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жизнь. Поэтому наша работа осуществлялась при тес=
ной взаимосвязи специалистов с воспитателями и ро=
дителями детей.

Уровень познавательной деятельности детей с за=
держкой психического развития в результате таких
инклюзивных занятий особых изменений не претер=
пел. Однако некоторые улучшения показателей на=
блюдались: внимание стало более устойчивым, значи=
тельно улучшилось восприятие, повысилась работо=
способность, увеличился объем памяти.

Что же касается основных задач данных психокор=
рекционных занятий, то здесь можно наблюдать более
заметную положительную динамику. Цель, ради кото=
рой был разработан цикл занятий, в целом достигнута.
У детей с ЗПР были развиты навыки сотрудничества,
значительно улучшился уровень коммуникативной
деятельности, появилось внеситуативно=личностное
общение. Кроме того, у них наблюдалось снижение
психоэмоционального напряжения, тревожности и аг=
рессивных проявлений.

Условием социализации ребенка является разви=
тие созидательного потенциала личности, а ее прак=
тическими критериями — эмоциональное благополу=
чие и социальная компетентность как готовность ре=
ализовывать поведение в соответствии с присвоен=
ными социальными нормами. Таким образом, успеш=
ность социализации определяется степенью усвое=
ния и принятия ценностей, норм, правил существова=
ния данного общества и степенью активности лично=
сти, ее самореализации и успешности в деятельности
и общении.

В ходе инклюзивных занятий взаимоотношения
специалиста со здоровыми детьми выступили для де=
тей с задержкой психического развития моделью со=
циально нормируемых отношений со взрослым как
представителем общества. Неотъемлемым содержани=
ем этих отношений является регуляция поведения ре=
бенка. Спустя несколько занятий дети с задержкой
психического развития, испытывая потребность во
взаимопонимании и сопереживании взрослого, стали
больше стремиться к внеситуативно=личностному об=
щению, охотно воспринимать опосредованно трансли=
руемые через поведение здоровых сверстников нормы
поведения. Они начали проявлять больший интерес к
сюжетно=ролевой игре, к действиям других детей в иг=
ре, воспринимали игру как совместную деятельность.
Поведение у большинства детей стало более произ=
вольным. В ходе наблюдения за поведением детей от=
мечался рост показателей саморегуляции, а также зна=
чимости внешнего контроля, то есть появилась ориен=
тация на сверстников и их замечания.

Произошедшие изменения в эмоциональном раз=
витии дошкольников с ЗПР подтверждают актуаль=
ность целенаправленной и систематической развиваю=
щей и коррекционной работы в рамках инклюзивного
(интегративного) подхода, а также необходимость ин=
дивидуально=дифференцированного подхода к каждо=
му конкретному ребенку. Результаты нашего исследо=
вания показывают потенциал инклюзивного обучения
для преодоления нарушений развития и социализа=
ции дошкольников с ЗПР и ставят задачу продолже=
ния практических исследований в этом направлении.

ЖЕСТОВО�ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ
КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, В ИНКЛЮЗИВНЫХ ГРУППАХ ДОУ

ПАНКРАТОВА М. В.
Москва, ИПИО МГППУ

В настоящее время в связи с интенсивным развити=
ем системы инклюзивного образования в России зна=
чительно увеличилось количество дошкольных уч=
реждений, имеющих группы данной направленности.
Развитие таких садов обеспечивает повышение до=
ступности и качества образовательных услуг для детей
с различными нарушениями в развитии как раннего,
так и дошкольного возраста. Между тем, введение ин=
клюзивной практики требует внедрения новых педа=
гогических технологий, отвечающих образовательным
потребностям детей различных категорий.

Особую сложность составляет включение в группу
ДОУ детей с аутизмом или нарушениями аутистичес=
кого спектра. Данная категория детей имеет грубые
нарушения коммуникативного поведения, что значи=
тельно затрудняет процесс адаптации и интеграции их
в коллектив сверстников.

