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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время из-за значительного ухудшения экологии, 

постоянно растущего уровня заболеваемости родителей (особенно матерей), 

ряда нерешенных социально-экономических, психолого-педагогических 

и медицинских проблем происходит постоянное увеличение числа детей-

инвалидов. Перед мировым сообществом стоит глобальная задача включить 

людей с ограниченными возможностями здоровья в социум, дать им равные 

права и возможности на полноценный уровень жизни вне зависимости 

от состояния здоровья. 

Одним из направлений работы с детьми-инвалидами, которое нацелено 

на их адаптацию к миру здоровых людей, является инклюзивное 

образование. Создание педагогических систем, в которых дети с особыми 

образовательными потребностями при поддержке со стороны педагогов 

обучаются вместе со своими сверстниками, наиболее органично включает 

их в окружающее пространство [3, с. 57-76] 

Инклюзия в глобальном её понимании включает в себя не только 

образовательную сферу, но и всю систему социальных отношений: 

образовательный процесс, организация досуга, трудовая деятельность. 

Инклюзивный подход постепенно входит в педагогическую практику 

не только общего, но и дополнительного образования [39]. 

Способность к успешной коммуникации младших школьников 

с нарушением интеллекта является одним из основных условий 

их социализации, обеспечения полноправного участия в системе социальных 

отношений, эффективной самореализации в различных видах общественной 

деятельности. Процесс развития коммуникативных навыков подразумевает 

организованное, контролируемое взаимодействие таких детей с взрослыми 

и сверстниками в образовательном пространстве, так и спонтанные 

эмоциональные контакты в условиях естественного общения [40]. 
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Адаптируя ребенка с нарушением интеллекта в школьную жизнь, 

педагог должен делать акцент на имеющиеся у него достижения, помогая 

достигать положительной динамики при реализации своих предпочтений, 

увлечений, интересов, активно вовлекая в творческую жизнь. Ведь все люди 

– творцы от природы. Организация инклюзивного творческого проекта, 

в рамках которого дети с ограниченными возможностями здоровья совместно 

со здоровыми сверстниками участвуют в театрализованном действии, 

способствует возникновению позитивных эмоциональных контактов между 

всеми участниками, приобретению нового коммуникативного опыта [6, с. 

242]. 

Однако, несмотря на доказанную многочисленными исследованиями 

необходимость целенаправленного формирования коммуникативных 

навыков детей с интеллектуальной недостаточностью в период младшего 

школьного возраста, их коммуникативное развитие осложняется 

следующими факторами. Такие дети, как правило, имеют ограниченный, 

а часто и негативный опыт взаимодействия, как со сверстниками, так 

и с взрослыми, отсутствие стабильных позитивных навыков поведения 

и поступков в различных жизненных ситуациях. Это приводит к неумению 

и нежеланию расширять круг общения и своеобразной изоляции таких детей 

в рамках достаточно примитивных социальных контактов. 

Возникает противоречие между необходимостью развития 

коммуникативных навыков младших школьников с нарушением интеллекта 

и ограниченными возможностями для приобретения положительного 

коммуникативного опыта. 

Проблемой, для решения которой проведено настоящее исследование, 

является недостаточное количество позитивных социальных контактов 

младших школьников с нарушением интеллекта, способствующее развитию 

их коммуникативных навыков. 
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В качестве решения данной проблемы предлагается организовать 

инклюзивный творческий проект как средство развития коммуникативных 

навыков младших школьников с нарушением интеллекта. 

Тема исследования: «Организация инклюзивного творческого проекта 

как средства развития коммуникативных навыков младших школьников 

с нарушением интеллекта». 

Объект исследования: процесс развития коммуникативных навыков 

младших школьников с нарушением интеллекта в рамках инклюзивного 

творческого проекта.  

Предмет исследования: особенности организации инклюзивного 

творческого проекта как средства развития коммуникативных навыков 

младших школьников с нарушением интеллекта. 

