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Коррекционная помощь детям раннего возраста 

 

 

        Мавлиханова Лилия Рашитовна, 

 учитель - логопед  

МАДОУ «Детский сад «Золотой петушок» 

г. Новый Уренгой  

ЯНАО 

E-mail: Lymav@mail.ru  

 

 

Аннотация 

С каждым годом становится все больше детей, имеющих проблемы со здоровьем. По этой 

причине педагогика формирует и использует новые практические методы коррекционной помощи 

детям раннего возраста. Для детей раннего возраста коррекция имеет особое значение, так как, не 

выявив отклонения сразу, они могут прогрессировать и воздействовать на иные аспекты 

жизнедеятельности ребенка. Таким образом, тема статьи на данный момент становится все более 

актуальной. 

Ключевые слова: коррекционная помощь, ранний возраст, коррекция, логопедия, дети. 

 

Коррекция проводится для детей, имеющих нарушения в развитии. К таким детям относят 

всех, кто имеет отставание или искажение в психофизическом развитии, сформировавшемся по 

причине наличия нарушения работы какого-либо анализатора: зрение, слух, речь, движения. 

Также к детям с нарушениями в развитии относят детей, имеющих органическое поражение ЦНС.  

Для формирования грамотной коррекционной программы необходимо в максимально 

раннем возрасте выявить у ребенка индивидуально-психологические особенности, только после 

этого можно приступить к созданию данной программы коррекционной помощи и подготовке к 

работе с родителями ребенка. 

Базой коррекционной помощи являются информация относительно потребностей ребенка и 

его уровня развития, реабилитационного потенциала его родителей. Для коррекционной помощи 

формируется коррекционная программа, которая должна содержать в себе ключевые направления 

помощи ребенку и его родителям. Исследованиями было доказано, что формирование системы 

целенаправленной помощи в раннем возрасте существенно увеличивают качественный уровень 

развитие ребенка и его социальную активность. При этом у родителей прекращаются негативные 

переживания за ребенка и создаются оптимистические прогнозы относительно его будущего.    

Грамотная коррекционная помощь не может быть предоставлена без тесной взаимосвязи 

специалиста с родителями ребенка. Именно через общение устанавливается проблема 

относительно коммуникации. Данная проблема значительно влияет на весь дальнейший процесс 

развития ребенка. По этой причине коррекционная помощь логопеда относительно всей 

коррекционной помощи наиболее важна.  При этом специалисту важно проанализировать 

социальную ситуацию, как она развивается, какой круг общения у ребенка и его родителей, какой 

характер и способы взаимодействия выбираются у ближайшего окружения ребенка. Так, 

например, наличие дефектов речи, может привести к слабости социальных контактов, что ведет к 

ухудшению познавательной сферы ребенка. Таким образом, первичное нарушение приводит к 

вторичному нарушению, поэтому оперативное выявление речевых нарушений в раннем возрасте 

является залогом профилактики вторичных нарушений.    
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Коррекционная работа начинается с беседы родителей и логопеда относительно первичных 

жалоб и тревожности родителей.  

Далее логопед первично диагностирует и анализирует жалобы родителей для выявления 

объективного мнения относительно речевых параметров ребенка, которые необходимо 

исправлять. 

Затем логопед собирает анамнез ребенка и его семьи. Особое внимание уделяется 

воспитанию, семейному микроклимату, взаимопониманию между всеми членами семьи. 

После этого логопед проводит беседу относительно рекомендаций по высокоэффективному 

взаимодействию родителей с ребенком. Именно на этом этапе они получают первоначальные 

навыки современных воспитательных и обучающих методов для ребенка, имеющего речевые 

дефекты. Особое место здесь занимает уверенность родителей в собственных силах и наличие у 

них педагогических навыков. Также чрезвычайно важно полностью раскрыть для родителей 

важность семьи в воспитании ребенка. 

Только после прохождения всех описанных пунктов, формируется индивидуальная 

программа по коррекционной помощи. Несмотря на то, что каждая схема коррекционной помощи 

индивидуальна, существует ее примерная схема: 

1. развитие речи; 

2. социально-эмоциональное развитие;  

3. когнитивное развитие;  

4. приобщение ребёнка к предметной, игровой деятельности.  

Подводя итог работы, отмечаем, что формирование индивидуальной коррекционной 

помощи – процесс трудоемкий, требующий при этом высокого уровня творческих способностей. 

При этом чрезвычайно важно собирать и учитывать всю полученную информацию, только тогда 

коррекционная помощь логопеда будет действительно эффективной.   
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Characteristics of a 4th grade student 

   Gazetdinova Lucia Vasimovna  

УДК: 304.2 

ББК 74 

 

Аннотация 

В статье раскрываются возрастные и психофизиологические особенности и уровень знания 

четвероклассника. Дана примерная характеристика на ученика 4 класса. 

Ключевые слова: характеристика, четвероклассник, особенности, 4класс, ученик. 

 

Abstract 

The article reveals the age and psychophysiological features and the level of knowledge of a 

fourth-grader. An approximate characteristic of a 4th grade student is given. 

Keywords: characteristics, fourth grader, features, 4th grade, student. 

 

Уметь написать объективную, комплексную и правильно оформленную характеристику на 

ученика – обязанность каждого педагога. Несмотря на то, что документ должен быть максимально 

лаконичным – в пределах одного печатного листа – к работе подходят ответственно, заранее 

продумывают форму и структуру, проводят сбор необходимой информации. При написании 

характеристики на ученика учитываются его личностные особенности, участие в жизни класса, 

уровень знаний, умений и навыков. 

