия и коррекционного процесса в целом. Это позволило 

родителям овладеть приемами взаимодействия и работы с ребенком, которые он 

мог применить в дальнейшем.  

При работе по формированию звукопроизношения, лексико-грамматической сто-

роны речи дистанционные технологии наоборот позволяли разнообразить и обо-

гатить коррекционные занятия с помощью различных пособий, приложений, ме-

тодов. Использовались различные видеоматериалы для обогащения опыта обу-

чающихся, программы для многократного повторения и закрепления навыка.  

Ключевые слова: дистанционные технологии; дистанционное обучение; инфор-

мационно-коммуникационные технологии; логопедическая работа; логопедиче-

ская помощь; дошкольники; дошкольная логопедия; нарушения речи; дети с 

нарушениями речи; речевые нарушения. 
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Abstract. The article reveals the experience of using remote technologies in the im-

plementation of speech therapy with preschool students with speech disorders. The 

features of the application of these technologies, taking into account the speech and 
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individual capabilities of preschoolers, are revealed. The positive and negative aspects 

of the use of computer technologies in speech therapy work are noted. Thus, the greatest 

difficulties arose when working with students who have pronounced speech defects or 

concomitant disorders (mental retardation, autism spectrum disorder, mental retardation 

(intellectual disabilities)). In this case, special attention was paid to working with parents 

and including them in the educational process. However, even in this situation, the spe-

cialists managed to build a partnership relationship with the parents, who took an active 

part in every stage of the lesson and the correctional process as a whole. This allowed 

parents to master the techniques of interaction and work with the child, which he could 

apply in the future. 

When working on the formation of sound pronunciation, lexical and grammatical as-

pects of speech, remote technologies, on the contrary, allowed to diversify and enrich 

correctional classes with the help of various manuals, applications, and methods. Various 

video materials were used to enrich the experience of students, programs for repeated 

repetition and consolidation of the skill. 

Keywords: remote technologies; distance learning; information and communication 

technologies; speech therapy work; speech therapy assistance; preschoolers; preschool 

speech therapy; speech disorders; children with speech impairments; speech disorders. 

В настоящее время все больше в работе логопеда используются ин-

формационно-коммуникационные технологии обучения, позволяющие 

оптимизировать образовательный процесс, сделать его более наглядным 

(с применением различных видео- и фотоматериалов), объективным (при 

оценке выполнения задания, так как компьютер самостоятельно подсчи-

тывает количество верных ответов), более интересным и наглядным (при 

использовании специальных игр и пособий). 

Из-за введения ограничительных мер в 2020 году в связи с профи-

лактикой новой коронавирусной инфекции COVID-19 образовательные 

организации были вынуждены организовать работу в дистанционном 

формате. В том числе в ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи «Ресурс» города Екатеринбурга занятия 

с детьми были проведены в дистанционном режиме.  

Нами были реализованы занятия с 25 обучающимися дошкольного 

возраста (4-6 лет), имеющими речевые нарушения разной степени выра-

женности (от отсутствия речи до общего недоразвития речи 3 уровня) при 

следующих нозологических нарушениях: алалия, дизартрия, задержка пси-

хического развития, расстройства аутистического спектра, умственная от-

сталость (интеллектуальные нарушения). Занятия со всеми обучающимися 

проводились индивидуально, в соответствии с имеющимися у ребенка 

нарушениями, при использовании платформ: «Skype», «ZOOM», а также 

логопедических мультимедийных приложений, видео- и аудиоматериалов. 

В силу сложности структуры дефекта, низкого уровня психоречевого 

развития, либо индивидуальных особенностей работа осуществлялась в 

тесной взаимосвязи с родителями каждого ребенка. На первой встрече 

(консультации) устанавливался контакт с родителем, выяснялся его за-

© Пьянкова А. В., 2021 
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прос (какую помощь хочет получить родитель и каков результат он пред-

полагает по итогу занятий), проводилась первичная диагностика ребенка. 

В конце встречи логопед давал обратную связь об уровне развития ре-

бенка и ближайших коррекционных задачах и направлениях дальнейшей 

работы на занятиях. 

Логопедическое экспресс-обследование проводилось с помощью ро-

дителя:  

 при наличии возможности ребенка взаимодействовать с педаго-

гом по видеосвязи все задания предъявлялись специалистом (использова-

ние предметных, сюжетных картинок, презентаций для диагностики каж-

дой стороны речи, либо предъявление материала осуществлялось на слух 

(при наличии зрительного недостатка). Родитель выступал в качестве 

помощника при пояснении задания, либо при оказании помощи по удер-

жанию мотивации и внимания ребенка и при переключении его на дру-

гую необходимую деятельность; 

 при отсутствии возможностей у ребенка воспринимать информа-

цию через компьютер родитель по инструкции и под контролем логопеда 

предъявлял то или иное задание ребенку. 

Логопедические занятия преимущественно проводились в присут-

ствии или непосредственном участии родителя. У детей с низким уров-

нем речевого развития и сложностями восприятия плоскостных изобра-

жений, осуществлялась подготовка к занятию при помощи родителя: 

подготовка карточек, материалов и инструментов для работы (бумаги, 

карандашей, ниток), игрушек. При этом родители играли роль «провод-

ника» от логопеда к ребенку и обратно, помогали при восприятии ребен-

ком стимульного материала, при выполнении предъявляемых ему зада-

ний: принять удобное положение для восприятия задания, перефразиро-

вать инструкцию в доступной форме, оказать необходимую помощь для 

ответа. Также на занятии родитель видел, какие задания предлагались 

ребенку, что помогало совместно с логопедом оценить оставшиеся у ре-

бенка трудности и повторить аналогичные упражнения после занятия и 

как закрепить усвоенные знания и навыки в быту. 

При организации работы с применением дистанционных технологий 

специалисту необходимо было учитывать индивидуальные возможности 

обучающегося, его темп выполнения задания, дозировать и материал, и 

время его предъявления в электронном виде, менять форму предъявляе-

мого материала (зрительного, слухового). Непосредственная работа с 

компьютером: программой, приложением, восприятие специалиста с 

экрана, чередовалась с динамическими паузами, выполнением письмен-

ных заданий, конструированием, рисованием.  

Структура занятия включала те же этапы работы, что и при обычном 

занятии, но продолжительность, либо последовательность этапов могла 

меняться в зависимости от возможностей ребенка, либо от степени его  
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утомляемости и необходимости переключения на другой вид деятельно-

сти. На занятиях активно применялись картинки и видеоматериалы, спе-

циально подобранные для решения конкретных коррекционных задач 

(развития артикуляционной моторики, коррекции звукопроизношения и 

лексико-грамматической стороны речи и др.), разрабатывались презента-

ции и пособия, например, для развития фонематического слуха, подбира-

лись готовые игры и пособия для отработки грамматических категорий 

(производства компании «Мерсибо», «Обучалка» и др.). 

Цифровые технологии использовались в логопедической работе на 

каждом этапе обучения: при обследовании, формировании навыков, их 

автоматизации. Многие программы позволяли автоматически подсчиты-

вать количество правильных ответов, что позволяло объективно оцени-

вать динамику выполнения задания и качество формирования навыков. 

Также компьютерные технологии позволяли выявить задания, вызываю-

щие у ребенка наибольшие трудности, чтобы в дальнейшем акцентиро-

вать внимание на аналогичных упражнениях. 

Организация логопедической работы с обучающимися дошкольного 

возраста с нарушением речи с применением дистанционных технологий 

позволила, в первую очередь, обеспечить оказание необходимой коррек-

ционной помощи всем нуждающимся детям, в том числе, живущим в 

отдаленных районах. Проведение занятий в дистанционном формате поз-

волило обеспечить систематичность их проведения, так если у ребенка 

появлялся небольшой кашель, то занятие оказывалось возможным прове-

сти без угрозы для здоровья для самого ребенка и окружающих.  

Применение дистанционных технологий с детьми по коррекции зву-

копроизношения вызывали трудность только на этапе постановки, когда 

необходимо было объяснить ребенку или родителю как правильно стро-

ится артикуляционный уклад звука, что нужно исправить, как механиче-

ски помочь ребенку при помощи зондозаменителей, также не всегда ка-

чество связи позволяло оценить качество произносимого звука. В даль-

нейшем на этапах автоматизации и дифференциации подобных трудно-

стей не возникало. 

Развитие фонематических процессов с помощью различных компью-

терных пособий позволяло предъявлять материал качественно и быстро 

(при нажатии соответствующей клавиши), однако в зависимости от со-

стояния материально-технического оснащения, качество звучания пред-

лагаемого материала могло снижаться. 

Работа по накоплению словарного запаса и отработке грамматических 

категорий с применением дистанционных технологий, наоборот позволяла 

использовать множество наглядных примеров для обогащения опыта детей 

и многократного повторения и отработки формируемого навыка. 

Наибольшие трудности при организации дистанционной логопедиче-

ской помощи возникли при работе с неговорящими детьми или с обучаю-
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щимися, имеющими сопутствующие нарушения (ЗПР, РАС, УО), у кото-

рых устойчивость внимания снижена, имеются трудности восприятия пе-

дагога с помощью экрана монитора и выполнения предъявляемых заданий. 

В данном случае организовывалось тесное взаимодействие с родителями, 

которые помогали и участвовали в подготовке к занятиям, по подбору и 

созданию материалов для него, а также активно участвовали в самом заня-

тии, предъявляли задания ребенку под руководством специалиста. Однако 

после овладения приемами взаимодействия и работы с ребенком родитель 

мог применить усвоенные навыки в дальнейшем самостоятельно.  

Таким образом, применение дистанционных технологий в логопеди-

ческой работе с дошкольниками с нарушениями речи доказали свою эф-

фективность и могут быть использованы в дальнейшей работе. 
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Аннотация. В работе описаны методики KID-R и RCDI-2000, позволяющие 

определить актуальное развитие ребенка от 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев по ше-

сти областям (социальная, самообслуживание, крупная моторика, мелкая мотори-

ка, развитие речи, понимание речи). Показана важность ранней диагностики лю-

бых отклонений в развитии малыша для оказания своевременной помощи. Пред-

ставлен опыт применения диагностических методик KID-R и RCDI-2000 для 

оценки актуального развития ребенка специалистами службы ранней помощи. 

Ключевые слова: диагностические методики; ранняя диагностика; ранний воз-

раст; службы ранней помощи; младшие дошкольники. 
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DIAGNOSTIC TECHNIQUES FOR ASSESSING  
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chological, Pedagogical, Medical and Social Assistance “Razvitie”, Serov, 

Russia. 

Abstract. The paper describes in detail the KID-R and RCDI-2000 methods that allow 

determining the actual development of a child from 2 months to 3 years 6 months in six 

areas (social, self-care, large motor skills, small motor skills, speech development, 

speech understanding). The importance of early diagnosis of any abnormalities in the 

development of the baby to provide timely assistance is shown. The article presents the 

experience of using KID-R and RCDI-2000 diagnostic techniques for assessing the 

actual development of a child by specialists of the early care service. 

Keywords: diagnostic techniques; early diagnosis; early age; early assistance services; 

younger preschoolers. 

В настоящее время все более остро стоит проблема ранней коррек-

ции недостатков развития ребенка. Опыт отечественных и зарубежных 

коллег говорит о том, что правильно организованная и своевременная 

ранняя комплексная помощь детям раннего возраста с нарушениями в 

развитии может предупредить появление вторичных отклонений в разви-

тии и обеспечить максимальную реализацию потенциала развития ребен-

ка. Немало важным является своевременное выявление тех или иных не-

достатков в развитии малыша. Диагноз нарушений в развитии ребенка – 

это прежде всего медицинский диагноз и устанавливается он врачом сра-

© Рагозина Г. А., 2021 



578 

зу в родильном доме, либо на основании наблюдения за ростом и разви-

тием малыша участковым врачом-педиатром и врачами-специалистами. 

Бывают такие случаи, что на первый взгляд малыш развивается нормаль-

но, а родители в силу не знания возрастных норм развития их чада просто 

не замечают или не хотят замечать, что что-то идет не так. А ведь еще 

Л. С. Выготский в своих трудах уделил большое значение своевременной 

коррекционной работы. Он показал, что в развитии ребенка есть кон-

кретные периоды, в которые определенные процессы формируются более 

быстро, имеют высокий уровень внутреннего структурирования и бога-

тые межфункциональные взаимосвязи. Ни в какой другой период добить-

ся подобной полноценности практически невозможно. Необходимость 

ранней диагностики определяется важнейшим свойством нервной систе-

мы ребенка – пластичностью, то есть нервная система молодого организ-

ма гибко реагирует на воздействие из вне. В настоящее время доказано, 

что, чем раньше начинается целенаправленная коррекционно-

развивающая работа с ребенком, тем более полными и эффективными 

могут оказаться коррекция и компенсация нарушений. 

С 2016 года в Российской Федерации реализуется Концепция разви-

тия ранней помощи. 

В рамках выполнения Концепции межведомственная рабочая группа 

при Министерстве труда Российской Федерации разработала «Пример-

ный стандарт предоставления услуг по ранней помощи детям и их семь-

ям», который апробируется в двух пилотных регионах (Пермский край и 

Свердловская область). 

Данная статья посвящена практическому применению диагностиче-

ских методик KID-R и RCDI-2000 специалистами службы ранней помо-

щи МАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Развитие» г. Серов.  

Пристальное внимание специалистов из разных стран к вопросам 

ранней комплексной помощи детям с отклонениями в развитии и ранне-

му возрасту в целом привело к появлению комплексных программ ранне-

го вмешательства, созданных на основе диагностических систем, позво-

ляющих выявить детей группы риска уже в младенческом возрасте. 

Первые диагностические системы появились в 20-х годах XX века и 

представляли собой стандартизированные шкалы обследования младенцев. 

Данные шкалы позволяли оценить психомоторное развитие детей раннего 

возраста. Первыми, кто разработал шкалу умственного развития детей от 

3-х до 11-ти лет, были А. Бине и Т. Симон (1905 г.) Тест включал опреде-

ленный круг критериев, являющихся опорой для оценки психического раз-

вития ребенка в различных сферах (сенсорики, моторики, эмоционального 

общения, речевого развития и т. д.). В 1916 году шкала Бине-Симона была 

дополнена новыми тестами, разработанными Термёном. 
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В 1925 г. появилась шкала для исследования детей первых лет жизни 

«Таблицы развития» А. Гезелла (1925 г.). Шкала предназначена для воз-

растного диапазона от 4 недель до 6 лет. 

В 30-40 годы XX столетия была распространена методика «Тесты 

нервно-психического развития детей 1-6 годов жизни» Ш. Бюллер и 

Г. Гетцер (1932). В 1951 году О. Брюне и И. Лезин, на основе тестов 

А. Гезелла разработали «Шкалу психомоторного развития в раннем дет-

стве», для детей в возрасте от 1 до 30 месяцев.  

«Шкалы развития Н. Бейли» получили широкое распространение за 

рубежом с 1969 г. Данная методика предназначена для обследования де-

тей в возрасте от 2 до 30 месяцев.  

Первые отечественные диагностические методики  

В отечественной науке первые диагностические методики появились в 

20-30-е годы и предназначались для детей младенческого возраста. Приме-

ром такой диагностической методики является «Краткая диагностическая 

схема развития ребенка до 1 года» М. П. Денисовой и И. Л. Фигурина. 

В 40-е годы XX в. Н. М. Щеловановым были разработаны «Показате-

ли нервно-психического развития детей в первый год их жизни». 

В 1969 году комплекс нормативных критериев был дополнен Н. С. Акса-

риной.  