Гипотеза данного исследования состоит в том, что в процессе 

реализации инклюзивного творческого проекта младшие школьники 

с нарушением интеллекта приобретают более высокий уровень развития 

коммуникативных навыков, чем до участия в проекте при соблюдении 

следующих условий: 

1) возникновение позитивных эмоциональных контактов между 

детьми с нарушениями интеллекта и здоровыми сверстниками; 

2) проигрывание жизненных ситуаций в предполагаемых 

обстоятельствах театрализованного действия 

3) создание ситуации успеха, позитивное закрепление 

приобретенного опыта. 

Задачи: 

1) изучить теоретические основания применения инклюзии 

в образовании и творческой деятельности; 

2) определить особенности формирования коммуникативных 

навыков младших школьников с нарушением интеллекта; 
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3) рассмотреть специфику и возможности организации 

инклюзивного творческого проекта для развития коммуникативных 

навыков младших школьников с нарушением интеллекта; 

4) выявить критерии и показатели развития коммуникативных 

навыков младших школьников с нарушением интеллекта; 

5) экспериментально проверить эффективность организации 

инклюзивного творческого проекта для развития коммуникативных 

навыков младших школьников с нарушением интеллекта. 

Цель работы: организация и апробация инклюзивного творческого 

проекта, способствующего развитию коммуникативных навыков младших 

школьников с нарушением интеллекта. 

Методологической основой исследования стали научные труды 

отечественных и зарубежных учёных в области педагогики и образования 

(Артюшенко Н.П., Соковнин В.М., Дульнев Г.М., и др.), менеджмента 

(Белоусов В.М., Деминг У.Э., Фердинанд Д.П., и др.), музыкального 

менеджмента (Дональд С.П., Корнеева С.М., и др.), психологии 

(Виногорадова А.Д., Шульц Д.П., Шульц С.Э., Эльконин Д.Б., и др.), 

возрастной психологии (Выготский Л.С., Кулагина И.Ю., Обухов Я.Л., и др.), 

инклюзивного образования (Аугене Д.Й., Баталов А.С., Косс В.О., Малофеев 

Н.Н. и др.), творческого проекта (Прелова В.А., и др.). 

Методы исследования:  

• теоретические – анализ теоретических источников по проблеме 

исследования;  

• эмпирические – констатирующий, формирующий и контрольный 

эксперименты. 

Теоретическая значимость работы состоит в обобщении 

теоретических материалов, посвященных организации инклюзивных 

творческих проектов и развитию коммуникативных навыков младших 

школьников с нарушением интеллекта. 
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Практическая значимость работы состоит в разработке 

инклюзивного творческого проекта для развития коммуникативных навыков 

младших школьников с нарушением интеллекта, который может быть 

использован в учреждениях дополнительного образования и в специальных 

коррекционных образовательных учреждениях. 

Апробация и внедрение результатов исследования проводилась 

на базе ГКОУ СО Екатеринбургская школа №2, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИКМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

1.1. Инклюзия в образовании и творческой деятельности 

 

Антонова С.В. в своём исследовании «Социальное отношение 

к образовательной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья», определяет инклюзивное образование как организацию процесса 

обучения, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства 

вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех 

же общеобразовательных школах, – в таких школах общего типа, которые 

учитывают их особые образовательные потребности и оказывают своим 

ученикам необходимую специальную поддержку  

Инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно 

с их сверстниками – это обучение разных детей в одном классе, 

а не в специально выделенной группе (классе) при общеобразовательной 

школе [54] 

На необходимость во внедрении детей с особыми образовательными 

потребностями в окружение нормально развивающихся сверстников 

ссылался Советский психолог Л.С. Выготский: «Чрезвычайно важно 

с психологической точки зрения не замыкать аномальных детей в особые 

группы, но возможно шире практиковать их общение с остальными детьми». 