Возрастные психофизиологические особенности ученика 4 класса. 

Четвероклассники – ученики, которые оканчивают начальную школу и переходят в 

основную. 10-11 лет – важный возраст в формировании основных качеств психики – происходит 

трансформация младшего школьного возраста в подростковый. Этот факт определяет акценты 

учителя при написании характеристики. Обязательно учитывается степень формирования 

следующих навыков: 

- произвольность познавательного процесса: отмечается уровень внимательности, 

запоминания материала, проявления интереса к новой информации, увлечение 

учебными предметами; 

- индивидуальный стиль работы: в характеристике указывается эффективность умения 

учиться – качество выполнения классной и домашней работы, работоспособность, 

продуктивность, обладание навыками самостоятельного обучения; 

mailto:GazetdinovaLV@mail.ru
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- способность к самоанализу: осознание учеником своего уровня, достоинств и 

недостатков, причин своих неудач – в противном случае возможно развитие самовлюбленности 

или чувства неполноценности; 

осознание прав и обязанностей: усваивает ли ребенок разницу между реальным и 

идеальным, между «хочу» и «могу», ставит ли социальные обязанности выше своих желаний; 

- потребность в саморазвитии: интересы ребенка не ограничиваются школьной 

программой, есть желание самостоятельного поиска информации, углубленного или 

дополнительного обучения, посещения кружков, секций и других внеурочных форм занятий – 

педагогу следует знать эту информацию; 

- умение общения с взрослыми: четвероклассники учатся этике общения, перестают 

идеализировать взрослых, различают достоинства и недостатки учителей, сравнивают своего 

учителя с другими педагогами и родителями – в характеристике отмечается отношение ученика к 

взрослому окружению; 

- умение общаться со сверстниками: в этом возрасте развивается сотрудничество, 

внимание к окружающим, интерес к противоположному полу, проявляемый разными способами 

(соперничеством, подарками, поддразниванием, толчками) – педагог следит, насколько адекватно 

поведение ребенка; 

- отношение к общепринятым нормам: четвероклассники начинают понимать различие 

социальных статусов и вырабатывают свое отношение к общественному мнению, возможно 

развитие страха из-за несоответствия требуемому образцу поведения, боязнь опоздать на урок, 

получить порицание, сделать что-то хуже других – следует отметить случаи перерождения 

нормальных страхов в невротические; 

- эмоциональная стабильность: в 10-11 лет может появиться чувство одиночества, 

неадекватная реакция на проблемы, трудности в отношениях, ощущение собственной ненужности 

и непонимания со стороны окружающих – учителем отмечается проведенная психологическая 

работа и ее эффективность. 

Уровень знания четвероклассника. 

К четвертому классу учащиеся начинают дифференцировать учебные интересы: одни 

предметы вызывают желание учиться, а другие кажутся скучными, кому-то нравится литература, а 

у кого-то проявляются математические способности. Предпочтение зависит от индивидуальных 

склонностей, тем ни менее, в Федеральном государственном общеобразовательном стандарте 

(ФГОС) четко прописаны знания, умения и навыки, которыми должен обладать ученик, 

закончивший 4 класс.  

При написании характеристики педагог учитывает соответствующий уровень школьника, 

указывает приоритеты и недостатки по таким умениям: 

- анализировать текст, выделять главную мысль, пересказывать содержание, 

отвечать на вопросы; 

- слушать учителя, делать заключения на основе услышанного; 

- в письменных сочинениях выражать мнение о прочитанном произведении или на 

свободную тему, делать логические выводы; 

- пользоваться словарями, компьютером, дополнительной литературой для 

самостоятельного поиска информации; 

- уметь работать с математическими задачами, знать начальные элементы алгебры и 

геометрии, выполнять изученные действия с числами; 

- иметь базовый словарный запас, знать основные правила грамматики; 
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выучить наизусть 10-15 стихотворений, проявлять интерес к любимому автору, свободно 

читать со скоростью 100–120 слов в минуту; 

- иметь представление о природных зонах России, об основных исторических событиях и 

культурно-исторических традициях; 

- знать нормы здорового образа жизни, основы анатомии, личной гигиены и 

первой помощи; 

- применять полученные знания в повседневной жизни – в общении и для 

самостоятельного развития. 

 

Образец: Характеристика учащегося 4 класса. 

Ольга Н., 1909 г.р., учится в 4А классе с первого класса. 

Проживает в многодетной семье без отца, совместно с мамой, младшим братом и двумя 

сестрами. Квартира благоустроенная, общее состояние удовлетворительное, санитарная уборка 

проводится, но недостаточно места для учебных занятий. Семья имеет финансовые проблемы, 

поскольку мать часто меняет места работы. Ольга обеспечена школьными принадлежностями, но 

наблюдается нехватка одежды. Отношения в семьи дружные, старшие дети помогают младшим. 

Мать посещает родительские собрания, не конфликтует с педагогом. Вместе с тем, она редко 

помогает дочери с выполнением домашних заданий, что сказывается на обучении. 

Ольга болеет редко, состояние здоровья в норме, отклонений в физическом развитии не 

имеет. На уроках активная. Иногда прогуливает уроки физкультуры, предпочитая прогулки по 

территории школы. 