Отечественные диагностические методики имели более сложную 

структуру, зачастую имели медицинскую направленности и работать с 

данными методиками моги лишь специалисты. Авторами таких методик 

были Л. Т. Журба, К. С. Лебединская, Е. М. Мастюкова, О. С. Никольская.  

Позже появились диагностические методики, строившиеся на психо-

лого-педагогических критериях. Авторы методик Л. Г. Голубева, 

К. С. Лебединская, Г. В. Пантюхина, К. Л. Печора, Э. Л. Фрухт, (1983), 

О. В. Баженова (1986), А. В. Горюнова, Г. В. Козловская, (1997) и др. 

На сегодняшний день в России в копилке отечественных ученых есть 

методические разработки, представляющие систему ранней диагностики и 

психолого-педагогической помощи детям раннего возраста. Это такие ме-

тодики, как «Ранняя диагностика умственного развития» Е. А. Стребелевой 

(1994), для детей от 2 до 3 лет, методика изучения эмоциональной недоста-

точности ребенка младенческого и раннего возраста Е. Баенской и 

М. М. Либлинг (2001), Т. Ю. Моисеевой и О. Г. Приходько (2001), методи-

ка педагогического обследования слуха у детей первого года жизни 

Т. В. Пелымской и Н. Д. Шматко (2001), методика психолого-

педагогической диагностики нарушений зрительного восприятия у детей 

М. Э. Вернадской, И. И. Ильчиковой, О. В. Парамей (2003), программа 

ранней логопедической диагностики Ю. А. Разенковой, Г. В. Чиркиной и 

другие. 

В основу некоторых зарубежных диагностических методик легла 

теория швейцарского психолога и философа Ж. Пиаже о последователь-
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ном, поэтапном характере интеллектуального развития ребенка, которое 

представляет собой закономерную смену периодов и стадий от рождения 

до взрослости.  

Примером таких методик служат опросники (KID и RCDI) Ж. Рейтер 

(1985, 2000). Шкала RCDI-2000, была разработана доктором Г. Айртоном 

и предназначена для оценки уровня развития детей от 1 года 2 месяцев до 

3 лет 6 месяцев. 

Обе шкалы обладают достаточной надежностью и валидностью, ин-

формация об этом представлена в научных статьях. Авторы обеих шкал 

передали директору Института раннего вмешательства права на перевод, 

адаптацию, стандартизацию и распространение шкал. Сотрудники Ин-

ститута раннего вмешательства в течение 6 лет (1994-2000) осуществляли 

работу по адаптации шкал для русскоязычных специалистов и созданию 

на их основе компьютерной диагностической методики «Развитие детей в 

возрасте младше 3,5 лет». 

В настоящий момент АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт 

раннего вмешательства» обладает исключительными правами на данную 

методику (ст. 1259 ГК РФ). 

Диагностические шкалы KID и RCDI-2000 активно используют спе-

циалисты служб ранней помощи для оценки актуального развития. 

МАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи «Развитие» не исключение. 

Опросники KID и RCDI-2000, на наш взгляд, являются наиболее 

удобными для скрининга развития. Они не требуют специальных знаний, 

просты в заполнении.  

Одним из первых этапов оказания услуг ранней помощи является пер-

вичный прием. В момент записи на первичный прием родители или закон-

ные представители ребенка одновременно с пакетом документов получают 

анкету KID или RCDI-2000 (в зависимости от возраста ребенка).  

Вопросники заполняют родители, или законные представители ре-

бенка, или другие постоянно общающиеся с ребенком люди. 

Это является бесспорным преимуществом, поскольку люди, посто-

янно общающиеся с малышом, в самых разных жизненных ситуациях, 

могут более полно и достоверно дать ответ на вопросы анкеты. Специа-

лист же должен оценить ребенка за короткое время, часто в непривычной 

для него обстановке. Кроме того, отвечая на пункты вопросников, роди-

тели лучше узнают своего ребенка.  

Основные принципы обеих шкал аналогичны, и различаются лишь 

возрастным диапазоном.  

Шкала KID предназначена для оценки уровня развития детей в воз-

расте от 2 мес. до 16 месяцев. Шкала состоит из 252 пунктов, разделен-

ных на 5 областей: «когнитивная», «движения», «язык», «самообслужи-
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вание», «социальная». Вся совокупность 252 пунктов называется полной 

шкалой. 

Шкала RCDI-2000 предназначена для оценки уровня развития детей 

от 1 года 2 мес. до 3 лет 6 мес. Вопросник включает 216 пунктов, распре-

деленных по 6 областям: социальная, самообслуживание, крупные дви-

жения, тонкие движения, развитие речи, понимание языка. 

Перед первичным приемом родители или законные представители 

предоставляют заполненную анкету специалисту службы ранней помо-

щи, который в свою очередь заносит данные малыша и данные анкеты в 

специализированную программу. Время обработки анкеты занимает от 10 

до 15 минут. На этапе скрининга основным результатом является реше-

ние о наличии или отсутствии отставания в развитии. Диагностические 

методики KID и RCDI-2000 позволяют не только обнаружить факт отста-

вания, но и получить достаточно точные оценки уровня развития малы-

ша, скорректировать ход первичного приема, уделяя больше внимания 

«западающим» областям и в дальнейшем разработать перспективный 

план действий по проведению коррекционной работы. Результаты тести-

рования всех детей накапливаются в базе данных, что позволяет при по-

вторном прохождении теста отслеживать динамику в их развитии. 

На базе МАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и со-

циальной помощи «Развитие» служба ранней помощи функционирует с 

сентября 2020 года. За период с сентября 2020 г. по февраль 2021 г. 

(6 мес.) первичный прием прошли 27 детей в возрасте от 7 мес. до 3 г. 

6 мес., из которых нами было продиагностировано 6 детей (22,2%) с при-

менением опросника KID, 21 ребенок (77,8%) – с помощью RCDI-2000. 

В ходе обследования детей раннего возраста с помощью диагности-

ческих методик KID и RCDI-2000 нами были получены следующие ре-

зультаты: 

– по шкале KID: 33,3% (2 чел.) – развиваются нормально, 66,7% 

(4 чел.) – имеют отставание в развитии. Сфера познание – слегка отстает 

50%, язык – слегка отстает 33,3%, отстает 16,7%; самообслуживание – 

слегка отстает 50%; 

– по шкале RCDI-2000: 100% обследованных детей (21 чел.) имеют 

отставание в развитии в разных областях. Социальная сфера – слегка от-

стает 52,3%; самообслуживание – слегка отстает 28,5%, отстает – 52,3%; 

крупная моторика – слегка отстает – 19%; тонкая моторика – слегка от-

стает 85,7%; речь – слегка отстает – 33,3%, отстает 52,3%; понимание – 

слегка отстает 57,4%.  

На рисунках 1 и 2 продемонстрировано как выглядит итоговый крат-

кий отчет и шкала после ее обработки. 
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Рис. 1. RCDI-2000 краткий отчет 

 
Рис. 2. RCDI-2000 График 

Таким образом, мы видим, что результатом применения шкал KID и 

RCDI-2000 является оценка возраста развития ребенка и степени его от-

ставания от типично развивающихся сверстников в каждой из областей. 

По итогам анализа полученных данных нами определяется нуждае-

мость ребенка в составлении и реализации индивидуальной программы 
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развития. Далее трудоемкая комплексная коррекционная работа по вос-

становлению ребенка, которая ложится на плечи таких специалистов как 

учитель-логопед, специальный педагог, педагог-психолог, физический 

терапевт и т. д.  

Таким образом, диагностическая методика «Комплексная оценка 

развития детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев» удобна для: 

скрининговой оценки развития ребенка в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

6 месяцев для определения нуждаемости ребенка в услугах ранней помо-

щи; для углубленной оценки уровня развития детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет 6 месяцев по основным сферам: познание, общение и речь, круп-

ная и мелкая моторика, самообслуживание, социальное взаимодействие; 

для построения профиля развития ребенка; для оценки функционирования 

ребенка в ежедневных жизненных ситуациях; для определения зоны бли-

жайшего развития ребенка для построения Индивидуальной программы 

ранней помощи; для отслеживания динамики развития ребенка и эффек-

тивности Индивидуальной программы ранней помощи. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению зависимости состояния речи детей с 

детским церебральным параличом (далее ДЦП) и уровня родительских компе-

тенций в комплексной абилитации. Исследуются логопедические и моторные воз-

можности детей. Проводится обзор: анамнестических данных, сведений о дорече-

вом развитии, раннем речевом и психическом развитии. Приводятся материалы по 

обследованию: общей моторики, мелкой моторики, артикуляционной моторики и 

фонетико-фонематической стороны речи, изучается состояние: звукопроизноше-

ния, фонематического слуха, фонематического восприятия, и проводится обследо-

вание лексико-грамматического строя. В статье теоретически изучаются семьи, 

описываются сложности, существования семьи, уровень загруженности семьи, а 

также речь ведется об организации абилитации ребенка с ограничениями опорно-

двигательного аппарата. Составляется социальный портрет матерей, воспитыва-

ющих детей с ДЦП: возраст, уровень образования, полнота семьи и др. Исходя из 

социального портрета и возможностей детей, оценивается уровень знаний и го-

товность родителей (матерей) оказывать педагогическую и логопедическую по-

мощь своему ребенку. Проводятся зависимости между уровнем состояния двига-

тельных, речевых нарушений, и возможностью родителей участвовать в речевой 

абилитации детей. Описываются возможности самообразования матерей и готов-

ность проводить коррекционную логопедическую работу. 

Ключевые слова: органические поражения ЦНС; центральная нервная система; 

дизартрия; родители; нарушение речи; детская речь; семейное воспитание; роди-

тельские компетенции; детский церебральный паралич; ДЦП; дети с двигатель-

ными нарушениями. 

STUDY OF THE DEPENDENCE OF THE STATE  
OF SPEECH OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY  

AND THE LEVEL OF PARENTAL COMPETENCE 

Solodkova Natalia Nikolaevna, 2
nd

 year Master’s Degree Student, Ural State 

Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Scientific adviser: Obukhova Nina Vladimirovna, Candidate of Pedagogy, 

Associate Professor of the Department of Speech Therapy and the Clinic of 

Dysontogenesis, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 



585 

Abstract. The article is devoted to the study of the dependence of the state of speech of 

children with cerebral palsy (hereinafter referred to as cerebral palsy) and the level of 

parental competencies in complex habilitation. Speech therapy and motor abilities of chil-

dren are being investigated. A review is carried out of: anamnestic data, information about 

pre-speech development, early speech and mental development. Materials are given on the 

examination: general motor skills, fine motor skills, articulatory motor skills and the pho-

netic-phonemic side of speech, the state is studied: sound pronunciation, phonemic hear-

ing, phonemic perception, and an examination of the lexical and grammatical structure is 

carried out. The article theoretically studies families, describes the difficulties, the exist-

ence of the family, the level of family workload, and also deals with the organization of 

the habilitation of a child with limitations of the musculoskeletal system. A social portrait 

of mothers raising children with cerebral palsy is compiled: age, educational level, full-

ness of the family, etc. Based on the social portrait and the capabilities of children, the 

level of knowledge and willingness of parents (mothers) to provide pedagogical and 

speech therapy assistance to their child is assessed. Dependences are made between the 

level of the state of motor, speech disorders, and the ability of parents to participate in 

speech habilitation of children. The possibilities of self-education of mothers and their 

readiness to carry out corrective speech therapy work are described. 

Keywords: organic lesions of the central nervous system; central nervous system; dys-

arthria; parents; speech disorder; children’s speech; family education; parenting compe-

tence; cerebral palsy; children with movement disorders. 

Актуальность проблемы и темы исследования. Всего в 2020 году 

в России зарегистрировано 689 тыс. (данные Росстат) детей-инвалидов, в 

2019 году – 670 тыс. [17]. 

Синдром ДЦП – комплексное заболевание, характеризующееся 

множественными повреждениями головного мозга, затрагивающих дви-

гательную сторону жизни ребенка. Заболевание носит сложный характер, 

сопровождается неврологическими, психическими нарушениями, повре-

ждениями слуха, зрения, речи. 

Примерно 1,5 млн (2018 г.), детей в России имеют диагноз детский 

церебральный паралич [17]. Актуальность темы исследования обуслов-

лена увеличением количества семей воспитывающих детей с ДЦП. Акту-

альность темы определяется противоречием между необходимостью 

охватить родителями всех сфер абилитации детей и отсутствием ресурсов 

у семьи для  практического освоения логопедических знаний.  

Так в научных исследованиях (Е. В. Клочкова [3], И. Ю. Левченко, 

О. Г. Приходько [6], А. А. Наумов [9], Е. М. Мастюкова [7], М. В. Иппо-

литова [2]) рассматривается жизнедеятельность ребенка с ДЦП, его соци-

ально-бытовые навыки, развитие речи. Педагогическая помощь, вопросы 

взаимодействия педагогов с семьями рассматриваются в исследованиях 

(Р. Е. Левина [5], Ю. В. Микляева [8], Е. М. Мастюкова [2], Т. Б. Филиче-

ва, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина [16]). И современные авторы отмечают 

значимость участия семьи в абилитации ребенка-инвалида и предлагают 

методы объединяющие усилий педагогов и родителей (И. В. Добряков, 

© Солодкова Н. Н., 2021 



586 

О. В. Защиринская [1], Е. В. Кулагина [4], Н. В. Обухова [11], О. В. Соло-

дянкина [13], И. А. Смирнова [12], В. В. Ткачёва [14]). 

Но несмотря на все усилия педагогического взаимодействия с роди-

телями, педагогическая помощь не доходит до родителей. И возникает 

ситуация, когда социально-педагогическая помощь готова оказываться 

педагогами, социальные институты действуют и готовы реабилитировать 

(абилитировать) ребенка-инвалида, но родители, убитые горем «инвали-

дизации» не принимают помощь и поддержку. 

Возникает проблема исследования, создается разрыв между соци-

альной политикой, взаимодействием педагогов и фактической ролью роди-

телей в абилитационной работе с ДЦП. У родителей ребенка с ДЦП огром-

ный функционал семейных обязанностей: осуществляют бытовые, финан-

совые, юридические, информационные вопросы; решают собственные 

психологические проблемы; реализуют реабилитационную функцию, ко-

торая для ДЦП состоит в следующем: соблюдении постурального режима, 

даже ночью во сне, составлении индивидуального маршрута абилитации 

на несколько месяцев вперед, подбор технических средств реабилитации и 

медицинских услуг.  

Организация абилитации становится ответственностью родителей, 

они пытаются восстановить потерянные функции здоровья ребенка до 

уровня «нормотипичного», «загоняя» детей в постоянную реабилитацию, 

в ущерб педагогическим, в том числе логопедическим мероприятиям. 

Родители не принимают адекватно своего ребенка, отрицают его «инва-

лидность». Исходя из всего вышеперечисленного, возникает необходи-

мость создания комфортной абилитации для детей с ДЦП, в которой бу-

дет произведена оценка уровня, и родительских компетенции, и адекват-

ных возможностей ребенка при получении знаний. Необходимо исследо-

вание, в котором взаимодействуют и родители, и дети с ДЦП. 

Исходя из актуальности, исследования выдвинута следующая гипо-

теза: у семей детей с ДЦП – очень организованная и спланированная 

жизнь, в среднем реабилитация по физической терапии проходит 3-4 раза 

в год, в течение 2-3 недель. Очень часто родители делают акцент в аби-

литации лишь на физической терапии и упускают интеллектуальные за-

нятия, занятия с учителем логопедом-дефектологом. Чтобы организовать 

занятия с логопедом родителям требуются дополнительные ресурсы: фи-

нансовые, временные, энергетические.  