Первый опыт объединённого обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их здоровых сверстников был проведён ещё 

в начале 90-х гг. XX в., но, при этом, инклюзия до настоящего времени 

не приобрела устойчивого стремления к развитию [14, с. 115]. 
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Статья 24 Конвенции о правах инвалидов (принятая Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 N 61/106) гласит: «Инвалидность 

является результатом взаимодействия, которое происходит между 

имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми 

барьерами и которое мешает их полному и эффективному участию в жизни 

общества наравне с другими» 

Утверждение инклюзивного подхода в образовании напрямую связанно 

с тем, что в настоящее время на смену «медицинскому» пониманию, 

определяющему инвалидность как нарушение здоровья, приходит 

«социальное» понимание, которое определяет, что  

• фактор инвалидности находится не в самом заболевании; 

• фактор инвалидности – это возникшие в обществе физические 

и социальные барьеры, шаблоны и предрассудки. 

Исходя из принципов социальной модели, обществу важно изменить 

негативное мнение в отношении детей-инвалидов, и предоставить детям 

с особенностями здоровья возможность полноценной социализации во всех 

отраслях учебной и вне учебной деятельности [46]. 

Внедрение в школы возможностей, которые бы соответствовали 

данным образовательным потребностям, вот что стало фундаментом 

различных систем обучения в мире.  

Ввод детей с особыми образовательными потребностями в учебный 

процесс массовых школ – это относительно новый опыт для российского 

образования. Такой опыт связан c зарождением инклюзивного образования 

[37]. 

Понимание инвалидности, которое существует в настоящее время, 

свойственно применять к детям с особенностями здоровья, важно учесть, что 

дети, требующие специального обучения, сами по себе не являются 

«носителем» проблемы», а наоборот, барьеры между социализацией 

и ребёнком ставит общество и недоработки системы образования, которая 
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в данный период времени не соответствует отличительным особенностям 

всех обучающихся, в условиях одной школы. 

Для того, чтобы успешно внедрять детей с инвалидностью в массовые 

школы, необходимо изменение самой системы образования. В ту систему 

образования, которая существует в настоящее время важно включить 

возможность обучения всех детей на равных условиях, не дискриминируя 

и не отторгая детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Соответственно, ей нужно стать более гибкой и гуманной [41]. 

Той школе, которая выбрала практику инклюзивного обучения, важно 

понять, что может послужить причиной возникновения барьеров в учебной 

деятельности ребёнка с особыми образовательными потребностями. 

В настоящее время нельзя не заметить барьеры в окружении ученика, 

например, – недоступное оборудование для передвижения, такое как лифты 

и пандусы, которые были бы установлены дома и в учебном заведении. 

Также недоступность транспортных средств, которые осуществляли 

бы передвижение ученика от дома до школы и обратно. Крайне редко 

устанавливаются звуковые светофоры на переходе через дорогу по пути 

в школу. Финансово-денежный барьер стоит перед школами со стандартным 

государственным финансированием, в том случае, если будут требоваться 

дополнительные затраты на организацию специальной педагогической 

поддержки [42]. 

 Но особенно серьёзными барьерам становятся возникающие 

в межличностных отношениях учеников – социальные барьеры. Ещё 

их называют барьеры социальных отношений, либо «отношенческими». 

Такие социальные барьеры не имеют физического выражения 

и не нуждаются в финансовых затратах, их можно увидеть, как в школе, так 

и во всей сложившейся системе социальных отношений. 

Вариантами подобных барьеров могут служить сложившиеся 

профессиональные установки учителей, закоренелая система оценки 

достижений учеников, и т.д. Современные школы могут преодолеть многие 
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препятствия на пути социализации особых детей самостоятельно, если 

придёт понимание того, что недостаток финансовых ресурсов не должен 

стать «камнем преткновения» на пути к совершенствованию инклюзивного 

образования.  

Для устранения препятствий на пути развития инклюзивного 

образования, важно:  

• не только усовершенствовать физическую среду школы, города, 

села или транспортных средств, для получения доступности; 

• не только увеличить бюджет финансирования для предоставления 

материальной помощи особому ученику; 

• но и, в первую очередь, изжить социальные барьеры: постепенно 

меняя и совершенствуя культуру, политику и работу общеобразовательных 

и коррекционных школ. 

Инклюзивное образование призвано препятствовать появлению 

дискриминации в образовании детей, относящихся к разным социальным 

группам, и потому оказывается единственной возможной формой всеобщего 

соблюдения антидискриминационных международных правовых актов [43]. 