Девочка любознательна, интересуется учебой, старается заслужить похвалу учителя, 

иметь хорошие отметки. Но из-за рассеянности и плохой памяти быстро отвлекается, не умеет 

концентрировать внимание. Хорошо воспринимает устные указания. Рассуждает логично, дает 

четкие ответы на вопросы. Речь разборчивая, внятная. Имеет проблемы с выполнением 

письменных работ: пишет неаккуратно, тетрадки неряшливые, домашние работы выполняются не 

всегда и некачественно. 

На уроках бывает неусидчивой, любит поболтать. Неудачи воспринимает адекватно. На 

переменах общительная, веселая, не склонна к плачу и истерике. 

Предпочитает работать в классе под присмотром учителя. При выполнении домашней 

работы пользуется советами одноклассников. Часто обращается за помощью к учителю, с 

удовольствием остается после уроков для индивидуальных занятий. Отсутствует склонность к 

самостоятельной работе. 

По итогам учебного года успеваемость по основным предметам средняя. 

Знание математики: умеет производить действия с числами, но допускает ошибки по 

причине рассеянности внимания. Решение стандартных задач дается с трудом. Любит задачи на 

логическое мышление. 

Знание русского языка: не умеет производить анализ слов, плохо выучила части речи, 

делает грамматические ошибки вследствие незнания правил. 

Навыки чтения: скорость – 120 слов в минуту, с пониманием содержания. Хорошо 

пересказывает текст. Может фантазировать и дополнять сюжет, любит сочинять 

рассказы самостоятельно. 

При обучении окружающего мира: активная и любознательная на уроках, легко усваивает 

материал, с удовольствием читает дополнительную литературу. 
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Имеет склонности к биологии. Занималась в кружках «Моё здоровье» и «Юный биолог». 

Очень любит животных. Активно участвует во всех классных и школьных мероприятиях, поет в 

хоре. 

Отношения с ровесниками доброжелательные, открытые, направленные на дружбу и 

сотрудничество. Имеет много друзей среди девочек и мальчиков, но отношения нестабильны. 

Проблемы в общении воспринимает спокойно. В ссорах не участвует, предпочитает нейтралитет. 

Легко сходится с взрослыми, охотно выполняет поручения. Активно помогает учителю в 

организации прогулок на природу, посещений парка, походов в лес. К лидерству не стремится, 

умеет за себя постоять. 

Ольга имеет проблемы в обучении из-за невнимательности, рассеянности и отсутствия 

самоподготовки. Улучшение успеваемости возможно в случае индивидуальной помощи со 

стороны учителей и активного участия матери в учебно-воспитательном процессе. Рекомендовано 

стимулировать интерес к естественным наукам. 

 

Классный руководитель 4А класса___________ 

 

Развитие детей осуществляется неравномерно – у каждого ребенка свой темперамент, тип 

нервной системы, состояние здоровья, различные семейные ситуации и особенности домашнего 

воспитания. Поэтому, в формулировках педагог старается быть объективным, избегать оценочных 

суждений, при наличии у ребенка трудностей указывать причины и проведенные методы 

воздействия. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности детей с недоразвитием речи в обучении. Выявлена 

актуальность психологического сопровождения в обучение. Рассматриваются условия 

практического применения психологического сопровождения.  

Ключевые слова: дети с общим недоразвитием речи, психологическое сопровождение, 

речь, особенности детей с общим недоразвитием речи. 

 

Abstract 

Тhe article deals with the features of children with speech underdevelopment in learning. The 

relevance of psychological support in training is revealed. The conditions of practical application of 

psychological support are considered. 

Keywords: children with general speech underdevelopment, psychological support, speech, 

features of children with general speech underdevelopment. 

 

Важность развития хороших навыков устной речи в образовательном контексте хорошо 

известна. Речь является составляющей при формировании навыков грамотности, как для чтения, 

так и для письма. Более того определенные виды разговоров, такие как обсуждение, 

сотрудничество и решение проблем, помогают детям с общим недоразвитием речи  в учебе. 

Эффективное обучение речи требует психологической поддержки. Это необходимо делать 

вместе с постановкой целей, соответствующих развитию речи, регулярного мониторинга, как того 

требует ученики. Тем не менее, существует мало инструментов и программ, основанных на 

психологической поддержке детей с недоразвитием речи, которые педагогический персонал 

может использовать в обучении. 

Особенности детей с общим недоразвитием речи 

Учителя в классах для детей старшего дошкольного возраста очень часто имеют детей с 

недоразвитием речи. Процесс изучения языка может быть нарушен во многих отношениях. Это 

могут быть проблемы со слухом, проблемы с установлением ассоциаций между зрением и звуком, 

дефицит внимания и ограниченный опыт.  

Языковые навыки данного ребенка напрямую зависят от количества слов и сложных 

разговоров, которые он ведет с другими людьми. Чтобы узнать взаимосвязь между звуками и 

объектами, ребенок должен слышать. Если ребенок слышит несколько слов, если с ребенком 

редко читают, поют или разговаривают, у него не будет нормального языкового развития.  

Дети, растущие в условиях обедненной вербальной и когнитивной системы, имеют 

задержку речи и языка. В более экстремальных ситуациях у детей, о которых заботятся родители и 

с которыми редко разговаривают, могут быть совершенно не развиты речь и языковые навыки. 

Задача учителя и психолога состоит в том, чтобы у этих детей было много подходящих для 

развития языковых занятий, которые также включают психологическое сопровождение. Важно, 
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чтобы опасения по поводу задержки языковых навыков были доведены до сведения семьи и 

другого школьного персонала, чтобы правильно диагностировать потенциальные причины. 