Необходимо провести исследование по оценке уровня компетенций 

родителей и возможностей детей. В дальнейшем, обучив, заинтересован-

ных родителей логопедическим компетенциям, для  проведения занятий 

детей в домашней обстановке. Мы ожидаем, что семья станет более раз-

груженной и использует освободившиеся ресурсы на эффективное обу-

чения детей с ДЦП речевым навыкам. 
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Методы исследования. В процессе исследования применяются сле-

дующие методы исследования: теоретические – анализ литературы; эм-

пирические – анкетирование. В исследовании приняло участие 7 детей от 

4 до 7 лет с ДЦП и родители детей в количестве 7 человек. Исследования 

осуществлялось в 2020 году. В связи с пандемией, многие родители 

находились на самоизоляции и не участвовали в активной социальной 

жизни, не посещали детский сад и не хотели принимать участие в опросе 

в электронной форме. В связи с этим количество семей, участвовавших в 

опросе ниже от числа (10 семей) запланированных. Исследование делит-

ся на 2 части: 

I часть. Обследование детей. Логопедическое обследование вклю-

чает в себя сбор данных об особенностях доречевого, раннего речевого и 

психического развития ребенка до момента обследования на основании 

опроса родителей. Исследуются анамнестические данные (полученные от 

родителей) и результаты опроса родителей, выявляется время появления 

крика, гуления, лепета, а затем первых слов и простых фраз.  

Двигательные функции детей обследовались в следующих направле-

ниях: обследование общей моторики, обследование мелкой моторики, 

обследование артикуляционной моторики.  

Также проводилось обследование фонетико-фонематической сторо-

ны речи, изучение состояния звукопроизношения, изучение фонематиче-

ского слуха, изучение фонематического восприятия). Обследование лек-

сико-грамматического строя.  

Результаты. Исследовались 7 детей от 4 до 7 лет. Анамнестические 

данные. В большинстве своем роды были срочные и оперативные – 6 об-

следуемых, 1 – роды естественные. Лепет и гуление появились у всех 

детей в рамках нормы. Фразовая речь у шести детей в 2 года, у одного 

ребенка в 3 года. 

Когнитивные функции у шести детей сохранены, у одного ребенка 

умственная отсталость.  

Двигательные нарушения разного уровня по шкале GMFCS (Global 

Motor Function Classification System) [10], один ребенок с 1 уровнем, чет-

веро детей со 2 уровнем и двое детей с 3 уровнем.  

Шкала GMFCS (неполная): дети с 1 уровнем уверенно ходят, дети с 

2 уровнем, ходят неуверенной походкой, испытывают затруднения на 

неровных поверхностях. Дети с 3 уровнем не ходят, не стоят, сидят с 

поддержкой). 

Обследование мелкой моторики включало в себя исследование ско-

рости и аккуратности в манипуляции предметами по классификации 

функционирования верхней конечности у детей с ДЦП в возрасте от 4 до 

18 лет MACS (Manual Ability Classification System) [10]. Трое детей с 

1 уровнем, один ребенок с 2 уровнем, двое детей с 3 уровнем по шкале. 
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Шкала MACS (неполная): 1 уровень. Верхние конечности использу-

ются успешно и с легкостью. 2 уровень. Ребенок имеет возможность 

управляться с большинством объектов, однако некоторые действия менее 

качественны и/или выполняются медленнее. 3 уровень Функциональные 

возможности затруднены, пациент нуждается в подготовке к действию 

и/или вынужден модифицировать действие). 

Логопедическое обследование проводилось по речевой карте 

Н. М. Трубниковой [15]. 

Логопедическое заключение: у 40% детей ОНР 2 уровня, псевдобуль-

барная дизартрия. У 60% ОНР 1 уровня, псевдобульбарная дизартрия. 

Таким образом, у всех обучающихся с ДЦП отмечаются нарушения 

звукопроизношения, фонематического слуха и восприятия. Существуют 

полиморфное нарушение звукопроизношение. 

Присутствуют: антропофонические дефекты: [р’] у 4 детей, шипя-

щий сигматизм [ш], [ж], [ч]; у двоих детей – фонологический дефект: [л] 

[р], [р’] – отсутствие звуков, у одного ребенка – антропофоонический 

дефект: заднеязычных [к], [г], [х]. У некоторых детей (двое) сразу не-

сколько нарушений и антропофонический дефект: [с], и шипящий сигма-

тизм [ш], [ж], и свистящий сигматизм [з], [ц], фонологический дефект: [л] 

[р], [р’] – отсутствие звуков.  

Присутствуют также особенности звукопроизношения, в некоторых 

речевых конструкциях звуки искажаются, изолировано произносятся 

правильно. 

Опираясь на результаты обследования моторных функций можно 

предположить, что дефекты звукопроизношения обусловлены недоста-

точной иннервацией артикуляционного аппарата. Из-за этого у ребенка 

формируется неправильный артикуляционный уклад фонемы, что приво-

дит к неразличению близких по звучанию звуков, вследствие чего нару-

шается фонематический слух и восприятие.  

Исследуя лексико-грамматический строй речи. Мы увидели, что двое 

детей хорошо подбирают категории, обобщающие слова, могут описать 

предмет и составить рассказ. Один ребенок также хорошо подбирает кате-

гории, обобщающие слова, но не знает темы: «Мамы дети», «Инструмен-

ты». Еще трое детей имеют высокий пассивный словарь, низкий активный 

словарь и не могут подобрать название предметов по описанию. Не могут 

объединять предметы в классы понятий и стесняются своей речи. 

Таким образом, можно сказать, что у всех обследуемых детей, ак-

тивный словарный запас связан с бытовой деятельностью, простыми бы-

товыми ситуациями. Обучающиеся используют простые нераспростра-

ненные предложения. Наблюдаются неточность употребления граммати-

ческого строя. Лексический словарь следует расширять, грамматические 

конструкции усложнять. 
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II часть. Исследование родительских компетенций проводилось 

по авторскому опроснику для родителей детей с ДЦП.  

Опросник ставил вопросы: о родительских педагогических компе-

тенциях, логопедических компетенциях. Какие педагогические цели ста-

вят родители для своих детей. Оценивал умение родителей находить ин-

формацию, оказывать помощь своему ребенку. Дополнительно, родители 

рассказывали о своей занятости в комплексной абилитации ребенка, о 

семейных обязанностях, о трудностях своих будней. 

В исследовании приняли участие 7 мам детей с ДЦП. Разного воз-

раста от 20 до 42 лет и разного семейного положения, статуса. 4 семьи 

воспитывают семей без отцов, неполные семьи. В пяти семьях по одному 

ребенку. Все мамы находятся в отпуске по уходу за ребенком-инвалидом. 

Результаты. Родители прошли опрос о готовности осуществлять 

абилитационные мероприятия – логопедическую работу. Все родители 

готовы уделять время на логопедическую коррекцию от 45 до 120 минут. 

Оценивая, педагогические компетенции мы увидели, что родители ис-

пользуют информацию о воспитании детей из разных источников: чита-

ют специализированную литературу, получают рекомендации от педаго-

гов, используют интуицию.  

Мы можем сделать предположительный вывод о педагогических 

компетенциях родителях. Родители готовы обучаться, получать рекомен-

дации от специалистов, развивать свой уровень педагогических компе-

тенции, оказывать образовательную поддержку своему ребенку, не смот-

ря на загруженность семьи. Также родители указывают о сложностях в 

передвижении по городу с ребенком, о неподходящих по размеру или 

неудобных средствах реабилитации (коляски, вертикализаторы, ходун-

ки), о длительности физической терапии, о сложности медицинских ма-

нипуляций, (использовании ботулотоксина, ортезировании), о сложно-

стях в получении государственных услуг, о своем эмоциональном состо-

янии. Делятся трудностями в принятии решений в бытовых вопросах, и в 

вопросах, касающихся здоровья ребенка и его будущего.  

Родители готовы освоить приемы работы по развитию речи ребенка, 

в условиях домашней абилитации. Но при этом родители указывают, что 

готовы доверить ребенка только специалисту – логопеду. Здесь имеется в 

виду, что родители, еще не обладают логопедическими компетенциями, 

поэтому считают, что занятия должен проводить только логопед. Родите-

ли исправляют ошибки в речи ребенка, слышат неправильно употребляе-

мые ребенком фонемы. Видят бедность словаря.  

Выводы. После проведенного исследования мы можем провести 

следующие взаимосвязи обоих исследований. Во-первых, родители адек-

ватно воспринимают речь своего ребенка, поддерживают и спокойно реа-

гируют на трудности в речи. Они принимают диагноз своего ребенка, 
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знают закономерности и нормы развития речи. Понимают уровень мо-

торных возможностей ребенка.  

Во-вторых, у исследуемых родителей разный жизненный опыт, раз-

ный уровень образования, разные семьи, полные и неполные, то, что 

называется разный социальный портрет. Но при всем при этом, находясь 

в разной жизненной истории, мамы умеют работать с образовательными 

ресурсами, используют информацию и способны к самообразованию.  

В-третьих, матери готовы вести коррекционную работу с разной дли-

тельностью по времени минимально от 45 мин максимально до 120 мин в 

день, с поддержкой логопеда, в условиях домашней самостоятельной 

работы. Чем тяжелее двигательное нарушение ребенка, тем меньше вре-

мени родители могут уделять логопедической работе, родители перегру-

жены уходом за ребенком и постуральным менеджментом, а также под-

держанием жизни семьи. В-четвертых, родители готовы выработать ло-

гопедические компетенции. И во многих вопросах они правильно диа-

гностируют своих детей (1. В вопросах, касающихся звукопроизноси-

тельной стороны речи, родители называют большинство нарушенных 

звуков. 2. Родители указывают на пробелы в лексической стороне речи). 

Важно, что родители не завышают и не занижают уровень речевого раз-

вития своих детей. В-пятых, дети способны к обучению, не смотря на 

сложный дефект, в большинстве своем группа не имеет когнитивных 

нарушений и готова работать и с педагогом и с родителями. Ребенок с 

умственной отсталостью нуждается в большей частотности занятий и в 

большем усилии работы мамы и педагогов. Часть звуков у детей с ДЦП 

находится в стадии автоматизации. Некоторые звуки то пропадают, то 

появляются вновь, это вызвано особенностью органического поражения и 

псевдобульбарной дизартрией. 

Таким образом, зависимость состояния речи детей и уровня роди-

тельской компетенции выражена в готовности родителей участвовать в 

обучении детей с ДЦП. И эту готовность родители выражают в выделе-

нии времени для обучения и в своем желании обучать. А обследуемая 

группа детей вполне обучаема и достойна учителей-родителей. Имея уже 

большой опыт жизни с ребенком с ДЦП, родители имеют высокую сте-

пень адаптивности к новым знаниям, касающихся синдрома ДЦП. Обу-

читься логопедическим навыкам родители готовы, с помощью дистанци-

онных видео, используя готовые логопедические тетради, по инструкци-

ям логопеда. Развивая речь, проводя логопедическую работу, родители 

могут улучшить и облегчить существование собственной семьи. 

В дальнейшем исследование будет направлено на коррекционную 

деятельность по индивидуальному маршруту семьи. 
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Аннотация. Работа посвящена проблеме формирования лексико-грамматической 

системы речи у детей старшего дошкольного возраста, имеющих задержку психи-

ческого развития. В данной статье сделан обзор наиболее актуальных форм разви-

тия лексических и грамматических средств у изучаемой категории детей в условиях 

группы компенсирующей направленности. Лексико-грамматическая система детей 

с задержкой психического развития характеризуется недоразвитием, которое обу-

словлено нарушением межполушарного взаимодействия, недостатками регуляци-

онного и операционального компонентов психической деятельности. Поэтому вста-

ет необходимость поиска и разработки дифференцированного подхода к коррекции 

нарушений речи у детей с задержкой психического развития. 
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Дети с задержкой психического развития (далее – ЗПР) достаточно 

разнородная группа, требующая особого подхода к организации логопеди-

ческой работы. По определению Н. М. Назаровой, ЗПР относится к «по-

граничной» форме дизонтогенеза и выражается в замедленном темпе со-

зревания различных психических функций [3], в связи с этим дети данной 

группы имеют ряд особенностей: отставание в развитии высших психиче-

ских функций и всех форм мышления, неустойчивость произвольного 

внимания всех модальностей и неравномерный уровень работоспособности 

в процессе занятий, лабильность эмоционально-волевой сферы [6]. 

Современные исследования свидетельствуют о том, что число детей 

с ЗПР с каждым годом увеличивается, и в настоящее время распростра-

ненность данной категории нарушений среди детского населения состав-

ляет 1-2% и 8-10% в общей структуре психических заболеваний. Среди 

детей старшего дошкольного возраста, посещающих подготовительные 

группы МАДОУ, частота ЗПР составляет в среднем 5%, а в младшем 

школьном возрасте – 4-8% [5]. Т. В. Волосовец были проведены исследо-

вания, отразившие пятикратное увеличение числа детей с ЗПР, обучаю-

щихся в специальных классах общеобразовательных школ [5]. 

В работах ряда авторов: Р. А. Белова-Давид, Г. В. Гуровец, Л. В. Лопа-

тиной, С. И. Маевской, Р. И. Мартыновой, Л. В. Мелеховой отмечается, 

что у детей с ЗПР наряду с расстройствами фонетико-фонематической сто-

роны речи, часто наблюдается и недоразвитие лексико-грамматической 

системы. Авторами были выявлены и проанализированы основные трудно-

сти использования лексико-грамматических средств языка у детей данной 

категории: недоразвитие активного словаря, бедность словаря прилага-

тельных и глаголов, ошибочное употребление родовых, числовых, падеж-

ных окончаний; неправильное использование предложно-падежных кон-

струкций, нарушение морфологической системы языка, трудности слово-

образования, несформированность системы словообразовательных моде-

лей, неправильный выбор суффиксов и употребление морфем. Накопление 

слов и их форм происходит медленно. Также отмечены затруднения в 

усвоении семантической стороны слов; затруднения в употреблении и 

усвоении обобщающих слов, неправильное употребление флексий и пред-

логов, аграмматичное построение синтаксических конструкций. 

В. В. Морозовой выявлено, что среди детей с ЗПР церебрально-

органического генеза наиболее распространенной речевой патологией 

является псевдобульбарная дизартрия, данная группа речевых нарушений 

составляет 84,3% от числа всех обследованных детей [3]. 

В соответствии с «Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» целевыми ориентирами на этапе 

завершения дошкольного образования являются: хорошее владение уст-

ной речью, овладение предпосылками к грамотности, развитость крупной 
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и мелкой моторики, владение основными движениями, способность кон-

тролировать свои движения и управлять ими [4]. 

С целью изучить особенности лексико-грамматической системы ре-

чи у детей, имеющих ЗПР и легкую степень псевдобульбарной дизартрии 

был проведен констатирующий эксперимент на базе МАДОУ № 42 

«Огонёк» в период с 10 октября 2020 г. по 10 ноября 2020 г. На этапе 

констатирующего эксперимента было обследовано 20 детей, имеющих 

заключение «задержка психического развития» и заключение невролога 

«дизартрия». В ходе проведённого обследования было выявлено что 80% 

детей имеют проявления легкой степени псевдобульбарной дизартрии. 

В ходе анализа результатов эксперимента выявлены следующие осо-

бенности лексико-грамматической системы языка обучающихся: 

1. Искажение грамматических форм слова выявлено у 65%. Наибо-

лее распространенными ошибками при выполнении предложенных зада-

ний являются: образование форм множественного числа имен существи-

тельных и прилагательных, глаголовв косвенных падежах. У 35% детей 

грамматическая система речи находится на среднем уровне. 