Возможность реализации инклюзивного подхода уже заложена 

в рамках действующего законодательства Российской Федерации в области 

образования. 

 Необходимость развития инклюзивного образования отражена 

в Федеральном законе от 01.09.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»:  

• в статье 2 дается понятие «инклюзивное образование – обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей»;  

• в статье 5 подтверждаются гарантии права на его получение; 
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• в статье 79 п.4 отмечено, что образование обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 

совместно с другими обучающимися. 

Анализ состояния законодательства Российской Федерации в области 

образования свидетельствует, что инклюзивные подходы в современной 

России принципиально возможны и не запрещены, но практически трудно 

реализуемы: им препятствуют отсутствие необходимой нормативно-

правовой базы и финансового обоснования, инерция мышления педагогов 

и родителей, обремененного прежними воззрениями и стереотипами.  

Согласно закону, важнейшей задачей развития инклюзивного 

образования является подготовка руководителей инклюзивных 

образовательных учреждений, педагогов и специалистов, реализующих 

практику включающего (инклюзивного) образования [26]. 

В вузах Екатеринбурга, в том числе в Уральском Федеральном 

Университете (УРФУ), в рамках организации Первого Всемирного конгресса 

людей с инвалидностью, в мае 2016 года проводилась декада инклюзии.  

Целями проведения данного мероприятия стали: 

• популяризация принципа инклюзии в обществе; 

• развитие позитивной роли людей с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе; 

• развитие доступности физического, социального, экономического, 

культурного и образовательного пространства для людей с ОВЗ; 

• увеличение степени участия лиц с ОВЗ в гражданской, 

экономической, социальной и культурной жизни общества [58]. 

Также, 31 мая 2016 года, Центр воспитания и социализации ТОГИРРО 

города Тюмени, совместно с кафедрой педагогики и психологии 

организовали семинар-практикум для педагогических команд: «Построение 

инклюзивного образовательного пространства» в рамках комплекса 

мероприятий по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ [55]. 

http://deti.rian.ru/spravki/20110706/200144120.html
http://deti.rian.ru/spravki/20110706/200144120.html
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На подобных семинарах, всё чаще поднимается вопрос о том, что 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья должен помещаться 

в то окружение, которое на данный период времени соотносится 

с возможностями его обучения. Кроме того, если есть необходимость, за ним 

закрепляется тьютор.  

Тьюторство – есть важный ресурс, ориентированный на, корректную, 

направленную на ребенка систему сопутствия в модели инклюзивной школы. 

Тьютором в инклюзии, на сегодняшний день, можно назвать и помощника, 

который просто физически сопровождает человека. 

Основная задача тьютора – сопровождать и поддерживать ребёнка, 

когда тот действует самостоятельно, с целью того, чтобы в будущем ребёнок 

смог выйти на собственный уровень социализации и жить полноценной 

жизнью среди сверстников [36]. 

Внедрение детей с особыми образовательными потребностями 

в одинаковые виды деятельности со здоровыми детьми, формирует 

уважительное отношение к каждому ребенку, определяет его таланты, 

способности и успехи. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

прикладывают значительно больше усилий, чтобы достичь тех или иных 

результатов, нежели здоровые дети, поэтому важным проявлением инклюзии 

должны стать не жалость, а уважение за те результаты, которых смогли 

добиться дети, приложив немалые усилия  

У здоровых детей, задействованных в инклюзивном образовании, 

вырабатывается умение сочувствовать, сопереживать и понимать (ученые 

называют этот феномен эмпатией), они становятся более открытыми, 

общительными, добрыми и терпимыми, что особенно важно для общества, 

в котором прослеживается тенденция к низкому уровню толерантности. 

Инклюзивное образование практически устраняет проявление неравенства 

между детьми коллективе  

Правильно обозначенная инклюзивная среда способствует тому, что 

сохранные дети инициативно и самостоятельно, без помощи взрослых, без 

http://deti.rian.ru/spravki/20120123/200243398.html
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наставлений со стороны учителей, начинают поддерживать своих особых 

сверстников, обучающихся в одном коллективе и помогать им [19, с. 3-7]. 