Психологическое сопровождение: практическое применение. 

Психологическое сопровождение включает в себя создание педагогом профессиональной 

системы, которая создаст адаптационные социально-психологические условия для обучения. 

Особенности:  

 Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития в процессе обучения. 

 Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и 

их успешного обучения. 

Практическое психологическое сопровождение детей с общим недоразвитием речи 

характеризуется внедрением психолога индивидуальных и социальных условий обучения: 

1) Создание собеседников: побудить детей  поговорить друг с другом. Несколько раз в 

течение дня помогать детям обсудить различные темы со своими собеседниками. Темы могут 

включать в себя то, что они делали в выходные, что они думали об истории, кого они знают, что 

напоминает им персонажи из книги, которую читают им учителя. 

2)  Введение слов по темам: использовать словесные игры, чтобы помочь детям 

научиться рифмовать, понимать противоположности, находить как можно больше слов для 

описания объекта и узнавать названия новых объектов. Например, приготовить вкусную закуску в 

классе и изучить такие слова, как «черпак», «ситечко», «дуршлаг» и «разделочная доска».  

3) Привлекать детей к упражнениям на слушание. Мы часто забываем, что язык 

одновременно восприимчив и выразителен. Следует убедиться, что дети не просто имитируют 

слова и учатся говорить что-то. Очень важно, чтобы дети слушали, точно воспринимали и 

эффективно обрабатывали то, что они слышат.  

4) Предоставить индивидуальные упражнения, в которых ребенка просят повторить то, 

что они слышали. Попросить ребенка рассказать о ключевых элементах рассказа или занятия, о 

своей семье, близких, о том, как провел свой выходной. Необходимо также сотрудничество с 

родителями. 

Таким образом, организация психолого-педагогического сопровождения требует 

выполнения некоторых условий. Необходимо определить и следовать приоритетным целям, и 

соотносить их с конечным результатом, проектировать желаемый результат, проводить 

мониторинг промежуточных достижений. 
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Школа призвана формировать нормативную речь ученика. Но само представление о норме 

меняется с течением времени, ведь «норма - это исторически принятый (предпочтённый) выбор 

одного из функциональных вариантов языкового знака. Кодификация литературной нормы - это ее 

официальное признание и описание в грамматиках, словарях, справочниках, имеющих авторитет 

во мнении общества» [3]. Предсказывать изменение норм литературного языка - занятие 

неблагодарное. До сих пор «спорят» нормы произношения «звонИт» и «звОнит», хотя 

исследователь-лингвист В. И. Чернышов в работе «Правильность и чистота русской речи» ещё в 

начале XX столетия предсказывал скорую победу последнего. Но верным остаётся первый 

вариант. Да и сложно говорить о нормативности речи в государстве, где «правила созданы, чтобы 

их нарушать». Этот «рекламный менталитет», сформированный СМИ, по выводам социологов, на 

40% формирует речевую культуру школьника. А ведь «речь - это человек в целом», как сказал 

Поль Сопер [4]. 

Норма и правильность речи не одно и то же. Правильность продиктована не только 

соответствием норме, но и взаимопонимаемостью, уместностью, ситуативной и адресной 

обоснованностью выбора языковых средств. Речь должна быть действенна, ведь в 

коммуникативном акте участвуют два сознания - сознание автора речи и сознание адресата, на 

которое направлена цель высказывания. Следовательно, проблема правильности речи - из разряда 

психологических и социальных проблем. 

Не секрет, что в условиях современной общеобразовательной школы диалог «учитель - 

ученик» часто непродуктивен по причине разницы мировоззрений, ведь «чтобы информация 

выраженная и информация воспринятая … оказались адекватными, необходимо: а)чтобы источник 

информации был у автора речи и адресата один и тот же; б) чтобы оба сознания эту информацию 

…одинаково ограничили...; в) чтобы оба сознания эту информацию одинаково осмыслили» [3, 36]. 

Насколько это возможно в условиях разрушения языкового сознания» [2], вызванного войной 

нового типа, психологической по форме, цивилизованной по содержанию и информационной по 

средствам» [1, 74], избравшей сферу словесности своей мишенью и внедряющей через СМИ 

стереотипы разрушения нормального человеческого восприятия (особенно детского), - вопрос 

риторический. Современная молодёжь мыслит и оперирует иными категориями, 

ориентированными на американизацию жизни, идеалы которой (а значит, и единицы языка, их 

выражающие) далеки от русской национальной традиции. 

Чего мы добились, приближая наше образование к «заокеанскому»? Пятнадцатилетие 

образовательных реформ с настойчивым и последовательным сокращением учебных часов на 

предметы «русский язык» и «литература» (при увеличении количества занятий иностранным 
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языком) привело к тому, что на ежегодном тестировании на функциональную грамотность в 2020 

году из 42 стран мира наши ученики показали лишь пятнадцатый результат. И это при том, что 

«образовательные программы направлены на решение задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе» [5, 5]. А ведь были и другие результаты. В 

1958 американский журнал «Лайф» провёл исследование, сравнив коммуникативно-когнитивные 

навыки двух мальчиков - Алёши Луспекаева из Москвы и его ровесника из Нью-Йорка. 

Московский школьник опережал в развитии американского на два года [2, 5]. 