2. Нарушены навык словообразования (образование прилагательных 

от существительных, образование сложных слов из 2 основ) и словоизме-

нения у 45% обследованных (недостаточный уровень). Детьми допущено 

наибольшее количество ошибок при образовании прилагательных от суще-

ствительных, уменьшительно-ласкательных форм существительных.  

3. Трудности при употреблении в речи предлогов в соответствии с 

их семантическим смыслом в предложении (предлоги чаще всего упо-

требляются не верно либо пропускаются в речи) испытывают 50% детей; 

данный навык развит у них на недостаточном уровне. 

4. В ходе обследования лексической системы речи выявлено, что 

70% детей имеют затруднения в структурном аспекте лексических значе-

ний слов. Дети допускают ошибки при подборе слов антонимов и сино-

нимов, выборе сходных по значению слов. Активный словарь у 55% де-

тей находится на недостаточном уровне. Дети затрудняются в определе-

нии слова по его признакам, неверно обобщают слова и ошибаются при 

назывании обобщающих понятий.  

5. Трудности при определении синтагматической сочетаемости 

слов. В ходе выполнения заданий «Вставь пропущенное слово» 30% де-

тей справились с заданием на достаточном уровне. 

6. При обследовании синтаксической структуры предложения выяв-

лено, для детей наиболее трудными являются задания на восстановление 

порядка слов в предложении. При составлении пересказа нарушена логика 

повествования, привносятся личные идеи детей, не передают вербально 

основную мысль высказывания; у 80% навык восстановления синтаксиче-

ской структуры предложения развит на недостаточном уровне. Выявлена 

неспособность 75% детей составить предложение, по опорным словам, 
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дети затрудняются в понимании инструкции и не могут соединить и изме-

нить слова грамматически верно. Выявленные особенности лексико-

грамматической системы языка неразрывно связаны с уровнем связной 

речи детей. Экспериментальным путем доказано, что все дети изучаемой 

группы имеют трудности составления синтаксически правильных кон-

струкций; чаще всего они пропускают подлежащие, ограничиваясь назы-

ванием одного действия, или конструкцией [местоимение + глагол]. 

С целью преодоления речевых нарушений у обследуемой группы де-

тей были определены следующие направления логопедической работы:   

1. Увеличение объема и расширение номинативного и предикатив-

ного словаря. 

2. Развитие навыков словообразования глаголов, имен прилага-

тельных 

3. Уточнение лексических значений слов. 

4. Развитие навыка правильного употребления в речи и подбора 

слов антонимов и синонимов. 

5. Уточнение значения предлогов в активной речи детей. Развитие 

навыка правильного их употребления в речи.  

6. Уточнение грамматического значения слова. 

7. Формирование структуры предложения; умения правильно и ло-

гично строить предложения. 

В соответствии с полученными результатами констатирующего экс-

перимента, был проведён обучающий эксперимент, в условиях которого 

была апробирована программа логопедической работы по развитию лекси-

ко-грамматической системы речи у детей с ЗПР и легкой степенью псевдо-

бульбарной дизартрии «Я говорю правильно». Со всеми участниками экс-

перимента проводились индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Основой данной программы являются программные материалы 

Н. В. Нищевой: «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с ТНР с 3 до 7 лет», а также материалы по развитию речи у де-

тей с задержкой психического развития И. А. Морозовой и М. И. Пушка-

рёвой, в планировании и систематизации коррекционной работы исполь-

зовались методические материалы Т. А. Ткаченко, Н. Э. Теремковой, 

О. В. Гомзяк, Л. В. Лопатиной, Н. В. Серебряковой. Тематика логопеди-

ческих занятий соотносится с календарно-тематическим планированием, 

принятым в МАДОУ № 42.  

Методы работы, используемые для развития и совершенствования 

лексико-грамматической системы речи у детей с ЗПР и дизартрией:  

1. Игровой метод. 

2. Метод моделирования предполагает формирование умений ана-

лизировать языковой материал и синтезировать языковые единицы в со-

ответствии с принятыми законами и нормами языка. Способствует осо-
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знанию ребенком звучащей стороны слова, позволяет упражняться в упо-

треблении грамматических форм, уточнить и обобщить понятие о роде 

предметов на основе их существенных признаков. 

3. Рассматривание сюжетный картин. 

4. Составление пересказов сказок и коротких рассказов. 

Также в работу включены занятия, целью которых является развитие 

высших психических функций: развитие мыслительных операций и всех 

видов мышления, развитие мелкой моторики, восприятия, представления, 

внимания и памяти. 

Приемы работы используемые в ходе апробации представленной 

программы по развитию лексико-грамматического строя речи у экспери-

ментальной группы детей:  

 Рассматривание картин. 

 Составление словосочетаний по морфотаблице. 

 Исправление неправильной формы слова. 

 Нахождение ошибок. 

 Сравнение форм слов. 

 Проговаривание и повторение правильных форм слов, словосо-

четаний и предложений. 

 Подбор подходящих слов по смыслу; противоположных и сход-

ных по значению слов. 

Предварительные итоги обучающего эксперимента демонстрируют 

положительную динамику результатов формирования лексико-

грамматической системы языка у экспериментальной группы детей: 

1. Увеличение объема активного и пассивного словаря имен суще-

ствительных, прилагательных 15% Дети стали активнее использовать их 

в повседневной речи. Улучшилось понимание сходных по смыслу имён 

существительных. 

2. Увеличение объема глагольного словаря на 20%. 

3. Усвоение понятий – близкое по значению слово, противополож-

ное; использование антонимов и синонимов в активной речи, перечисле-

ние с помощью учителя-дефектолога. 

4. Уменьшение на 20% количество неверных падежных окончаний 

имен существительных.  

Таким образом, полученные в ходе эксперимента результаты, отра-

жают положительную динамику развития лексико-грамматической си-

стемы языка у детей с ЗПР и легкой степенью псевдобульбарной дизарт-

рией, что свидетельствуют об эффективности разработанной программы. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГОПЕДИИ 

Фаизова Екатерина Генриховна, учитель-логопед, МБДОУ № 548; 

Россия, г. Екатеринбург; egmama@mail.ru. 

Уфимцева Мария Александровна, учитель-логопед, МБДОУ № 548; 

Россия, г. Екатеринбург; ufimtsevamaria@mail.ru. 

Аннотация. Работа посвящена проблеме качественного улучшения коррекционно-

логопедической работы путем использования нейропсихологических методов и 

приемов учителями-логопедами. Нейропсихология позволяет выявить причины 

нарушений и помогает корректировать разорванные связи, межсистемные взаимо-

действия и формировать базовые функции для успешного развития высших психи-

ческих функций, в том числе и речи. Использование данных приемов и методов в 

работе с детьми, имеющими нарушения речи и различные неврологические диагно-

зы, дает возможность развивать все когнитивные функции, стабилизировать психи-

ческие процессы, повысить у детей интерес и мотивацию к занятиям. 

Ключевые слова: нейропсихологические приемы; нейропсихология; развитие 

высших психических функций; неврология; высшие психические функции; лого-

педическая работа; логопедия; нарушения речи; дети с нарушениями речи; рече-

вые нарушения. 

NEUROPSYCHOLOGICAL TECHNOLOGIES IN SPEECH THERAPY 

Fayzova Ekaterina Genrikhovna, Teacher-Speech Therapist, Kindergarten 

No. 548, Ekaterinburg, Russia.  

Ufimtseva Maria Aleksandrovna, Teacher-Speech Therapist, Kindergarten 

No. 548, Ekaterinburg, Russia. 

Abstract. The work is devoted to the problem of qualitative improvement of correctional 

speech therapy work through the use of neuropsychological methods and techniques by 

speech therapy teachers. Neuropsychology allows you to identify the causes of disorders 

and helps to correct broken connections, intersystem interactions and form basic functions 

for the successful development of higher mental functions, including speech. The use of 

these techniques and methods in working with children with speech disorders and various 

neurological diagnoses makes it possible to develop all cognitive functions, stabilize men-

tal processes, and increase interest and motivation in children’s classes. 

Keywords: neuropsychological techniques; neuropsychology; development of higher 

mental functions; neurology; higher mental functions; speech therapy work; speech 

therapy; speech disorders; children with speech impairments; speech disorders. 

В последнее время встречается все больше и больше сложных детей, 

сочетающих тяжелое нарушение речи с другими неврологическими диа-

гнозами (задержкой психического развития, когнитивными нарушениями и 

даже аутизмом). В речевые группы зачисляются дети с органикой, кото-

рым неврологи ставят диагноз ММД, СДВГ, дефицит внимания. У таких 

детей, наряду с речевыми нарушениями, есть проблемы с координацией 

движений, общей и мелкой моторикой, восприятием, памятью, вниманием. 
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Для планирования более высокого уровня коррекционной работы 

специалистам необходимо знать закономерности формирования психиче-

ских процессов и базовых функций детской нейропсихологии. Нейропси-

хология позволяет выявить причины нарушений и помогает корректиро-

вать разорванные связи, межсистемные взаимодействия и формировать 

базовые функции для успешного развития высших психических функций, 

в том числе и речи.  

Недоразвитие речи часто вызывается слабостью, несформированно-

стью отдельных компонентов психических функций: 

 повышенной утомляемостью ребенка; 

 дефицитом внимания; 

 сокращением объема рабочей памяти; 

 трудностями переключения при выполнении задания; 

 нарушением самоорганизации; 

 отставанием в переработке слуховой, кинестетической, зритель-

ной информации. 

Эти проблемы с точки зрения нейропсихологии тесно переплетаются 

с проблемами современной логопедии, поэтому использование нейро-

психологических методов и приёмов логопедами, дают возможность ка-

чественно улучшить коррекционно-логопедическую работу. Наш опыт 

работы с использованием нейропсихологических приемов показал хоро-

шие результаты по исправлению имеющихся у детей нарушений. Акти-

визация межполушарных взаимодействий дает возможность более про-

дуктивно корректировать речевые, двигательные, интеллектуальные не-

достатки, поведенческие расстройства и способствует созданию базы для 

успешного преодоления психоречевых  нарушений. 

Один из основных методов нейропсихологии – метод замещающего 

онтогенеза. С его помощью можно развивать высшие психические 

функции, воздействуя на сенсомоторный уровень. Основными задачами 

данного метода являются: 

– формирование у ребенка осевых сенсомоторных взаимодействий 

(язык-глаза, руки-ноги-дыхательная система, суставно-мышечная-

дыхательная системы и т. п.);  

– формирование оптимального уровня произвольной саморегуляции 

смыслообразующей функции речи, способности к построению речевого 

акта, интеллектуальных процессов). 

Через специально составленный и подобранный комплекс упражне-

ний учитель-логопед активирует различные зоны мозга ребенка. В ре-

зультате освоения ребенком этих движений, структуры его мозга начи-

нают работать в той последовательности, в которой должны были с мо-

мента рождения. 

Логопедические коррекционно-развивающие занятия с применением 

нейропсихологических методов включают следующие виды упражнений: 
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растяжки, глазодвигательные, дыхательные, телесные перекрестные 

упражнения, развитие мелкой моторики  рук, артикуляционную гимна-

стику, релаксационные упражнения, развитие коммуникативной и когни-

тивной сферы. Все упражнения используются как в совокупности (пред-

ставляют собой комплекс психомоторной гимнастики), так и выступают 

элементом непосредственной образовательной деятельности (применя-

ются в режимных моментах). 

Дыхательные упражнения (начинаем с 1 секунды, и постепенно 

доводим до 2-3 секунд, подключаем счет и движения рук – на вдохе – 

руки вверх, на выдохе – вниз): 

– формирование правильного четырехфазного дыхания (надувание 

живота на вдохе, задержка дыхания, сдувание живота на выдохе, задерж-

ка дыхания), которое позволяет обеспечить мозг кислородом даже в си-

туации стресса; 

– формирование речевого выдоха (игры на поддувание); 

– дифференциация ротового и носового выдоха.  

Упражнения для нормализации тонуса мышц (начинаем с 1 ми-

нуты, и постепенно доводим до 3-5 минут. Обязательно должна быть 

удобная для ребенка поза. Подключаем расслабляющую музыку. Эти 

упражнения отлично помогут ребенку настроится на занятие): 

– формирование умения управлять своим тонусом (учат создавать 

состояние напряжения и расслабления в своем теле), что положительно 

сказывается на соматическом и эмоциональном состоянии ребенка;  

– контрастные упражнения на тонус (смена интенсивных движений 

и замирание в определенной позе): «Силачи» – представляем, что подни-

маем очень тяжелую штангу, удерживая ее некоторое время у себя над 

головой, и резко бросаем ее, расслабляя все тело. «Огонь и лед» – коман-

да «Огонь» – начинаем активно двигаться, по команде «Лед» – замираем, 

напрягая все тело. «Морская фигура замри!» – по команде «Море волну-

ется, раз, море волнуется, два, море волнуется, три! – дети двигаются; со 

словами «Морская фигура замри!» дети замирают.  

Функциональные упражнения: 
– развитие определенных когнитивных функций (памяти, внимания). 

«Найди и обведи круг (квадрат, овал)», «Запретное движение» – дети по-

вторяют за взрослым серию различных движений. Одно, запретное, дви-

жение они должны пропустить. «Запретное слово» (по лексическим те-

мам) – нельзя его произносить, вместо него дети хлопают в ладошки;  

– развитие саморегуляции. 

Развитие межполушарного взаимодействия (кинезиологические 

физминутки, которые синхронизируют работу полушарий, улучшают 

умственную деятельность, содействуют лучшему запоминанию, повы-

шают стойкость внимания): воспроизведение разных движений одновре-

менно левой и правой сторонами тела («ухо – нос»; «кулак – ребро – ла-
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донь»; «Оладушки» – правая рука лежит ладонью вверх, левая – вниз. 

Одновременно меняем положение обеих рук; раскрашивание двумя ру-

ками одновременно (зеркальное рисование), письмо в воздухе одновре-

менно правой и левой рукой разных геометрических фигур, букв). 

Глазодвигательные упражнения – расширение объема зрительного 

восприятия, укрепление мышц, управляющих движением глаз (не пово-

рачивая головы найти глазами тот или иной предмет). 

Упражнения для развития артикуляции – активизация моторной 

коры мозга, которая участвует в мышечных движениях полости рта.  

Развитие пространственных представлений: 
– формирование пространственных представлений в схеме соб-

ственного тела (отрабатываются понятия право – лево, верх – низ, бли-

же – дальше). «Робот» – изображая робота, ребенок выполняет команды 

логопеда: шаги в право-лево, повороты, поднятие и опускание рук; 

– ориентировка в пространстве по отношению к собственному телу; 

освоение пространства между предметами без использования схемы тела; 

ориентировка в схеме человека, стоящего напротив. «Делай, как я» – стоя 

напротив друг друга, повторить позу ведущего из пары.  

Упражнения на растяжки: 
– нормализация тонуса мышц;  

– выполнение растяжек по преодолению у детей гипотонуса мышц 

(вялость), зажимов и гипертонуса – повышенного двигательного беспо-

койства. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, памяти: 
– развитие фонематического восприятия и звукового анализа (слово 

рассыпалось, назови звуки в слове по порядку; «Поймай нужный звук»; 

«Найди общий звук»; «Составь новые слова из букв данного слова»; «За-

шифрованное слово» – узнать слово по первым звукам или буквам пред-

ложенных картинок; «Сравни два слова» – найти букву, от которой изме-

нился смысл первого слова; «Арабское письмо» – диктуется слово, ребенок 

должен записать его задом наперед; «Измени мое слово» – замени первый 

(последний) звук на данный и назови новое слово; «Веселая цепочка» – 

придумай слово, которое начинается на последний звук моего слова); 

– сопровождение проговаривания слов движением рук или ног 

(прошагивание слов). 