Одним из способов адаптации детей с инвалидностью ‒ активное 

увлечение таких детей творческой жизнью. 

Внутренний мир детей с особыми возможностями развития непрост. 

Важно развить в таких детях умение видеть, ощущать, слышать, чувствовать 

всю красоту и многообразие окружающего мира. Важно помочь им найти 

и понять себя, войти во взрослый мир, и полноценно в нём существовать. 

Сегодня немаловажным является развитие навыка у детей творчески 

мыслить. Период младшей школы считается самым благоприятным для 

развития способностей ребёнка, это то время, когда можно учиться самым 

разным видам деятельности, в том числе и искусству [45]. 

Творческая деятельность – это создание чего-то исключительно нового, 

интересного, прекрасного. 

 К условиям, содействующим становлению творческих способностей 

и самореализации детей, относятся психические познавательные процессы, 

свойства личности ребенка. 

Средством, способным решать все эти задачи, является искусство. Оно 

заключает в себе художественно-эстетические, гуманистические, 

познавательные, моральные ценности и воздействует на моральное, духовное 

становление личности ребенка. 

Искусство является значимым фактором художественного становления, 

оказывает огромное психотерапевтическое влияние, воздействие 

на эмоциональную сферу ребенка. При этом исполняет коммуникативную, 

регулятивную функции. Участие в художественной деятельности 

со сверстниками и взрослыми расширяет его общественный навык, учит 

адекватному взаимодействию и общению в совместной деятельности, 

обеспечивает коррекцию коммуникативной сферы. Ребенок в коллективе 

проявляет индивидуальные особенности, что способствует развитию 
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и совершенствованию внутреннего мира, появлению в нем чувства 

общественной важности [23, с. 52]. 

В настоящее время существует множество способов проявления 

и реализации инклюзивного творчества. Одним из ярких примеров является 

проведение молодёжных инклюзивных игр, которые стартовали 

в Свердловской области в 2014 году. Организаторы проекта – Дворец 

молодёжи, который является главной инклюзивной площадкой 

дополнительного образования Свердловской области. 

В формате инклюзивных игр проходят спортивные состязания, 

творческие мастер-классы «Кулинарное шоу», интеллектуальные игры, 

красивый вокал и зажигательные танцы, виртуозная игра на музыкальных 

инструментах [51]. 

Ещё одним ярким примером инклюзивного творчества может 

послужить творческий проект «Танцуй, твори, люби!», который был 

представлен зрителям Екатеринбургского театра Щелкунчик, 24 апреля 2016 

года. В нём приняли участие Американский ансамбль инклюзивной 

хореографии и ведущие танцевальные команды Екатеринбурга. Инклюзивная 

хореография – (от термина «инклюзия» – процесс активного участия всех 

людей в жизни в социуме) – новое танцевальное направление, когда в одном 

номере заняты здоровые танцовщики и танцовщики с ограниченными 

физическими возможностями. Инклюзивный танец входит в программу 

паралимпийских игр.  

«Это особенные танцовщики. Они невероятно сильны и красивы. Они 

по-настоящему умеют чувствовать и любить. И передавать это в движении» 

(из американской прессы) [53]. 

Интересен Московский опыт создания в 2015 году инклюзивной 

театральной студии «Кукумберсы», которая принимает детей и подростков 

как с ОВЗ, так и без. Организаторы и педагоги данной студии уверенны, что 

театральные, творческие занятия эффективнее многого способствуют 

разностороннему развитию детей, поскольку они сочетают в себе музыку, 
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живопись, риторику и актёрское мастерство. Кроме всего прочего, 

театральная деятельность способствует пережить разнообразные чувства, 

эмоции и ситуации ещё в раннем возрасте. Именно поэтому, всё, что 

происходит на занятиях в театральной студии способствует формированию 

социальной и творческой личности.  

26 ноября 2015 года состоялась премьера инклюзивного спектакля 

«Путешественники», поставленного режиссёром и преподавателем 

театральной студии «Кукумберсы» Яной Савченко совместно с театром – 

студией «Круг – II». Этот спектакль стал премьерой в самом полном 

значении этого слова, так как все актёры играли на сцене впервые. Полный 

зрительный зал и абсолютный успех были обеспеченны и второй показ 

спектакля «Путешественники» не заставил себя долго ждать [44]. 