Усиление коммуникативных компетенций требует адекватной ориентации содержания 

гуманитарного образования: необходимо формировать социальные умения общения, связанные с 

осознанием многообразия позиций, готовности выслушать и понять другую точку зрения и 

терпимостью, критическим анализом аргументов. 

В связи с этим в МБОУ КСОШ имени Героя Российской Федерации В.И. Шарпатова 

сформирована адаптивная система формирования культуры речи младших школьников, которая 

предусматривает: 

- проведение словарной (фонетической, морфемной, словообразовательной, 

семантической и т.д.) работы на уроках русского языка; 

- индивидуальную работу по следам ошибок; 

- практическую деятельность исследовательско-поискового характера в группах 

разного типа: статистической паре, динамичной, вариационной; 

- ресурсные круги по духовно-нравственным проблемам (на классных часах); 

- элементы технологии ТРИС (творческого развития способностей); 

проведение дискуссионных и пресс-клубов; 

- «грамматические бои». 

Перечисленные активные методы обучения отличает деятельностный характер 

образовательного процесса, ориентированный на индивидуализацию, диалогизацию, 

проблематизацию и персонификацию обучения. Кадеты постоянно вовлечены в диалог научного и 

духовно-нравственного содержания, что позволяет говорить о социальной адаптации и 

успешности выпускника гимназии. 
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МБОУ КСОШ им. Героя РФ В.И. Шарпатова  

 
В настоящее время в нашей стране гражданско-патриотическое воспитание выделено в 

качестве приоритетного направления на государственном уровне. Сегодня коренным образом 

меняются отношения гражданина России с государством и обществом. Поэтому при 

формировании личности, необходимо сочетать гражданскую, правовую, политическую культуру. 

В соответствии с ФГОС, Концепцией федеральной системы подготовки граждан РФ к 

военной службе на период до 2020 г. (Распоряжение Правительства РФ от 3  февраля 2010г. № 

134), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

2009г., Федеральной целевой Программой развития кадетского образования на 2008-2018 г.г. в 

нашей кадетской школе имени Героя России В.И. Шарпатова  создано единое образовательное 

пространство, способствующее становлению у кадет гражданско-патриотической, социальной 

активности, формированию личности, способной к самообразованию, самовоспитанию, 

подготовленной к служению Отечеству, профессиональному служению на гражданском и военном 

поприще.  

Целью духовно – нравственного воспитания и социализации обучающихся в кадетской 

школе является духовная, педагогическая и социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного, ответственного и социально 

активного гражданина России, готовящегося для службы Отечеству на военном и гражданском 

поприщах, укорененного в традициях воинского, трудового и общественного служения, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. родному округу, городу Новый Уренгой, своему народу. Воспитание кадета – это 

воспитание сознательного патриота и ответственного гражданина. 

Основные направления гражданско-патриотического воспитания сформированные в школе: 

духовно-нравственное, историко-краеведческое,  гражданско-правовое, социально-

патриотическое, военно-патриотическое, спортивно-патриотическое, культурно-патриотическое. 

Приоритетными на данный момент являются патриотическое и спортивное. 

Формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, стремления к выполнению своего гражданского долга – это систематическая, 

целенаправленная, комплексная деятельность, которая должна проводиться с учетом возрастных 

особенностей. А самое главное, патриотическое воспитание должно поводиться совместно с 

семьей и через семью. Важнейшим партнером МБОУ КСОШ имени Героя Российской Федерации 

В.И.Шарпатова в реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители 

обучающегося (кадета), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей:  

-как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

-как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
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-непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

  Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

-ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 

организации); 

-недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

-наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках 

в обучении или поведении их ребенка; 

-безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

  Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

  Педагогическая культура родителей (законных представителей) – один из действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в кадетской 

школе. Ее повышение обеспечивает единство, согласованность, взаимное дополнение 

воспитательных усилий родителей (законных представителей) и педагогического коллектива 

МБОУ КСОШ имени Героя Российской Федерации В.И.Шарпатова. 

 Система работы кадетской школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания кадет 

основана на следующих принципах: 

-систематического включения родителей в воспитательный процесс, в планирование, 

организацию и проведение основных мероприятий по воспитанию и социализации кадет, в оценку 

эффективности этих мероприятий; 

-духовно-нравственного развития родителей в процессе духовно-нравственного развития 

их ребенка; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

-включения опыта (казачьего, жизненного) в содержание воспитания кадет. 

 В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы 

различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, 

ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др. 



 

17 Научно-методический электронный журнал «Ямальский вестник» 2021 № 4 (24) 

 Деятельность по повышению педагогической культуры родителей может осуществляться 

по трем направлениям: просветительское, образовательное, организационно-деятельностное. 

 Просветительское направление предусматривает проведение семинаров, собраний, 

«круглых столов», консультаций по вопросам духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации кадет с приглашением священнослужителей, врачей. Тематика лекций определяется 

в соответствие с проблемами и задачами семейного воспитания, возникающими на определенных 

этапах взросления ребенка, в процессе его социализации в мире. Родители (законные 

представители) должны получать полную информацию о программах воспитания и социализации 

кадет и возможностях своего участия в их реализации.  

 Просвещение предполагает подготовку, издание и распространение среди родителей книг, 

брошюр, методических пособий и рекомендаций, видеоматериалов (документальные и 

художественные фильмы для семейного просмотра, видеоотчеты о воспитательной работе 

кадетской школы, видеолекции и т.д.) по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации кадет. 