Коммуникативные упражнения: 
– развитие общения между детьми; 

– парные и групповые упражнения по формированию навыков сов-

местных действий, способствующих лучшему пониманию друг друга 

(совместные действия детей, создающих цепочку, умение действовать 

слаженно, не прерывая цепочки). 

Упражнения для релаксации – расслабление, самонаблюдение 

(проводятся в конце занятия с целью интеграции приобретенного опыта). 
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Использование нейропсихологических методов и приемов в коррек-

ционной логопедической работе повышает интерес и мотивацию к заняти-

ям у детей с ОНР, развиваются все когнитивные функции, стабилизируется 

психические процессы. Применение данного метода позволяет детям более 

активно включаться в деятельность, произвольное внимание становится 

преобладающим, улучшается качество двигательных навыков, трудности 

переключения с одного вида движения на другое заметно сокращаются, 

возрастает уровень развития коммуникации и речевой деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧИ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВОМ  

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Хасанова Дарья Владимировна, учитель-логопед, Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие»; Россия, 

г. Серов; daria.khasanova.20@mail.ru. 

Аннотация. Работа посвящена проблеме нарушений речи у детей раннего воз-

раста с расстройством аутистического спектра (РАС). Рассматривается три осо-

бенности речи у детей с РАС до 3,5 лет. Специалисты из Соединенных Штатов 

Америки сравнили особенности речевых профилей у детей раннего возраста с 

аутизмом и без него (при условии одинакового словарного запаса). Выяснили, что 

в речи детей с аутизмом преобладают глаголы; ребенок чаще использует слова 

обозначающие прием пищи, в то время как нормально развивающиеся дети гово-

рят о животных и людях, а так же имитируют звуки животных (звукоподража-

ние); дети с аутизмом реже говорят «мама» и «папа». 

Ключевые слова: ранний возраст; словарный запас; детская речь; развитие речи; 

РАС; расстройства аутистического спектра; детский аутизм; дети-аутисты. 

ON THE PECULIARITIES OF SPEECH FORMATION  
IN YOUNG CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER 

Khasanova Darya Vladimirovna, Teacher-Speech Therapist, Center for Psy-

chological, Pedagogical, Medical and Social Assistance “Razvitie”, Serov, 

Russia. 

Abstract. The paper is devoted to the problem of speech disorders in young children 

with autism spectrum disorder (ASD). Three features of speech in children with ASD 

up to 3 years are considered. Experts from the United States of America compared the 

features of speech profiles in young children with and without autism (provided the 

same vocabulary). It was found that verbs predominate in the speech of children with 

autism; the child often uses words denoting eating, while normally developing children 

talk about animals and people, as well as imitate the sounds of animals (onomatopoeia); 

children with autism are less likely to say “mom” and “dad”. 

Keywords: early age; vocabulary; children’s speech; development of speech; autism 

spectrum disorder; childhood autism; autistic children. 

В настоящее время прослеживается отчетливая тенденция к увеличе-

нию числа детей с аутизмом. У детей с РАС чаще всего отмечаются осо-

бенности в речевом развитии. Еще Лео Каннер, австрийский и американ-

ский психиатр, известный первыми описаниями детского аутизма и други-

ми работами в этой области, один из основателей детской психиатрии, от-

© Хасанова Д. В., 2021 
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мечал характерные для аутизма особенности речи, такие как более позднее 

ее развитие, эхолалии, затруднения в употреблении местоимений
1
. 

Действительно, развитие речи у ребенка с РАС может отличаться от 

развития речи у нормально развивающихся сверстников. Обычно это 

становится заметным на втором году жизни. Однако и в более раннем 

возрасте можно обнаружить особенности, которые отличают речь ребен-

ка с РАС от ребенка с нормально протекающим развитием. Об этом пи-

сали О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг в своей работе 

«Аутичный ребенок. Пути помощи»
2
. Также проблему речевого развития 

детей с РАС затрагивали в своих работах Л. Г. Нуриева, Р. Шрам, 

С. Ю. Танцюрова, И. Н. Кайдан и другие. 

По мнению К. С. Лебединской и О. С. Никольской, уже начальные 

«доречевые», проявления речи нередко указывали на неблагополучие ее 

коммуникативной функции
3
. Гуление появляется вовремя, но нередко 

звуки лишены интонирования. Фаза лепета слабо выражена либо отсут-

ствует вообще – от гуления ребенок сразу переходил к произнесению 

слов. Иногда первые слова были необычными для данного речевого этапа 

и малоупотребляемыми: «трактор», «буква», «луна», «музыка» и т. д. 

Специалисты из США провели эксперимент, в котором приняли уча-

стие дети с РАС и дети, которые развиваются нормально. Они сравнили 

речевое развитие шестидесяти четырех превербальных и минимально вер-

бальных детей с РАС с четырьмястами шестьюдесятью одним типично 

развивающимся малышом по размеру их словарного запаса. Кроме того, с 

помощью технологически новых диагностических методик были исследо-

ваны социальные особенности речевых навыков этих детей. Методом ис-

следования было наблюдение и опрос родителей (анкетирование)
4
. 

Превербальные и минимально вербальные дети с РАС представляют 

уже достаточного большую часть популяции всех расстройств аутистиче-

ского спектра. Однако не только окружающие, но и ученые все еще недо-

статочно понимают все характерные особенности их речевого развития. 

Лексические профили детей с РАС содержат меньше слов. Важно 

определить являются ли слова, которые воспроизводят превербальные и 

минимально вербальные дети с РАС, аналогичными первым словам, ко-

торые воспроизводят обычно развивающиеся дети. Или все же суще-

ствуют уникальные особенности формирования лексического словаря у 

детей с РАС. 

                                                           
1 Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. Аутистический ребенок. Пути помощи. 

М.: Теревинф, 2020. 11 с. 
2 Там же.  
3 Лебединская К. С., Никольская О. С. Диагностика раннего детского аутизма: нач. прояв-

ления. М: Просвещение, 1991. 13 с. 
4 URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1362361320973799 (дата обращения: 

27.03.2021). 



605 

1. В речи детей с расстройством аутистического спектра преобла-

дают глаголы.  

У детей раннего возраста с РАС наблюдается спектр речевых рас-

стройств. У одних речь может отсутствовать совсем, у других речь будет 

эхолаличной (повторение услышанного). Вот именно при эхолалии у ма-

лышей с РАС можно чаще всего отметить повторение глагола-действия. 

Например, когда мама или педагог показывает ребенку карточку с изоб-

ражением животного и произносит: «Смотри, это кошка», малыш повто-

рит только глагол «смотри». В свою очередь есть еще одна особенность 

использования глаголов в речи. Дети с РАС могут использовать стерео-

типные просьбы и обращения, в которых глагол используется в инфини-

тиве. Например, «чай пить» вместо «хочу чай»; «дать яблоко» вместо 

«дай яблоко», и так далее. Нормально развивающиеся малыши наоборот 

чаще начинают общаться существительными. Начиная со слов «мама» и 

«папа», потом в экспрессивную речь ребенка входят интересующие его 

игрушки и то, о чем рассказывают родители. Это могут быть животные, 

фрукты, овощи и так далее. 

2. Ребенок с расстройством аутистического спектра чаще использу-

ет слова, обозначающие прием пищи.  

Словарь ребенка с РАС ограничен, представлен чаще обиходно-

бытовой лексикой. Ранее мы уже отметили, что речь малыша с аутизмом 

эхолалична, в ней преобладают глаголы-действия. При этом отмечается и 

употребление слов, связанных с приемом пищи. Например, дети с эхолали-

ей могут научиться говорить, повторяя фразы, которые они ассоциируют с 

ситуациями или эмоциональными состояниями, изучая значения этих фраз, 

выясняя, как они работают. Ребенок может сказать: «Хочешь яблоко?», 

когда он сам этого хочет. Это потому, что, когда он слышал этот вопрос 

раньше, у него было яблоко. В это же время нормально развивающиеся 

дети чаще говорят о животных, им нравится их озвучивать. Нормально 

развивающийся малыш с радостью повторяет за мамой звуки животных: 

«мяу», «гав», «иго-го». В том числе в речи обычно развивающихся сверст-

ников больше слов, связанных с эмоциями и взаимодействием со взрослы-

ми. Малыш может повторять за родителями слова «ай-яй-яй» при этом он 

сохранит всю эмоциональную окраску и мимику взрослого. 

3. Дети с расстройством аутистического спектра реже употребляют 

слова «мама» и «папа». 

Дети с РАС обычно не развивают тесных эмоциональных отношений 

с родителями. Это выявляется в первые месяцы жизни, когда родители 

обнаруживают, что ребенок не прижимается к матери, находясь у нее на 

руках. Также у детей с РАС не происходит эмоционального оживления, 

когда к ним подходит кто-либо из знакомых ему родственников. Напри-

мер, мама, папа, бабушка или дедушка. Малыш может не улыбаться или 

делать это очень редко. Не фиксирует взгляд на маме или папе, а также 
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практически не смотрит в глаза. Далее все эти особенности развития ма-

лыша с РАС, когда наступает активная фаза развития речи (после 12 ме-

сяцев), приводят к отсутствию в активном лексиконе ребенка слов «ма-

ма» и «папа». В то время как эти слова чаще всего являются первыми 

словами у нормально развивающихся сверстников.  

Результаты исследования выявили несколько областей в совпадении 

раннего изучения слов экспериментальной группы детей. Однако, резуль-

таты также указывают на различия, которые могут быть связаны с особен-

ностью речевого развития и ограниченности социальной коммуникации 

детей с РАС. Полученные результаты выделяют слова и категории, кото-

рые могут служить хорошей опорой для коммуникативного вмешательства 

с превербальными и минимально вербальными детьми с РАС. 

Таким образом, можно отметить, что помимо задержки речевого 

развития, дети с РАС имеют еще и особенности формирования лексиче-

ского словаря. В процессе коррекционной работы с детьми с РАС необ-

ходимо учитывать эти особенности, чтобы правильно выстраивать про-

цесс работы. 

Речевые расстройства усугубляют затруднения в контакте с окружа-

ющими, поэтому работа по развитию речи должна начинаться как можно 

в более раннем возрасте. 
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Аннотация. Работа посвящена проблемам обучения детей с тяжелыми наруше-

ниями речи в условиях логопедического пункта дошкольного образовательного 

учреждения. На сегодняшний день отмечается неуклонный рост числа детей с 

нарушениями речи, среди которых большой процент составляют дети, имеющие 

тяжелые нарушения речи. С развитием инклюзивного образования возрастают 

требования к организации образовательной деятельности в дошкольных учре-

ждениях, становится все более актуальной необходимость логопедического со-

провождения детей с речевым недоразвитием в массовых садах. Обучение детей с 

тяжелыми нарушениями в условиях инклюзии ставит определенные задачи перед 

логопедом дошкольного образовательного учреждения. Особенностью работы 

логопеда в условиях логопункта является отсутствие фронтальных занятий и ра-

бота с детьми, имеющими разнообразные по структуре речевого дефекта наруше-

ния речи. Все эти факты диктуют определенные правила организации логопеди-

ческих занятий. При проведении логопедических занятий с детьми с тяжелыми 

нарушения речи логопед должен развивать все компоненты речи одновременно, 

становится целесообразным применение разнообразных форм работы с дошколь-

никами, позволяющими параллельно с коррекцией звукопроизношения уточнять, 

расширять и активизировать словарный запас, формировать основные граммати-

ческие категории как основу связной речи.  

Ключевые слова: тяжелые нарушения речи; логопедические пункты; логопункты; 
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Abstract. The work is devoted to the problems of teaching children with severe speech 

disorders in a speech therapy center of a preschool educational institution. Today, there 
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has been a steady increase in the number of children with speech disorders, among whom 

a large percentage are children with severe speech disorders. With the development of 

inclusive education, the requirements for the organization of educational activities in pre-

school institutions are increasing, the need for speech therapy support for children with 

speech underdevelopment in mass kindergartens is becoming more and more urgent. 

Teaching children with severe disabilities in conditions of inclusion poses certain tasks for 

a speech therapist working at the speech center of a preschool educational institution. A 

feature of the speech therapist's work in the conditions of a speech center is the absence of 

frontal classes and work with children with speech disorders of various structures. All 

these facts dictate certain rules for organizing speech therapy classes. When conducting 

speech therapy classes with children with severe speech disorders, the speech therapist 

must develop all the components of speech at the same time, it becomes appropriate to use 

various forms of work with preschoolers, which, in parallel with the correction of sound 

pronunciation, clarify, expand and activate vocabulary, form the main grammatical cate-

gories as the basis for further developed coherent speech. 

Keywords: severe speech disorders; speech therapy points; logotype points; speech 

therapy work; older preschoolers; development of the lexical and grammatical system; 

vocabulary development; preschool speech therapy; speech disorders; children with 

speech impairments; speech disorders; severe speech disorders. 

В настоящее время среди детей дошкольного возраста, имеющих 

нарушения речи, наиболее распространенным речевым нарушением яв-

ляется дизартрия [1]. Псевдобульбарная дизартрия представляет собой 

сложное речевой расстройство, характеризующееся вариативностью 

множественных нарушений процесса моторной реализации речевого ак-

та. Ведущим симптомом в структуре речевого дефекта при дизартрии 

являются фонетические нарушения. Нарушения произносительной сто-

роны речи с трудом поддаются коррекции, отрицательно влияют на фор-

мирование фонематического, лексического и грамматического компонен-

тов речевой функциональной системы, вызывая вторичные отклонения в 

их развитии. Часто при дизартрии может наблюдаться общее недоразви-

тие речи (ОНР) III уровня [1; 5]. 

Все вышеперечисленные речевые нарушения, в общем, и недостатки 

лексической системы в частности, в дальнейшем отрицательно сказыва-

ются на процессе обучения в школе. Развитие лексики как системы имеет 

большое значение для формирования всей психической деятельности 

ребенка (Л. С. Выготский, Н. Т. Жинкин, А. Р. Лурия и др.). Своевремен-

ная работа по формированию словарного запаса у таких детей может су-

щественно повысить успешность обучения в школе в будущем.  

Организация логопедической работы с детьми с ОНР III уровня и ди-

зартрией может реализовываться как в условиях логопедической группы, 

так и на логопункте.  

На базе МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 510 в пери-

од с 01 сентября 2020 года по 15 сентября 2020 года нами было проведено 

логопедическое обследование 20 детей, зачисленных на логопункт. 

© Черепанова М. Н., 2021 
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У 10 детей выявлены нарушения всех компонентов речевой системы, это 

дети с логопедическим заключением ОНР III уровня. В ходе диагностики у 

них были выявлены нарушения звукопроизношения, фонематического 

слуха, несформированность фонематического восприятия; помимо нару-

шений фонетико-фонематических процессов было обнаружено недоразви-

тие лексики: недостаточное использования существительных, глаголов, 

прилагательных и наречий в экспрессивной речи, а также нарушения 

грамматической системы речи. Обследование пассивного словаря у детей, 

данной категории показывает относительную сохранность его объема, что 

позволяет сделать вывод о расхождении в объемах пассивного и активного 

словаря. 