Основными механизмами, формирующими сам син=
дром аутизма, являются исходно низкий психический
тонус и искажение сенсорных порогов, что обеспечивает
следующие трудности в развитии аутичного ребенка [2]:

трудности взаимодействия с близкими взрослыми
(отсутствие или задержка фиксации взгляда на лице близ=

кого взрослого, задержка в появлении комплекса оживле=
ния или его редуцированность, трудности принятия анти=
ципирующей позы, трудности в различении эмоций, гру=
бые нарушения формирования привязанности);

трудности взаимодействия с окружающими, кото=
рые проявляются в недифференцированности обра=
щений ребенка к другим;

трудности произвольной организации (отсутствие
или непостоянство отклика на собственное имя; отсут=
ствие или недоразвитие навыков совместного внима=
ния; отсутствие или задержка в формировании подра=
жания; зависимость ребенка от окружающего сенсор=
ного поля).

Все вышеперечисленное создает особые сложности
в организации педагогической работы с аутичным ре=
бенком. Специалисты инклюзивных групп испытыва=
ют значительные трудности в выборе педагогических
техник и методов при организации занятий с такими
детьми, часто не знают, с чего начать коррекционно=
развивающую работу. При этом, безусловно, началь=
ные этапы работы являются самыми тяжелыми и тре=
буют от педагога максимального внимания и сосредо=
точения на ребенке и его особенностях.
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Наша практика работы с глубокоаутичными деть=
ми раннего и дошкольного возраста показывает значи=
тельную эффективность использования на начальных
этапах работы именно жестово=двигательных игр. Эти
игры родители используют с самых давних времен, с
самых первых дней жизни ребенка, когда он еще не
умеет говорить, ходить, общаться. Они способствуют
установлению эмоционального контакта, развитию
первых навыков взаимодействия и общения, форми=
рованию «Я=позиции», выстраиванию границ «Я и
другой». Именно такие игры позволяют ребенку пере=
живать свое движение и тактильные ощущения, осо=
знавать себя в границах собственного тела [1].

Жестово=двигательные игры представляют собой
синтез ритма, движения, слова, голоса, мелодии.
Именно это сочетание объясняет их особую эффек=
тивность в работе с глубокоаутичными детьми. Такие
игры позволяют включать ребенка в ситуацию заня=
тия максимально безболезненно как для него, так и
для педагога. Это обеспечивается разнообразными
формами их проведения и разнообразной степенью
участия в них самого ребенка. На первых этапах он мо=
жет просто сидеть на руках у взрослого и наблюдать за
действиями всех остальных участников, затем взрос=
лый может проделывать определенные действия на ре=
бенке (стучать по ножке, ритмично гладить по спин=
ке). В дальнейшем педагог переходит к совмещенным
действиям, а потом к совместно=разделенным и само=
стоятельным. Такие игры могут проводиться в группе,
в малой подгруппе и один на один с ребенком. Их со=
держание изменяется от простого к сложному.

Что позволяют корректировать жестово=двига=
тельные игры?

1. Значение таких игр для поднятия психического
тонуса неоднократно подчеркивалось многочисленны=
ми исследователями раннего детского аутизма. Рит=
мическая структура, заложенная в игре, позволяет
максимально эффективно повысить низкий психичес=
кий тонус ребенка с аутизмом. Мама или педагог мо=
жет посадить ребенка на колени и, ритмично раскачи=
вая его, похлопывая по спине, проводить игру=попев=
ку, используя в игре сюрпризные моменты, приятные
для ребенка. Примером может служить игра «Поеха=
ли=поехали, в ямку бух», где на последних словах ребе=
нок как бы проваливается вниз, а мама или педагог его
ловят.

2. Данный вид игр в сочетании с элементами хол=
динга (удержания) позволяет работать над развитием
непосредственного взаимодействия ребенка и взрос=
лого: развитием зрительного контакта, внимания к
действиям взрослого, позволяет преодолевать страх
тактильного взаимодействия.

3. Жестово=двигательные игры позволяют разви=
вать представления о собственном физическом Я, что
является крайне актуальным для ребенка с аутизмом.
Они помогают ему переживать свои действия и движе=
ния, осознавать их и придавать им социальное значе=
ние. Такие игры способствуют осознанию ребенка в
границах собственного тела, что помогает выстраива=
нию ситуации «Я и другой». Овладение собственным
телом является основополагающим навыком для даль=
нейшего развития произвольности, самоконтроля,
внимания и пространственной ориентировки.