  Образовательное направление. Родители кадет являются для них значимыми взрослыми, 

обладают обширным жизненным опытом, устойчивой системой ценностей и искренним желанием 

помочь своим детям. Опыты, ценности, мировоззрение, духовные, культурные, жизненные 

приоритеты необходимо рассматривать как важный компонент содержания кадетского 

воспитания. Его актуализация в содержании учебно-воспитательного процесса может происходить 

посредством заданий, которые кадеты выполняют вместе с родителями: сочинения, вопросы к 

уроку, презентации, творческие проекты, социально значимые проекты «Читающий кадет», 

«Зелёная школа», электронная книга «Наши папы – защитники Отечества», «Русская изба»). 

 Организационно-деятельностное направление предполагает активное участие родителей в 

подготовке и проведении праздников («Папа и я», «Масленица», «Сильный, смелый, ловкий», 

«День Матери», «День пожилого человека»), экскурсий ( Городской музей изобразительных 

искусств, музей воинской славы, Новоуренгойская экологическая станция,  краеведческий музей, 

хлебозавод, молокозавод, кондитерский цех «Сладкая сказка», музей истории ООО «Газпром 

Добыча Уренгой», производственные предприятия ООО «Газпром Добыча Уренгой», аэропорт г. 

новый Уренгой и др), социально-благотворительных акций («Дети Уренгоя – тундровикам», 

«Посылка солдату», «Подарок ветерану», «Георгиевская ленточка», «Солдатский платок. Великое 

знамя Победы», «Милосердие от слова сердце» и др.), создание семейных клубов, родительских 

школ, спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и иных совместных детско-родительских мероприятий. 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями возможно путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, Совета отцов, активизации 

деятельности родительских комитетов обучающихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы. П 
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Приложения. 

Работа литературного экспресса. 

 
 

«Широкая Масленица». 

  
 

«Сильные, ловкие, смелые» 
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«С праздником,дорогие наши бабушки и дедушки!» 

  
 

«Поздравляем с Днём Победы! 
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Экскурсия в музей воинской славы . 
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Аннотация 

Статья посвящена применению элементов метода сенсорной интеграции в работе с 

детьми, имеющими особые образовательные потребности в условиях дошкольной 

образовательной организации.  
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Abstract 

The article is devoted to the application of elements of the sensory integration method in 

working with children with special developmental disabilities in a preschool educational organization. 
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Сенсорная интеграция организует информацию, полученную с помощью органов чувств, 

наделяет значением испытываемые ощущения, фильтрует информацию, позволяет осмысленно 

действовать и реагировать на конкретную ситуацию; формирует базу для теоретического обучения 

и социального поведения. Нарушение процесса сенсорной интеграции, в результате болезни или 

повреждений отделов мозга, закономерно приводит к недополучению человеком точной 

информации о себе и мире, неадекватной оценке ситуации, нарушениям в поведении и обучении, 

что не позволяет  полноценно усваивать информацию [4].  

В Российской Федерации, по данным статистического учёта, ежегодно рождается более 

100 тысяч детей, имеющих множественные нарушения центральной нервной системы, часто 

сопряжённые с поражением сенсорных и двигательных систем [3]. Большую долю составляют 

психоречевые расстройства и расстройства поведения, с последующими проблемами процесса 

овладения обучением, социальными навыками, простейшей коммуникацией и способностью к 

самообслуживанию.  

   Особенно остро стоит эта проблема у детей с РАС (Л.С. Выготский). При отсутствии 

своевременной и качественной психолого-педагогической работы неминуемым результатом 

является социальный ущерб.  

В образовательной организации наблюдается рост семей, имеющих детей с ОВЗ. Со 

стороны взрослых (родителей, педагогов) зачастую не осознается проблема и не придается 

значение характерным проявлениям определенных нарушений. В проблемных ситуациях 

воспитывающие взрослые часто теряются и испытывают сложности, обращая внимание на плохо 

развитое внимание, неусидчивость, невоспитанность детей. Ребёнка воспринимают как 

непослушного, а непослушные - получают клеймо «трудного ребенка». Но суть проблемы кроется 

совсем в другом направлении - в нарушении сенсорной интеграции.  

В связи с этим появляется мотивация к применению новых подходов по использованию 

элементов метода сенсорной интеграции. Известно, что дисфункция сенсорной интеграции 

вызвана двумя основными причинами: ребёнок получает слишком много чувственной 

информации, его мозг перегружен; ребёнок не получает достаточного количества чувственной 

информации [5].  

Междисциплинарный подход с использованием элементов метода сенсорной интеграции 

может стать уникальной системой компетентного продуктивного сотрудничества и поможет 

воспитывающим взрослым (педагогам и родителям) научиться распознавать реальные причины 

неприемлемого поведения, понимать суть проблемы и в дальнейшем проектировать 

педагогический процесс, опираясь на особенные потребности ребёнка.  

Цель опыта: формирование модели междисциплинарного взаимодействия для 

комплексного применения метода сенсорной интеграции в дошкольной образовательной 

организации.  

Основные задачи: 

1) Актуализировать знания по проблеме дисфункции сенсорной интеграции детей 

дошкольного возраста. 

2) Повысить у воспитывающих взрослых профессиональные компетенции в вопросе 

составления сенсорного портрета. 
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3) Разработать алгоритм междисциплинарного взаимодействия по использованию 

элементов метода сенсорной интеграции в работе с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности.  