Анализ результатов исследования моторики органов артикуляции у 

детей старшего дошкольного возраста выявил нарушения у всех испыту-

емых, что проявлялись в несформированности орального праксиса, мо-

торной напряженности, скованности и неловкости движений, недоста-

точности объема движения, нарушенном тонусе мышц речевого аппара-

та. Следовательно, у всех обследуемых нами детей отмечается симптомы 

псевдобульбарной дизартрии, которая носила легкую степень выражен-

ности. Полиморфный характер нарушения звукопроизношения наблю-

дался у 6 детей из 10, у 4 – мономорфный. Из 10 обследованных до-

школьников 8 имеют нарушения произношения в группе сонорных зву-

ков (ламбдацизм), у 4 детей – ротацизм, у 4 – сигматизм свистящих зву-

ков, 2 – сигматизм шипящих звуков. У 6 детей выявлены также и фоно-

логические дефекты: замены и смешения в группе шипящих и свистящих 

звуков. Результаты обследования фонематического слуха показали, что 

различение фонем, близких по способу и месту образования и акустиче-

ским признакам затруднено у 9 из 10 детей. Наиболее часто встречались 

ошибки дифференциации шипящих и свистящих у 9 детей. Различение 

сонорных звуков нарушено у 3 из 10 детей.  

Трудности звукового анализа при выделении первого и последнего 

звука испытывали 9 детей, наиболее сложным было для них задание вы-

делить последний согласный звук в слове.  

При изучении активного словаря у детей с ОНР III уровня получены 

следующие результаты: многочисленные ошибки при подборе обобщаю-

щих слов (транспорт, насекомые, обувь), трудности называния обиходных 

действий (готовит, печет), ошибки в назывании признаков предметов, под-

боре антонимов (острый, узкий, низкий), недостаточность словаря наречий. 

Коррекционная работа с данной категорией детей должна учитывать 

структуру речевого дефекта, помимо устранения нарушений звукопроиз-

ношения и развития фонематических процессов на занятиях необходимо 

формировать лексико-грамматическую систему языка с целью предот-

вращения трудностей, которые могут возникнуть в период школьного 

обучения. 
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Логопедическая работа с дошкольниками с ОНР III уровня и дизарт-

рией опирается на методические рекомендации, предложенные целым 

рядом авторов: Р. И. Лалаевой, Н. В. Серебряковой, Т. Б. Филичевой, 

Г. В. Чиркиной [4; 7]. 

В условиях логопункта становится целесообразным использование 

таких форм работы с дошкольниками, которые позволяют параллельно с 

коррекцией звукопроизношения расширять и активизировать словарный 

запас, формировать основные грамматические категории как основу 

дальнейшего развития связной речи.  

Упражнения и игры по развитию и совершенствованию лексико-

грамматических категорий необходимо использовать на всех этапах авто-

матизации поставленных звуков через подбор речевого материала, насы-

щенного отрабатываемым звуком. Необходимо сочетать автоматизацию 

звуков с упражнениями на расширение, уточнение и активизацию словаря. 

Можно обозначить направления работы по формированию активно-

го словарного запаса у детей с ОНР III уровня: 

1. Расширение объема словаря. Обогащение словаря осуществляет-

ся на материале имен существительных, прилагательных, глаголов, наре-

чий, числительных («Назови слово как можно быстрее», «Подумай, о чем 

я говорю»). 

2. Формирование структуры значения слова. При формировании 

структуры значения слова необходимо проводить работу над денотатив-

ным и понятийным компонентами значения слова. Переходом от денота-

тивного к сигнификативному компоненту осуществляется постепенно 

(работа с многозначными словами). 

3. Развитие лексической системности и семантических полей. Раз-

витие лексической системности предполагает организацию семантиче-

ских полей по различным признакам. Нормирование лексической си-

стемности тесно связано с развитием логических операций классифика-

ции, сериации, анализа, синтеза, сравнения, обобщения («Четвертый 

лишний», «Назови одним словом» и др.). 

4. Формирование синтагматических связей слов. Данное направле-

ние работы предполагает точное употребление слова в речевом потоке, в 

словосочетаниях и предложениях («Закончи предложение», «Слова-

действия», «Слова-признаки» и др.). 

5. Развитие словообразования. Логопедическая работа по развитию 

словообразования включает словообразование существительных, прила-

гательных и глаголов, осуществляется последовательно-параллельно 

(«Что из чего»). 

6. Уточнение грамматического значения слова. В процессе коррек-

ционной работы проводится уточнение наиболее доступных для до-

школьников грамматических значений: категориального значения раз-

личных частей речи (существительного, глагола, прилагательного), оду-
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шевленности и неодушевленности, числа и рода существительных и при-

лагательных, некоторых падежных значений существительных. С целью 

уточнения грамматических значений детям предлагается ответить на во-

просы, подобрать вопрос к слову, подобрать слова, характеризующие 

отнесенность к определенному грамматическому значению (например, 

он, она, оно), включить слово в словосочетание, предложение. 

Игра в образовании дошкольников является основным методом обу-

чения. Поскольку именно игра является ведущим видом деятельности 

детей дошкольного возраста. Игра, подобранная с учетом индивидуаль-

ных и возрастных особенностей детей, активирует их внимание, снимает 

психологическое и физическое напряжение, обеспечивает восприятие 

нового материала. 

В ходе игры большое внимание уделяется вопросам, которые не 

только заставляют детей рассуждать, делать выводы, но и помогают 

формировать фразовую речь.  

В логопедической работе с детьми-дизартриками можно сочетать 

работу над моторикой и лексикой, например, используя игры с мячом, 

логоритмические упражнения [6]. 

Таким образом, логопедическая работа по коррекции речевых нару-

шений у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи должна строится 

с учетом структуры речевого дефекта, клинической формы речевой пато-

логии и ведущего вида деятельности.  
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Аннотация. Многие психологи и логопеды, такие как Н. В. Серебрякова, 

Е. Ф. Соботович, Е. И. Тихеева, А. П. Усова, Т. Б. Филичева, Д. Б. Эльконин, 

Н. Х. Швачскин и др. уделяли внимание теме становления ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи. Коммуникативные сложности очень сильно влияют на психо-

логическое состояние детей, самооценку и определяет их дальнейшую жизнь. Низ-

кий уровень языковых и коммуникативных способностей вызывает ряд проблем в 

ситуациях обучения, общения с ровесниками, трудовой деятельности. Речевые 

нарушения напрямую влияют на развитие эмоционально-волевой сферы, что зача-

стую негативно сказывается на поведении детей. Для детей с общим недоразвитием 

речи характерной чертой выступает позднее начало речевой деятельности. Первые 

слова возникают к 3-4 годам, а иногда и к 5 годам. В речи таких детей присутству-

ют аграмматизмы, речь малопонятна и грамматически не оформлена. Дети с общим 

недоразвитием речи достаточно критично относятся к своему дефекту. У них 

наблюдается низкая устойчивость внимания, при сохранной смысловой памяти, 

логическая и вербальная память значительно снижена, наблюдается низкий уровень 

продуктивности запоминания. Дети с речевыми дефектами значительно отстают в 

развитии словесно-логического мышления, они не в состоянии в достаточной мере 

овладеть навыками сравнения, обобщения, анализа и синтеза.  

В статье предпринята попытка систематизировать теоретический материал, опи-

сывающий детей с общим недоразвитием речи, дать психолого-педагогическую 

характеристику детям с нарушением речи. 

Ключевые слова: дошкольники; психолого-педагогические характеристики; 

педагогическая психология; дошкольная логопедия; нарушения речи; дети с 

нарушениями речи; речевые нарушения; ОНР; общее недоразвитие речи. 

THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY  

OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS 

OF CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

Chizhova Olga Yuryevna, 1
st
 year Master’s Degree Student, Shadrinsk State 

Pedagogical University, Shadrinsk, Russia. 

Abstract. Many psychologists and speech therapists, such as N. V. Serebryakova, 

E. F. Sobotovich, E. I. Tikheeva, A. P. Usova, T. B. Filicheva, D. B. Elkonin, 

N. H. Shvachskin, and others, paid attention to the topic of the formation of a child with 

severe speech disorders. Communication difficulties greatly affect the psychological 

state of children, their self-esteem and determine their future life. The low level of lan-

guage and communication skills causes a number of problems in situations of learning, 

communication with peers, and work. Speech disorders directly affect the development 
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of the emotional-volitional sphere, which often negatively affects the behavior of chil-

dren. For children with general speech underdevelopment, a characteristic feature is the 

late onset of speech activity. The first words occur by the age of 3-4, and sometimes by 

the age of 5. In the speech of such children, there are agrammatism, speech is poorly 

understood and grammatically unformulated. Children with general speech underdevel-

opment are quite critical of their defect. They have a low stability of attention, with 

preserved semantic memory, logical and verbal memory is significantly reduced, there 

is a low level of memorization productivity. Children with speech defects significantly 

lag behind in the development of verbal and logical thinking, they are not able to suffi-

ciently master the skills of comparison, generalization, analysis and synthesis. 

The article attempts to systematize the theoretical material describing children with 

general speech underdevelopment, to give psychological and pedagogical characteris-

tics to children with speech disorders. 

Keywords: preschoolers; psychological and pedagogical characteristics; pedagogical 

psychology; preschool speech therapy; speech disorders; children with speech impair-

ments; speech disorders; general speech underdevelopment. 

Понятие общее недоразвитие речи  было впервые выделено в 50-х го-

дах ХХ века Р. Е. Левиной [3], а также коллективом научных сотрудников 

НИИ дефектологии, ныне НИИ коррекционной педагогики (Н. А. Ника-

шина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Г. М. Жаренкова, Н. А. Чевелева, 

Г. В. Чиркина, Т. Б. Филичева и др.), как самостоятельный вид речевого 

нарушения, в контексте разработки педагогической классификации 

нарушений речевого развития [6; 7].  

Р. Е. Левина описала эту категорию, как обширную группу речевых 

нарушений, у которых отмечается недостаточная сформированность основ-

ных компонентов речевой системы: звукопроизношения, фонематических 

процессов, лексической и грамматической стороны речи при нормальном 

физиологическом слухе и первично сохранном интеллекте. Такое системное 

нарушение получило название «общее недоразвитие речи» (ОНР) [3].  

Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и со-

хранным интеллектом следует понимать такое специфическое проявле-

ние речевой аномалии, при которой отстает от условной нормы или 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы. При этом 

важно отметить, что при общем недоразвитии речи нарушена как произ-

носительная, так и смысловая стороны речи [3]. 

ОНР наблюдается при таких нарушениях речи, как дизартрия, рино-

лалия, алалия и детская афазия, а также у детей с сочетанными  наруше-

ниями, когда дизартрия или ринолалия сочетаются с умеренной или не 

резко выраженной алалией [3]. 

На сегодняшний день, в виду большой исследованности данной те-

мы, существует множество определений этого нарушения. Ниже приве-

дены несколько из них.  

Г. Р. Шашкина в своей работе определяет ОНР, как речевую анома-

лию, при которой нарушены все компоненты речевой системы, как зву-

© Чижова О. Ю., 2021 
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ковые, так и смысловые, при условии нормального слуха и первично со-

хранного интеллекта [7]. 

Л. Н. Ефименкова определяет ОНР следующим образом: ОНР – это 

сложное речевое расстройство, при котором отмечается позднее начало 

развития речи, наличие множества аграмматизмов, плохой фонематиче-

ский слух, скудный словарный запас, дефекты прозношения, при этом у 

ребенка нормальный слух и сохранный интеллект [2]. Весь этот комплекс 

нарушений говорит о нарушении всех компонентов речи.  

Последнее определение дает наиболее полное представление данно-

го понятия, на наш взгляд, поэтому будем придерживаться его.  

В 70-80-е годы ХХ века выделяли III вида ОНР, но в последних ис-

следованиях Т. Б. Филичевой был выделен IV уровень [6, с. 156]. Рас-

смотрим подробнее виды ОНР: 

Таблица 1 

Уровни ОНР, выделенные Р. Е. Левиной и Т. Б. Филичевой 

Автор  Уровни  Характеристика  

Р. Е. Леви-

на  

I уровень Характеризуется отсутствием речи, в том возрасте, 

когда в норме речь уже есть. Словарь очень бедный, 

состоит из звукоподражательных звуков, аморфных 

слов-корней, речь сопровождается жестами и мими-

кой. Речь для окружающих почти не понятна, грамма-

тический строи не развит. 

II уровень Характеризуется появлением фразовой речи; есть за-

чатки лексико-грамматического строя речи (существи-

тельные+глагол); зачатки словообразования и словоиз-

менения (в роде, числе и падеже); наличие простых 

предлогов (в, на); развита диалогическая связная речь, 

особенно относительно обихода и повседневной жизни 

детей; речь аграмматична; понимание незнакомыми 

окружающими на низком уровне, родственники хоро-

шо понимают обращенную речь ребенка. 

III уро-

вень 

Отличается от предыдущих хорошо развитым слова-

рем, при грубом недоразвитии грамматического строя 

речи (речь аграмматична); в речи есть предлоги, отве-

чающие за пространственное расположение предметов 

(к, на, под, за, в, из, из-за); страдает слоговая структура 

слова (пропуски, перестановки слогов в слове); сниже-

на связная монологическая речь из-за трудностей про-

граммирования высказывания в умственном плане. 

Т. Б. Фи-

личева 

IV уро-

вень 

Характеризуется «стертыми» проявления недоразви-

тия всех компонентов речи: лексико-грамматический, 

фонетико-фонематический, просодический и т. д. 

В большей степени страдают навыки словообразова-

ния и словоизменения; грамматические конструкции 

и фонематическое восприятие. 
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В своих работах Р. Е. Левина, Н. А. Никашина и Л. Ф. Спиридонова 

подчеркивали, что разделение ОНР на уровни условно, в связи с тем, что 

во всех уровнях нарушенными остаются все компоненты речи. Но речь 

детей сильно отличается степенью проявления нарушений речевых ком-

понентов [4]. По мнению Р. Е. Левиной, уровни речевого развития посто-

янно смещаются к следующему уровню: «В практике мы редко имеем 

дело с чистым выражением какого-то определенного уровня. Чаще мож-

но встретить переходные состояния, в которых сочетаются черты нового 

уровня наряду с еще не изжитыми проявлениями более ранних образова-

ний» [4, с. 124].  

Согласно исследованиям Л. С. Выготского, В. И. Селеверстова, 

Т. А. Власовой и других, дефекты развития речи – обобщающее понятие, 

включающее все нарушения речевого развития. И эти нарушения затра-

гивают не только речевые компоненты, но и психику ребенка [2].  

В своих работах Р. Е. Левина обращала внимание на то, что речевые 

нарушения никогда не бывают одиноки, и тянут с собой ряд других 

нарушений, в т. ч. связанных с психикой и личностью ребенка. В зависи-

мости от природы дефекта и личного отношения ребенка к нему, судьба 

ребенка движется в определенном русле [3]. У детей с ОНР наблюдаются 

отставания в развитии двигательной сферы, отмечается недостаточная 

координация движений, снижение скорости и ловкости повторения дви-

жений, низкие функциональные возможности кистей и пальцев рук.  

Характерными особенностями детей с ОНР можно считать бедное 

воображение, низкую зрительная память на форму предметов и длитель-

ный процесс ее усвоения, у них отмечаются трудности в ориентации в 

пространстве.  

Недостаточный уровень внимания и низкая способность к его пере-

ключаемости отличают детей с ОНР. При выполнении заданий необходимо 

многократно повторить инструкцию и предъявление, прежде чем дети с 

ОНР смогут его выполнить. Недостаточная продуктивность запоминания 

связана с отсутствием целенаправленности, вербальная память снижена, 

отставание в развитии словесно-логического мышления. Взаимосвязь пси-

хического развития детей и речевых нарушений обусловливает особенно-

сти развития памяти, в том числе зрительной и слуховой [3].  