Примером такого использования игр может быть
упражнение «Потягушеньки=потянушеньки»:

Потягу=у=ушеньки=порастушеньки
Руки медленно тянем кистями вверх, а пяточки впе�

ред�вниз.
Вдоль растушеньки.

Ладонями оглаживаем тело плотно и ласково от ма�
кушки книзу до самых кончиков ног.

А поперек толстушеньки.
Потягиваемся руками широко в стороны

И крепко обнимаем тело ребенка.
От пяточек

Крепко сжимаем пяточки ребенка
До макушеньки.
Гладим по голове.

На следующем этапе работы, когда у ребенка уже
есть некоторые представления о схеме собственного
тела, можно использовать более сложные игры, кото=
рые требуют от него самого большего участия.

4. Жестово=двигательные игры позволяют работать
педагогам над развитием навыков подражания. Подра=
жание является базовым механизмом для развития
всех детских видов деятельностей, тем не менее, как
говорилось выше, данный навык не развит у детей с
аутизмом совсем либо находится на крайне низком
уровне. Изначально ребенок может просто наблюдать
за действиями педагога и других детей, затем возмо=
жен переход к совместным и совместно=разделенным
действиям. Такие игры облегчают развитие подража=
ния благодаря их ритмичности, сочетанию движения и
слова. Каждое действие, совершаемое участником иг=
ры, наделено смыслом, особым социальным значени=
ем. Если ребенок может подражать взрослому, его
можно постепенно учить наблюдению и подражанию
действиям сверстника.

5. Игры позволяют ввести ребенка в коллектив
сверстников. Степень его участия на первых этапах
может быть минимальна. Основным условием вклю=
чения ребенка в такие игры является возможность его
спокойного пребывания среди остальных детей, пове=
дение, которое не мешает остальным и самой ситуации
занятия. Возможно, сначала такой ребенок будет про=
сто наблюдать за остальными, затем захочет делать все
вместе с тьютором, а затем участвовать самостоятель=
но. Опыт проведения игровых занятий показывает,
что дети включаются легче в групповые игры, если эти
игры имеют четкую, хорошо знакомую структуру про=
ведения:

— в группе один ведущий, который ориентирует
всю группу и является центром ее внимания;

— в группе есть определенные ритуалы, такие как
обозначение начала и конца занятия;

— занятие имеет определенную ритмичность, т. е.
чередуются игры, которые требуют то большей кон=
центрации внимания от ребенка, то меньшей, подвиж=
ные игры и игры, направленные на расслабление и ус=
покоение детей;

—речь ведущего группу всегда опережает движе=
ние;

— речь ведущего эмоциональна, а движения кон=
трастны.

Таким образом, жестово=двигательные игры
позволяют не только эффективно работать с деть=
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ми, имеющими самые разнообразные нарушения,
но и делать развитие их нормально развивающих=
ся сверстников более гармоничным, полным и здо=
ровым. Это значит, что они отвечают основному
условию инклюзивного образования — комфорт=
ному и безопасному состоянию всех его участни=
ков.
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД: ПУТИ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ЦЫРУЛЬНИКОВА Е. Л.
Москва, Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения «Наш Дом»

Наш детский сад существует уже двадцать лет.
Первые две группы интегрированного типа, которые
стали основой сада, начали работать осенью 1991 года.

Для специалистов, работающих с проблемными де=
тьми, было очевидно, что во многих случаях наиболее
приемлемой для дальнейшего развития ребенка явля=
ется среда здоровых детей, а семье, в которой растет
«особый» ребенок, необходима помощь в его развитии,
обучении, социализации. Ребенок с ограниченными
возможностями здоровья не должен быть изолирован
от общества, и его включение в социум должно прохо=
дить в тех же возрастных рамках, в которых это проис=
ходит у других детей.