Важно, чтобы воспитывающие взрослые были компетентны в распознавании признаков 

сенсорных расстройств у ребенка и постарались своевременно принять меры по их коррекции и 

профилактики. Для раннего выявления сенсорных дефицитов  предлагаем следующие методики: 

психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста (Е.А. 

Стребелева); диагностика речевого развития с 4-х лет (Н.В. Нищева); контрольный чек-лист для 

родителей, чтобы понять, как работают сенсорные системы конкретного ребёнка в общем [2].  

Результаты  наблюдений помогут определить необходимость коррекционных практик, а 

именно: стоит ли с ребёнком продолжать углубленно работать или это не то направление и 

трудностей у ребенка не существует. Отметим, что среди детей категории «норма», многие имеют 

дефициты сенсорного развития. 

Суть элементов метода сенсорной интеграции в том, чтобы комплексно воздействовать на 

двигательные функции и когнитивные способности ребенка в процессе несложных и понятных 

занятий, увлекательных игр для развития сенсорных систем (вестибулярная, проприоцептивная, 

тактильная, зрительная и слуховая). Использование специальных инструментов сенсорной 

интеграции («Комплекс Совы», подвижные игры и двигательные упражнения, познавательные 

задания) позволит получить недостающий сенсорный опыт детям с особенностями в развитии. 

Учитывая заинтересованность родителей и их понимание о существующих проблемах, 

эффективны практико-ориентированные мероприятия, нацеленные на психологическое 

просвещение родителей. Цель мероприятий - развитие ощущений, соотнесение их с сенсорными 

раздражителями, поступающими из внешнего мира, обучение родителей эффективному 

взаимодействию в двигательной деятельности с детьми и перенос этих навыков в повседневную 

жизнь. Содержание занятий нацелено на обогащение коммуникации между участниками 

коррекционно-образовательного процесса. 

Информационно-коммуникационные технологии облегчают сотрудничество и общение 

(мессенджеры, виртуальные клубы, прямые эфиры, онлайн-конференции), например: 

- конференция «Дефициты сенсорного развития, - диалог с родителями. Ссылка:  

https://www.instagram.com/p/CWWG-qNoD-k/  

- психологический практикум «Метод сенсорной интеграции для детей с особенностями 

развития. Междисциплинарный подход». Ссылка: https://www.instagram.com/p/CWnSTvoII85/  

Современная модель психолого-педагогической работы с дошкольниками, имеющими 

особые образовательные потребности, основывается на использовании полифункциональной 

предметно-развивающей среды, включая необходимых специалистов дошкольного учреждения. 

Применяется совокупность педагогических технологий и коррекционных практик, используемых 

на основе алгоритма междисциплинарного взаимодействия (приложение). Иными словами, в 

полифункциональной (интегрированной) среде создаются возможности для коррекции нарушений 

речевой, познавательной, двигательной сферы, нормализации состояний  эмоционально-волевой 

сферы и поведения. При совместной деятельности взрослые учатся смотреть на ребенка в целом, а 

не на его ограничения.  

Таким образом, междисциплинарный подход с использованием метода сенсорной 

интеграции, обеспечивает учёт базовых условий позитивной социализации личности детей с 

особенностями в развитии. В результате, отмечаются положительные моменты: со стороны детей, 

- позитивный эмоциональный отклик, улучшение их мотивации к встрече, проявление 

положительной динамики; со стороны родителей, - понимание проблемы и их открытость для 

https://www.instagram.com/p/CWWG-qNoD-k/
https://www.instagram.com/p/CWnSTvoII85/
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сотрудничества, заинтересованность и участие в коррекционно-развивающей деятельности; со 

стороны педагогов, – умение реализовывать системный подход. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Алгоритм междисциплинарного взаимодействия: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики для определения психического 

и речевого развития ребёнка и выявление уровня актуального развития, в соответствии с 

возрастной нормой (логопед и психолог). 

2. Ведение дневника наблюдений на педагогическом уровне (воспитатели и 

специалисты: педагог-психолог, логопед, инструктор по физической культуре (в том числе с 

правом обучения плаванию), музыкальный руководитель, педагог по изодеятельности и т.д.). 

3. Информирование родителей о выявленных нарушениях в развитии, с последующими 

рекомендациями для участия в комиссии ППК. 

4. Работа комиссии ППК (углубленный анализ развития конкретного ребёнка). 

5. Информирование родителей о выявленных нарушениях в развитии и направление на 

комиссию ТПМПК. 

6.  Получение заключения комиссии ТПМПК. 

7. Зачисление ребёнка в коррекционную группу. 

8. Углубленная диагностика на выявление психо-речевых нарушений.  

9. Выявление дисфункций сенсорной интеграции с помощью первичного опросника 

для родителей (чек-лист). 

10. Разработка адаптированной образовательной программы с включением 

коррекционно-развивающих мероприятий, использование метода сенсорной интеграции.  

11. Комплексная реализация адаптированной образовательной программы. 

12. Отслеживание динамики в развитии ребёнка (родители и педагоги). 
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Аннотация 

В статье раскрывается понятие и сущность психолого-юридического просвещения 

потенциальных родителей при усыновлении. Обосновывается значение данного инструмента в 

профилактике проблем, связанных с вторичным сиротством. Обозначается круг решаемых таким 

просвещением задач, а также называются ключевые его принципы. 