Зрительная и слуховая память вторично страдают в результате име-

ющихся у детей речевых нарушений. Это проявляется в недостаточном 

темпе запоминания, неточности сохранения и воспроизведения. Исследо-

вания указывают на недостаточную эффективность опосредованных при-

емов запоминания для таких детей. Речевые нарушения негативно сказы-

ваются на умении выделить существенное в запоминаемых объектах, на 

способности установить связь между его элементами, отмести случайные 

ассоциации.  
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Сниженная коммуникативная направленность речи детей с III уров-

нем речевого развития обусловлена недостаточным общением со сверст-

никами и взрослыми, такие дети практически никогда не сопровождают 

рассказом игровые ситуации. Данные факторы приводят к сложностям в 

овладении детьми словарным запасом, грамматикой родного языка, связ-

ная речь не развивается, переход от ситуативной формы общения к кон-

текстной своевременно не осуществляется. Очевидно, что неполноценная 

речевая деятельность оказывает влияние на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы [3].  

Т. Б. Филичева и Г. А. Чиркина изучая особенности интеллектуаль-

ной сферы детей с ОНР, пришли к выводу, что, имея предпосылки для 

овладения мыслительными операциями, у них отстает формирование 

наглядно-образного мышления и без использования специальных мето-

дов и приемов, упражнений, дети не справятся с анализом, синтезом, 

сравнением, из-за неполноценной речевой деятельности [6]. 

Внимание у детей с III уровнем речевого развития недостаточно 

устойчиво. В связи с низким уровнем произвольного внимания, его не-

устойчивостью, наблюдается сложность в планировании действий. Без-

условно, им сложно осуществлять поиск средств и способов в решении 

задач, анализировать. Детям с патологией речи гораздо труднее сконцен-

трироваться на выполнении в условиях словесной инструкции, чем в 

условиях зрительной. Характер ошибок и их распределение во времени 

качественно отличаются от нормы [6].  

Удержания в памяти и актуализации образов представлений в про-

цессе решения познавательных задач – вот два типа трудностей в разви-

тии познавательной деятельности у детей с ОНР школьного возраста, 

которые обозначил в своих исследованиях В.В. Юртайкин. Вербальная 

память заметно снижена, при относительно сохранной смысловой, логи-

ческой памяти. Это приводит к снижению продуктивности запоминания: 

дети могут забыть сложную инструкцию, пропустить ее элемент, изме-

нить последовательность задания. Активность припоминания у некото-

рых детей снижена, развитие познавательной деятельности задержано.  

Формирование наглядно-образного мышления у детей с III уровнем 

речевого развития заметно отстает от нормы, дети с трудом овладевают 

нормами анализа, синтеза, а также сравнения.  

И. Л. Калашникова, изучив слуховое восприятие детей с ОНР, указа-

ла на отклонения в фонематическом восприятии, в основе которого ле-

жит незаконченность процессов формирования звуков.  

Г. Л. Розенгарт-Пупко изучая особенности зрительного восприятия у 

детей с нарушениями речи, указывает на тесное взаимодействие зритель-

ного предметного восприятия и речи, на их обусловленность в своем 

формировании. Так, под влиянием слова, развиваются с одной стороны 
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обобщенность и константность восприятия, а с другой формируются по-

движность зрительных образов.  

При изучении особенностей ориентировке в пространстве оказалось, 

что дети с ОНР затрудняются в ориентировке на собственном теле, в 

дифференцировании понятий «справа» и «слева», тем более при услож-

нении заданий. У таких детей нарушена интонационная сторона речи, их 

речь не выразительна, интонационно однообразна, лишена модуляций.  

Для детей с общим недоразвитием речи III уровня характерна неко-

торая общая соматическая ослабленность, замедленное развитие локомо-

торных функций, а также задержка формирования двигательной сферы, 

то есть плохая координация сложных движений и ловкость их выполне-

ния. Также наблюдаются особенности и в формировании мелкой мотори-

ки, прежде всего в недостаточной координации пальцев рук [6].  

Таким образом, у детей с ОНР отмечаются сложности при изложе-

нии мысли своими словами, трудности при запоминании логической свя-

зи и отношений. В недостаточной степени запоминают и усваивают от-

влечённые словесные объяснения. Также к характерным особенностям 

относится неумение целенаправленно заучивать и припоминать. У детей 

с ОНР наблюдается низкий уровень мыслительной деятельности. 
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Речь является формой существования мысли, между речью и мыш-

лением существует единство (Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, А. В. За-

порожец, А. А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн). Недостаточность мысли-

тельных процессов неблагоприятно сказывается на формировании речи 

детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР), прежде всего ее 

лексико-семантической стороны, которая отражает содержательный или 

смысловой аспект языковой способности ребенка.  

В структуре дефекта при ЗПР определяющими признаются недоста-

точность интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. Недоразви-

тие мыслительных и других высших психических процессов неблагопри-

ятно сказывается на формировании языковой и речевой способностей 

ребенка. У детей дошкольного возраста с ЗПР отмечаются речевые нару-

© Щелканова Э. Р., 2021 
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шения, различные по характеру и степени выраженности (Е. С. Слепович, 

У. В. Ульенкова, Н. Ю. Борякова, С. Г. Шевченко и др.). Первичным и 

определяющим в структуре речевого дефекта у детей с ЗПР является 

нарушение семантического компонента (Р. И. Лалаева) [5]. Можно выде-

лить целый комплекс затруднений, которые испытывают дошкольники с 

ЗПР: трудности выделения существенных дифференциальных семанти-

ческих признаков, на основе которых противопоставляется значение 

слов; недостаточная активность процесса поиска слова; несформирован-

ность семантических полей внутри лексической системы языка; неустой-

чивость парадигматических связей внутри лексической системы языка; 

ограниченность объема словаря, что затрудняет выбор нужного слова. 

Дети с ЗПР проходят все те же этапы, что и нормально развивающи-

еся дети. Зная последовательность развития лексико-семантической сто-

роны в норме, причины, механизмы и структуру нарушений психической 

деятельности и речевой деятельности у детей с ЗПР, можно их своевре-

менно устранить средствами специального обучения и воспитания. 

Среди программ и учебно-методических комплектов для детей с ЗПР 

выделяют следующие: учебно-методический комплект С. Г. Шевченко 

«Подготовка к школе детей с ЗПР», программа Н. Ю. Боряковой «Сту-

пеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей», программа воспитания и обучения дошкольников с за-

держкой психического развития под редакцией Л. Б. Баряевой, Е. А. Логи-

новой. Изучив методическую литературу, мы пришли к выводу, что преоб-

ладание стандартных методов обучения детей с ЗПР диктует необходи-

мость поиска новых методов и приемов. Целенаправленное уточнение зна-

чения слова, его семантической составляющей, осознание слова как эле-

мента языка и речи, как совокупности лексического и грамматического 

значения является одним из эффективных методов преодоления нарушения 

семантического компонента речи у детей данной категории. 

Вопросам развития системной лексики ребенка посвящено большое 

количество исследований (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, 

Д. Б. Эльконин, Дж. Миллер, В. Штерн, Н. И. Жинкин, Е. Н. Винарская, 

М. М. Кольцова, Г. Л. Розенгарт-Пупко и др.), в которых данный процесс 

освещается в различных аспектах: психофизиологическом, психологиче-

ском, лингвистическом, психолингвистическом. Л. С. Выготский, 

А. Р. Лурия в своих работах обозначают, что слово не только указывает 

на определенный предмет, действие, качество или отношение. Слово вы-

зывает к жизни, актуализирует целый комплекс ассоциаций, то есть за 

каждым словом обязательно стоит система разных связей: ситуационных, 

понятийных, звуковых и т. д. Комплекс ассоциаций, возникающий вокруг 

одного слова, называется «семантическим полем» (А. Р. Лурия). Наличие 

«семантического поля» и позволяет человеку быстро производить отбор 

слов в процессе общения. А если мы забыли слово, и оно как бы находит-
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ся «на кончике языка», мы ищем его среди «семантического поля» [8]. 

По мере развития мышления и речи ребенка его словарь обогащается, 

систематизируется, становится упорядоченным. Слова группируются в 

функциональные образования, внутри которых происходит распределе-

ние лексики. Таким образом, у ребенка актуализируется целый комплекс 

ассоциаций вокруг одного слова, т. е. формируется семантическое поле. 

Структура семантического поля выглядит следующим образом: 

«ядерное» слово; слова, обозначающие названия действий предметов; 

слова, обозначающие названия признаков предметов; родственные слова; 

слова-синонимы; слова-антонимы; словесные логические задачи. 

Вопросами формирования системной лексики занимались Н. С. Жу-

кова, З. А. Репина, А. И. Ильина, В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко, 

Р. И. Лалаева, Л. В. Лопатина, Е. М. Мастюкова, Н. В. Новоторцева, 

Л. В. Сахарный, Н. В. Серебрякова, Н. В. Уфимцева, Г. А. Черемухина, 

А. М. Шахнарович, Г. С. Швайко и др. 

Основные направлениями формирования системной лексики [11]: 

Первое направление – формирование образов-представлений о предметах 

и на базе данного материала развитие ассоциативных связей между 

предметами и словами, называющими эти предметы. Например, игра 

«Узнай по запаху». Цель: активизировать накопленный словарь и исполь-

зовать его для описания собственных ощущений, развивать умение под-

бирать точные слова. Материал: объекты материального мира с ярко вы-

раженным запахом (духи, пряности, овощи, фрукты), шарф или платок с 

непрозрачной ткани. Словарь: румяный, терпкий, тонкий, сочный, мах-

ровый, красивый, пышный.  

Второе направление – формирование функции словообразования и на 

основе данного материала развитие ассоциативных связей по морфологи-

ческим признакам. Например, игра «У кого какая мама». Цель – научить 

детей образовывать, слышать, выделять и объединять существительные 

при помощи суффиксов (-иц, -их, -ок). Оборудование: картинки с изоб-

ражением животных. Словарный материал: теленок (корова), жеребенок 

(лошадь), поросенок (свинья), цыпленок (курица), ягнёнок (овца), зайчи-

ха, лисица, ежиха, волчица, медведица, тигрица, львица, верблюдица. 

Третье направление – формирование ассоциативных связей на осно-

ве звуковых параметров (кошка – мошка – крошка – картошка; рад – 

град). Например, игра «Слова-друзья». Цель: развитие фонематического 

слуха, понимание смыслоразличительной функции звука (река-щека, 

корка-норка). Ход игры: детям предлагается послушать стихотворения и 

назвать «слова-друзья». Словарный материал: «В кладовой шуршала 

мышка, Под сосной лежала – … (шишка)», «Капризуля наша Маша, 

У неё в тарелке … (каша)». 

Четвертое направление – формирование ассоциативных связей на 

основе объединения слов, связанных единой ситуацией (кошка – молоко – 
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мышка; вода – мыло – полотенце). Например, игра «Найдите предмету 

пару». Цель – установление ассоциативных и ситуационных связей меж-

ду предметами и явлениями. Ход игры: взрослый предлагает объединить 

в пары логически связанные слова и словосочетания (с использованием 

наглядного материала). Оборудование: картинки. Словарный материал: 

девочка в купальнике, мальчик с зонтиком, футбольный мяч, осенние 

листья, солнце, дождь, пляж, снег, лыжи. 

Пятое направление – формирование структурного аспекта лексиче-

ских значений слов: сравнение противоположных явлений и обозначение 

их словами-антонимами; подбор синонимов к существительным, глаго-

лам, прилагательным. Например, игра «Говори наоборот». Цель – разви-

тие антонимии в речи, активизация словарного запаса. Ход игры. Педагог 

предлагает закончить предложение и назвать слова – «неприятели». Слон 

большой, а комар ... Камень тяжелый, а пушинка ... Зимой погода холод-

ная, а летом ... Сахар сладкий, а горчица ... Дерево высокое, а куст ... 

Шестое направление – формирование ассоциативных связей на ос-

нове аналогии. Они образуются не только на значении отдельного сло-

весного образца (футболист – тракторист), но и на паралингвистических 

структурах, когда дается ряд слов. Например, игра «Назовите, чем по-

хожи или чем отличаются предметы». Цель: научить детей устанавли-

вать ассоциативные и ситуационные связи между предметами и явления-

ми. Ход игры. Педагог предлагает определить, что общего. Оборудова-

ние: картинки. Словарный материал. Что общего между капустой, горо-

хом, арбузом и перцем? (Они зеленого цвета). Помидором, свеклой, ре-

дисом, луковицей? (Они имеют круглую форму). Баклажаном, огурцом, 

кабачком и дыней? (Они имеют овальную форму). Деревом и кустом, 

помидором и ребенком? (Они растут). 

Седьмое направление – развитие ассоциативных связей на основе 

формирования семантических полей. Например, упражнение «Группи-

ровка слов». Цели: формирование семантических полей (групп слов, свя-

занных по смыслу), закрепление родовидовых отношений между слова-

ми. Оборудование: два комплекта картинок с изображением далеких по 

смыслу предметов: роза, ромашка, гвоздика, троллейбус, трамвай, авто-

бус. Ход игры. Взрослый предлагает детям рассмотреть картинки и 

назвать предметы, а затем разложить их на две группы. Таким образом, 

работа, основанная на развитии ассоциативных связей, включает и акти-

визирует внутренние механизмы переработки языкового материала, что и 

дает значительный толчок для формирования системной лексики у детей 

с ЗПР. Наряду с формированием системной лексики большое внимание 

уделяется развитию валентностей слов, что способствует спонтанному 

развитию речи детей при ее недоразвитии, а именно, позволяет, оттолк-

нувшись от какого-то слова, актуализировать цепь ассоциаций, что вызы-

вает к жизни множество новых слов; облегчает поиск слов, более точных 
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по смыслу; учит строить словосочетания, простые предложения; помога-

ет распространить простое предложение до сложного с помощью слово-

сочетаний. Все вместе взятое является основой для программирования 

схемы целого высказывания. 

Работа по формированию системной лексики у детей с ЗПР старшего 

дошкольного возраста значительно улучшает уровень организации лек-

сико-семантического строя речи и мыслительной деятельности. Внедре-

ние системы игр по выше изложенной методике стимулирует возникно-

вение обширных смысловых связей новых слов; способствует одновре-

менному решению коррекционно-речевых и общеразвивающих задач. 

Таким образом, у дошкольников с ЗПР наблюдается недоразвитие 

лексическо-семантической системы речи, что приводит к системному 

нарушению речи в целом, а в будущем – к трудностям обучения в школе.  

В логопедической практике следует уже в дошкольный период дет-

ства применять современные эффективные методики коррекционно-

логопедической работы с детьми с ЗПР, направленные в том числе на 

формирование системной лексики.  
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Аннотация. В статье описан опыт работы над монологической речью с детьми – 

дошкольниками 5-7 лет, имеющими тяжелые нарушениями речи с ОВЗ. Приведе-

ны методики разных авторов по обследованию монолога. Представлен практиче-

ский материал и полученные результаты монологической речи. Сделаны выводы 

по проделанной работе. 

Ключевые слова: ОВЗ; ограниченные возможности здоровья; дети с ограничен-

ными возможностями здоровья; логопедические обследования; детская речь; раз-

витие речи; монологическая речь; старшие дошкольники; семантика слов; до-

школьная логопедия; нарушения речи; дети с нарушениями речи; речевые нару-

шения; ТНР; тяжелые нарушения речи. 