Кроме того, необходима ранняя и эффективная си=
стема его реабилитации — от ранней помощи до его
включения в жизнь общества. Родители должны ви=
деть и понимать, что у их ребенка будет как можно бо=
лее полноценная жизнь, что он (да и они сами) не бу=
дет изолирован от общества, что для него будут воз=
можны обучение, посильная работа, разнообразные
формы досуга. Включать ребенка в социум нужно
именно в дошкольном возрасте, когда не так значимы
различия между детьми. К тому же мы знаем, что для
развития многих навыков ребенка (в том числе обще=
ния и речи) есть свой, наиболее благоприятный сензи=
тивный период, и упущенное время далеко не всегда
удается «отыграть».

Дети в интегративной группе не ставят друг другу
диагнозов, и активные, эмоциональные малыши «вы=
тягивают» «особого» ребенка на контакт, на игру, на
взаимодействие. Дети легко мирятся с тем, что их ро=
весник чего=то не умеет делать. Ведь они сами так не=
давно этому научились. «Наверно, он еще маленький»,
— говорят они и пытаются помочь, научить.

Нам часто задают вопрос, не вредно ли детям без
выраженных особенностей развития общество детей с
ограниченными возможностями. Для родителей, кото=
рые приводят детей в «Наш Дом», ответ очевиден. На
сегодня очередь здоровых детей, желающих посещать
наш сад, значительно больше, чем мы может вместить.

Чем же он привлекает «обычных» родителей? Воз=
можно, тем, что здесь учитываются особенности всех
детей. Ведь и «норма» бывает разной: кто=то очень за=
стенчив и ему трудно общаться, кто=то быстро истоща=
ется, кто=то медлителен, а кто=то, наоборот, гиперакти=
вен. Для любого ребенка (и для его родителей) важно,
чтобы его особенности были понятны взрослому, что=

бы его любили и принимали таким, какой он есть, не
пытаясь подогнать к какому=то усредненному эталону,
удобному для взрослых. И интегративная группа дает
такую возможность. Здесь учитывают особенности
каждого ребенка, стараются понять, какая помощь
нужна именно в данном конкретном случае.

Важным нам представляется и то, что обычные де=
ти учатся толерантности, принятию факта, что все лю=
ди разные. В «принимающей» атмосфере интегратив=
ной группы дети учатся лучше осознавать собствен=
ные возможности. Это прибавляет им креативности,
уверенности в себе. Мы знаем, что этот опыт приго=
дится им в школьной, а затем и взрослой жизни.

Работу с детьми и родителями мы начинаем с груп=
пы раннего развития. Дети приходят туда вместе с ма=
мами два раза в неделю. Занятия в группе включают
игры в кругу, музыку, ритмику или театр, ручную дея=
тельность и направлены на развитие подражания,
включение телесного и эмоционального взаимодейст=
вия малышей и родителей. Дети, которым это необхо=
димо, получают индивидуальные занятия. После заня=
тий все участники группы — дети, родители и педаго=
ги — вместе пьют чай.

Семьи нормально развивающихся детей и семьи
детей с особыми потребностями должны научиться
быть вместе, принимать друг друга, относиться терпи=
мо и с уважением к своим и чужим детям. Это обяза=
тельное условие нашей работы, иначе невозможно со=
здать полноценную интегративную среду.

Систему взаимоотношений в саду мы считаем
очень важным компонентом интеграции. «Наш дом» —
это не просто название, мы стараемся, чтобы отноше=
ния внутри сада между детьми и педагогами, в группах
детей были похожи на отношения в семье, строились
на доверии, заинтересованности, взаимопомощи. Рабо=
та с ребенком должна быть не просто работой различ=
ных специалистов, а единым системным воздействием.
Здесь важен принцип командной работы, включающий
четкое распределение обязанностей между специалис=
тами и особую систему межпрофессиональных отно=
шений не только педагогов, но и врачей.

Основной комплекс задач, связанных с развитием
ребенка, решается на ежедневных занятиях: индиви=
дуальных, подгрупповых и групповых. На занятиях
мы учитываем индивидуальные особенности ребенка,
стараемся создавать атмосферу успешности, поддер=
живаем взаимопомощь, интерес детей к предложен=
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