Ключевые слова: психолого-юридическое просвещение, усыновление, приемные 

родители, вторичное сиротство 

 

Abstract 

The article reveals the concept and essence of psychological and legal education of potential 

parents during adoption. The importance of this tool in the prevention of problems associated with 

secondary orphanhood is substantiated. The range of tasks solved by such education is designated, and its 

key principles are also called. 

Keywords: psychological and legal education, adoption, adoptive parents, secondary 

orphanhood 

 

На сегодняшний день около 500 тысяч детей в России находятся без попечения родителей 

[4]. Государство в лице своих органов и должностных лиц предпринимает все необходимые меры 

для того, чтобы каждый ребенок по возможности воспитывался именно в семье. Так, на 

конституционном уровне закреплено, что институт семьи находится под защитой государства. 

Кроме того, в статье 54 Семейного кодекса РФ отражено, что каждый ребенок вправе 

воспитываться в семье, насколько это возможно. Именно поэтому помимо института семьи также 

актуально развитие и укрепление института усыновления [5].  

Усыновление представляет собой процедуру, которая предполагает переход всех прав и 

обязанностей родителя к лицам, которые хотя и не являются биологическими родителями ребенку, 

но, тем не менее, желают обеспечивать и воспитывать его в рамках семьи.  

При этом потенциальные родители должны быть подкованы по многих вопросах, 

касающихся, с одной стороны, психологических и педагогических моментов воспитания, а с 

другой – правовых, юридических моментов. В частности, потенциальные родители должны 

обладать элементарными знаниями в области физического, психоэмоционального и социального, 

интеллектуального, духовного развития ребенка, а также знать собственные права, обязанности, в 

том числе и непосредственно в отношении усыновляемого (усыновленного) ребенка [2]. 

Психолого-юридическое просвещение обладает огромным значением, так как решает 

следующие ключевые задачи: 
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-потенциальные родители могут объективно оценить всю степень ответственности, 

которая на них ложится в связи с усыновлением и понять свою готовность; 

-за счет психолого-юридического просвещения родители анализируют имеющиеся у них 

ресурсы (как материальные, так и духовные, психоэмоциональные и пр.), а затем имеют реальную 

возможность подготовиться как к самой процедуре усыновления, так и уже к непосредственному 

взаимодействию с ребенком; 

-приобрести ключевые психолого-педагогические навыки воспитания и налаживания 

контактов с ребенком; предусмотреть возможные вероятностные риски связанные как с самой 

процедурой усыновления, так и вытекающие из дальнейшего процесса воспитания и совместного 

проживания с ребенком, чтобы суметь свети их к минимуму; 

-ознакомиться с основными нормативными правовыми актами, регулирующими: порядок 

усыновления; права и обязанности родителей; порядок взаимоотношений с ребенком и прочие 

важные вопросы; 

-ознакомиться с иными правовыми процедурами, связанными с защитой собственных 

прав и прав усыновляемого ребенка.  

Психолого-юридическое просвещение состоит, как правило, из следующих структурных 

компонентов: 

-психологические консультации, беседы; 

-правовые/юридические консультации; 

-посещение мест содержания и проживания детей, оставшихся без попечения родителей; 

-специализированные занятия, на которых осуществляется обучение потенциальных 

родителей, дается информация о возможных трудностях психологического характера и о том, 

каким образом их преодолевать [1]. 

Психолого-юридическое просвещение и сопровождение обладает профилактической 

направленностью. Существует проблема так называемого вторичного сиротства, когда по каким-

либо причинам родители, усыновившие ребенка, могут отказываться от него. О том, насколько это 

является губительным для ребенка вряд ли стоит говорить. Данная проблема, таким образом, 

крайне острая. Но как раз психолого-юридическое просвещение во многом сглаживает степень 

остроты данной проблемы. Поэтому можно назвать следующие функции такого просвещения: 

-формируются условия для того, чтобы обеспечить и в дальнейшем сохранить 

целостность семьи с усыновляемыми детьми; 

-облегчается последующая адаптация усыновляемого ребенка в новой семье; 

-профилактические условия и меры, направленные на недопущение возврата 

усыновляемого ребенка; 

-предотвращение жестокого обращения. 

Кроме того, психолого-юридическое просвещение создает условия, в которых родители 

могут друг с другом обмениваться разнообразным опытом, информацией и пр. 

Такое просвещение должно основываться на следующих принципах: 

-комплексность – подключаются психологи и педагоги, а также юристы, обладающие 

обширным опытом в семейном праве; 

-профессионализм – все специалисты должны обладать высокой квалификацией; 

-приоритет интересов семьи – должны учитываться как потребности ребенка, так и 

потребности родителей; 

-добровольный характер просвещения; 

-доступность; 

-четкость и последовательность всех мероприятий; 
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-непрерывный характер; 

-активность родителей – должны создаваться такие условия, в которых появятся интерес и 

мотивация родителей принимать участие во всех мероприятиях, проявлять инициативу; 

-мониторинг – все консультации должны быть качественными, просвещение в целом 

должно быть эффективным [3].  

Таким образом, можно прийти к выводу, что психолого-юридическое просвещение – 

важнейший механизм, который, во-первых, способствует профилактике возможных проблем, 

связанных с усыновлением и вторичным сиротством; а во-вторых – который обеспечивает 

наиболее полное информирование потенциальных родителей в рассматриваемой области. 

Стоит помнить о том, что психолого-юридическое просвещение не должно носить 

формальный характер, так как от его полноты и эффективности зависит очень многое. 
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