DIAGNOSTICS OF MONOLOGICAL SPEECH  
IN SENIOR PRESCHOOLERS WITH SEVERE  
SPEECH DISORDERS WITH DISABILITIES 

Yuhmanova Lidia Leonidovna, Teacher-Speech Therapist, Kindergarten 

No. 17 “Rucheek”, Nizhniy Novgorod, Russia. 

Abstract. The article describes the experience of working on monologue speech with 

children – up to schoolchildren 5-7 years old, with severe speech impairments with 

disabilities. Methods of different authors for examining a monologue are given. Practi-

cal material and the obtained results of monologue speech are presented. Conclusions 

are made on the work done. 

Keywords: limited health opportunities; children with disabilities; speech therapy ex-

aminations; children’s speech; development of speech; monologue speech; older pre-

schoolers; semantics of words; preschool speech therapy; speech disorders; children 
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Одной из основных направлений развития дошкольника является 

речь. Речь является основой и помогает ребенку общаться не только с 

взрослыми, но и детьми. Общаясь, ребенок узнает окружающий мир. Его 

речь развивается быстрыми темпами. Дошкольник делится мыслями, 

своими взглядами. Владея речью, воспитанник использует в контактах 

следующие формы связной речи. Это диалог и монолог. Они позволяют 

дошкольнику вступать свободно в контакт с окружающими, будь они 

взрослыми или сверстниками. Ребенок может постигнуть строения вы-

сказывания, то есть монолога. Но вместе с тем, что воспитанник имеет 

положительные достижения, наблюдаются и недостатки в его развитии. 

© Юхманова Л. Л., 2021 
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Особенно это касается речи. Любая задержка или нарушение плохо вли-

яют на его деятельность и отражаются не только на поведение, но и в 

целом на личностном формировании. 

Монолог – это связная речь одного человека, которая позволяет ис-

пользовать передачу каких – либо сведений другим лицам. Она является 

определенной формой речи, которая очень сложна для дошкольника. Ему 

необходимо учить воспитанников. Монологическая речь является осо-

бенной деятельностью. В ней используются важные компоненты системы 

языка как  обобщение, высказывание. А это требует на весь период удер-

живать в памяти определенное сообщение. Ребенок контролирует весь 

процесс деятельности речи, используя зрение, слух. 

В монологе к главенствующим качествам речи определяют связное 

высказывание, правильную последовательность, полноту и логику по-

вествования. 

В монологической речи выделяют следующие виды деятельности: 

повествование, описание и рассуждение. 

Повествование является таким видом монолога, когда дошкольник 

динамично и действенно рассматривает процесс развития сюжета, при-

нимает его последовательность, использует интонацию при его повество-

вании, соблюдает структуру высказывания. 

В описании монологическая речь представляется в сообщениях о 

действиях, информация о предметах с указанием постоянных признаков. 

Но основными чертами описания является констатация, статичность, ин-

тонация высказывания, предмет описания и перечисление компонентов. 

В рассуждении монолог отражает причинно – следственные связи 

фактов. Данный вид монологической речи очень сложен, поэтому появ-

ляется к концу дошкольного детства, когда сформировано логическое 

мышление. 

Монологическую речь диагностировали следующие авторы: 

В. Н. Глухов, Т. А. Фотекова, В. И. Яшин. Методики были направлены на 

определение уровня развития пересказа у старших детей дошкольного 

возраста. Задания оценивались по баллам с определением уровня речево-

го развития. Сюда входили: понимание текста, структурирование текста, 

использование лексики, грамматическая оформленность и самостоятель-

ность пересказа (авторская методика В. П. Глухова). 

Методика Т. А. Фотековой определяла уровень прослушанного тек-

ста и включала в себя следующие критерии: смысловую целостность, 

лексико – грамматическое оформление высказывания, самостоятельность 

выполнения задания. 

Чтобы выявить особенность речевого развития можно использовать 

методику В. И. Яшина «Пересказ текста». Анализ проходил по следую-

щим показателям: понимание текста, умение точно пересказать произве-

дение, умение последовательно рассказывать, умение использовать лек-
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сику автора, умение плавно передавать содержание текста, умение пра-

вильно строить предложения, правильно сочетать существительные с 

прилагательными, использовать глаголы. Оценка каждого показателя 

была отдельно. Таким образом, определили уровни связной монологиче-

ской речи у старших дошкольников. 

Такие авторы как Л. В. Градусова, Н. И. Левшина, И. С. Дементьева 

в учебном пособии предлагают диагностировать речь детей по различ-

ным направлениям [2]. Но особенно нас заинтересовал раздел «Изучение 

монологической речи для детей дошкольного возраста». Цель данного 

раздела: изучить особенности описательной и повествовательной речи 

детей. Для проведения данного обследования даны методические указа-

ния, определены игрушки, пособия при проведении в каждой возрастной 

группе, на какие высказывания необходимо обратить внимание. 

Наше детское учреждение ГБДОУ № 17 «Ручеек» работает с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ. К нам поступают дети с разными диагноза-

ми, разными уровнями речевого развития, но что особенно актуально в 

нашем детском саду – это проблемы в развитии связной речи. Особенно 

воспитанникам трудно дается монологическая речь. Она является чуть ли 

не главной в развитии связной речи. Именно здесь реализуется функция 

коммуникации языка. Являясь высшей формой мыслительной деятельно-

сти, речь определяет ее степень развития, а так же умственные возможно-

сти ребенка. 

Наибольшая роль формирования и развития монологической речи 

принадлежит при подготовке детей к школе, развития логики, творчества и 

других психических процессов. Прежде чем приступить к диагностике ре-

чи, мы изучили литературу по вопросу обследования и речевых особенно-

стей своих воспитанников. Получив диагностические результаты по сфор-

мированности монологической речи у детей с тяжелыми нарушениями 

развития (ТНР) по методике В. П. Глухова, мы составили цикл занятий с 

учетом индивидуальных, возрастных и педагогических принципов. 

На первом задании дошкольники отвечали на вопрос «Что здесь 

нарисовал художник?». Ребенок должен был составить предложение, 

передав увиденное действие. 

Цель: обследовать умение составлять предложения. 

На втором задании дети должны были составить предложение по 

трем картинкам, связанные одной темой, составить предложения.  

Цель: обследовать умение выявить способности детей к установле-

нию логических отношений между предметами и вербализации в виде 

законченных высказываний. 

На третьем задании детям предлагалось пересказать знакомую сказ-

ку «Теремок», «Репка».  

Цель – выявить речевые возможности детей с ТНР. 
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На четвертом задании использовали 3-4 картинки по сюжетам 

Н. Радлова и серии из 5-6 картинок. 

Цель – составить рассказ на основе наглядного содержания. 

В пятом задании дети составляли рассказ «Наш участок». 

Цель – выявить индивидуальный уровень владение монологической 

речи. 

В шестом задании дети составляли  рассказы, используя модели. 

Цель – выявить уровень описательного рассказа, используя графиче-

ские схемы. 

В седьмом задании предлагалось продолжить рассказ по заданному 

началу, используя иллюстративный материал. 

Цель – выявить возможности дошкольников при использовании ре-

чевого и творческого задания. 

После обследования были взяты следующие оценки монологической 

речи детей старшего дошкольного возраста с ТНР при ОВЗ по 

В. П. Гвоздеву. 

Была составлена таблица, где были определены задания, баллы и 

критерии оценки. 

1. Составление предложений по нескольким отдельным ситуацион-

ным картинкам. 

2. Составление предложения по трем картинкам, связанным темати-

чески. 

3. Пересказ небольшого знакомого литературного текста.   

4. Составление  рассказа по серии картинок. 

5. Составление рассказа на основе личного опыта. 

6. Составление рассказа на заданную тему. 

7. Продолжение рассказа по заданному началу. 

1 балл – показатель не сформирован, не появляется ни в одной из си-

туаций, ребенок не в состоянии выполнить задание самостоятельно, даже 

при максимальной поддержке взрослого; 

2 балла – показатель находится в стадии формирования, проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций при активной 

поддержке взрослого; 

3 балла – показатель находится при умеренной поддержке взрослого;  

4 балла – показатель сформирован устойчиво, наблюдается в само-

стоятельной деятельности детей. 

В начале учебного года речевое обследование детей старшего до-

школьного возраста с ТНР при ОВЗ показало низкий уровень монологи-

ческой речи. Проявлялась бедность словаря, маленький объем фраз, не 

соблюдение структуры построения предложений.  

Составление рассказа по серии картинок оказалось трудным практи-

чески для всех детей. Ограничивались перечислением деталей, действий 

героев. Хотя перед каждой серией картинок проводился содержательный 
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разбор каждой иллюстрации с подробным объяснением деталей (луг, по-

ляна, дупло и т. д.). Детям предлагалась помощь. Это были вопросы или 

показ на конкретный предмет. Воспитанники испытывали большие за-

труднения, переходя от одной картинке к другой. Дошкольники или пе-

реставали повествование, или испытывали большие затруднения про-

должать рассказ. 

Затруднения в сформированности навыков объясняются в недоста-

точной и слабой переключаемости внимания, памяти, восприятия у детей 

с ТНР. 

Таким образом, состояние монологической речи в начале учебного 

года было крайне низким. У дошкольников наблюдалось значительное 

затруднение в овладении пересказа, составлении рассказа по серии кар-

тин, рассказа с опорой на иллюстративный материал. 

В конце учебного года мы проведи повторно речевое обследование 

монологической речи детей старшего дошкольного возраста с ТНР при 

ОВЗ. Результат показал более высокий уровень монологической речи, чем 

в начале года. Воспитанники проявили себя с лучшей стороны при выпол-

нении заданий. Были получены результаты по сериям картин, которыего-

ворят о сформированности умений и навыков последовательно составлять 

рассказ, соблюдая смысл сообщения. Дети применяли операции, которые 

проявляли себя в отношении лексико-синтаксического оформления. 

Работу по развитию монологической речи мы продолжили и в под-

готовительной группе. Речевое обследование в начале работы второго 

учебного года особых показателей не изменил. За каникулы дети не толь-

ко не улучшили свои знания, но в некоторых вопросах ответы были ни-

же, чем в мае месяце. Пришлось начать с повторения пройденного мате-

риала, а затем только продолжать обучение. 

В конце учебного года мы провели еще одну диагностику монологи-

ческой речи у детей с ТНР при ОВЗ в подготовительной к школе группе. 

Результаты были следующие. На протяжении выполнения заданий про-

слеживалось сформированность практически всех операций, проявлялись 

умения передавать по смыслу предложенный текст, устанавливать после-

довательность событий на картинках, учитывая временные связи. Воспи-

танники могли находить замысел и развивать его самостоятельно или с 

небольшой помощью взрослого, а иногда с помощью сверстников. В речи 

появились высказывания, которые между собой были тесно связаны. Ак-

тивно выбирались слова чаще всего глагольной лексики и межфразовые 

связи с чередованием сильных и слабых коммуникативных предложений 

в различных рассказах. 

Таким образом, можно говорить о положительной динамики разви-

тия монологической речи при обучении детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи при ОВЗ. Применяемая диагностика под-

твердила результаты обучения. 
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В современном мире увеличивается количество детей с нарушенным 

онтогенезом развития. В связи с этим актуальным является вопрос выбо-

ра средств коррекции этой патологии. Сложность проблемы состоит в 

том, что при общем недоразвитии речи (ОНР) страдает и речевая комму-

никация, и все виды моторики (общая, мелкая, артикуляторная, мимиче-

ская). В рамках данной статьи рассматриваются особенности детей с ОНР 

и методы обучения лексическому компоненту речи. 

Для формирования полноценной речи важно правильное развитие мыш-

ления. Р. Е. Левина [3] описала 3 группы детей с речевыми нарушениями: 

© Ящук М. Ю., 2021 
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• дети с нарушением слухового восприятия; 

• дети с нарушением слухового восприятия; 

• дети с нарушениями психической активности. 

При обучении лексическому компоненту речи существует возмож-

ность проводить коррекционную работу, что способствует снижению 

патологий. В процессе обучения стоит учитывать возрастные особенно-

сти и степень речевого нарушения, корректировать и развивать фонема-

тическое восприятие, развивать интеллектуальные способности и эмоци-

ональную сферу, мотивированность [1]. 

По мнению Е. А. Романенко, обучение детей с речевыми нарушени-

ями должно строиться в игровой форме, потому что при различных от-

клонениях детям сложно выдерживать длительные нагрузки, соблюдать и 

выполнять сложные правила и т. д. В вязи с рассеянным вниманием дети 

быстро отвлекаются. Для того чтобы удержать внимание, стоит чаще ме-

нять форму деятельности, проводить физкультминутки, музыкальные 

паузы. Занятие нужно строить таким образом, чтобы дети могли радо-

ваться, не уставали и им было интересно. 

Через игру ребенок познает мир, это адаптирует его к выходу во 

взрослую жизнь. При использовании игровых методик происходит 

непринужденное усвоение материала, активизируются процессы воспри-

ятия, внимания и памяти. Игровые методики способны повышать моти-

вацию у ребенка, что немаловажно при ОНР [4]. 

Приведем примеры лексических игровых методик и заданий, эффек-

тивных для младших школьников [2]. 

Игра «Прикоснись быстрее!». В процессе игры строится ассоциа-

тивный ряд, обучающиеся запоминают слова при двигательных действи-

ях, также при произнесении слов развивается их звукослоговая структу-

ра, ученики легче воспринимают речь. 

Распределение лексических единиц по темам. При лексико-

грамматических нарушениях, которые присутствуют при ОНР, возника-

ют трудности при распределении слов на группы. Соответственно данное 

задание способствует развитию этого навыка. 

Соотнести картинки и слова. Обучающийся строит ассоциативный 

ряд, что способствует быстрому запоминанию. Данное задание развивает 

зрительное восприятие. 

Развитие ассоциаций. Ученики произносят слова и  слушают, что 

произносит их товарищ, развивают фонематическое восприятие. 

Назови лишнее слово. Обучающиеся размышляют, строят простые 

фразы, произносят вслух слова, что способствует фонематическому вос-

приятию. Можно проводить подобное задание с картинками без написан-

ных слов на более позднем этапе обучения. Ученики называют все слова, 

изображенные на картинках, и называют лишнее.  
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Игра «Пара к паре». В данном случае подбираются слова по аналогии, 

упражнение помогает строить логическую связь, развивать мышление.  

Игра «Назови части». Задание можно проводить с картинками или 

же просто по представлению. Если проводить задание с использованием 

изображения, то ребенку будет проще, так как присутствует зрительная 

опора. Данная методика развивает причинно-следственные связи, обучает 

строить логические цепочки, воспринимать иностранную речь на слух и 

правильно произносить слова. 

Подбери картинки к ряду слов. Задание направлено на установление 

причинно-следственных связей, тренировку зрительных систем. 

Выбрать из 3 слов 2. Предлагается ряд из слов, в котором нужно вы-

брать 2 слова, связанных по смыслу. Также предполагает развитие при-

чинно-следственных связей. 

Закончить предложение и называть противоположные слова. Обу-

чает устанавливать причинно-следственные связи. 

Игра с мячом «Скажи наоборот». Ученики слушают и говорят, а 

значит, тренируют слух, восприятие речи, фонетико-фонематическую 

составляющую. Лучше посадить группу в круг, чтобы учителю было лег-

че работать и все были включены в игру. 

Данные упражнения разработаны в соответствии с различными уров-

нями формирования коммуникативной компетенции детям с различными 

нарушениями речи. Таким образом, предложенные методики способствуют 

коррекции речи при различных нарушениях, развивают коммуникативную 

составляющую речи, помогают социализироваться и адаптироваться. 

Упражнения подходят дошкольникам и школьникам младших классов. 
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