Одним из примеров возрастающего интереса к инклюзивному 

творчеству в городе Екатеринбурге стала Всероссийская научно-

практическая конференция «Культура инклюзии: проблемы, условия, 

факторы реализации», посвященная проблемам доступности образования 

и культуры для детей и молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья, которая состоялась 25 и 26 января 2016 года в Екатеринбурге 

на площадках Муниципального Театра балета «Щелкунчик» и Уральского 

государственного педагогического университета. Конференция проводилась 

Екатеринбургским ресурсным центром по направлению «Арт-педагогика» 

(ЕДШИ № 4 «АртСозвездие») совместно с Уральским государственным 

педагогическим университетом, Екатеринбургской академией современного 

искусства при поддержке Управления культуры Администрации города 

Екатеринбурга. 

Ряд основных вопросов, обсуждаемых на конференции: 

• проблемы и перспективы развития работы с детьми с ОВЗ; 

• актуальные вопросы традиционных и инновационных методик и 

технологий обучения детей с ОВЗ; 

• психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ; 



19 
 

• организация образовательного процесса детской школы искусств 

для детей с ОВЗ; 

• арт-педагогические проекты в современном социокультурном 

пространстве; 

• личностная и профессиональная компетентность специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ; 

• взаимодействие педагогов и родителей в социально-личностном 

развитии детей с ОВЗ средствами искусства. 

Завершением первого дня работы конференции стала презентация 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья: «Здравствуй, 

человек! (Творческое размышление)» на сцене Муниципального театра 

балета «Щелкунчик». Многие концертные номера представляли собой 

действующую практику инклюзивного творчества – на сцене совместно 

выступали дети с ОВЗ и дети с нейротипичным развитием. 

Концерт, по мнению всех, без исключения, участников конференции 

стал первым и очень успешным опытом проведения подобного рода 

мероприятий – зрители стоя аплодировали его участникам [35]. 

 

 

1.2. Особенности формирования коммуникативных навыков детей 

с нарушением интеллекта 

 

В Философском энциклопедическом словаре под редакцией 

Л. Ф. Ильичёва, П. Н. Федосеева, С. М. Ковалёва, В. Г. Панова, понятие 

коммуникация, раскрывается в значении – (от лат. commuriicatiо – 

сообщение, передача), общение, обмен мыслями, сведениями, идеями и т. д.; 

передача того или иного содержания от одного сознания (коллективного или 

индивидуального) к другому посредством знаков, зафиксированных 

на материальных носителях [16, с. 229]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1505332
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1163036
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Общение – это неотъемлемая часть жизни человека. Андреева Г.М. 

в своей работе по социальной психологии определяет его, как особый 

процесс взаимодействия между людьми, который заключается в обмене 

информацией, а также в восприятии и понимании партнерами по общению 

друг друга [2. с. 118]. 

У всякого ребенка есть необходимость в общении, которая должна 

быть удовлетворена. Именно так начинает закладываться основной его 

критерий – социализация. Ребенок учится устанавливать отношения 

с окружающими людьми, приобретает правильный навык общения. Именно 

так он превращается в полноценную личность. Об этом свидетельствуют 

фундаментальные исследования отечественных психологов прошлых лет 

и настоящего времени [33, с.189]. 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности УУД «универсальных учебных действий», 

которые обеспечивают возможность каждому ученику самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать 

и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 

контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты. Они 

создают условия развития личности и ее самореализации. 

В основе формирования УУД лежит «умение учиться», которое 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные 

действия и операции) и выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений 

и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

УУД направлены на достижение планируемых результатов. Различают три 

группы планируемых результатов. 
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• Предметные универсальные учебные действия – лежат в основе 

изучения самого предмета (опыт получения, преобразования и применения 

предметных знаний). 

• Метапредметные универсальные действия – центральной 

составляющей является формирование умения у учащихся работать 

с информацией (извлекать её, анализировать, воспринимать). Отражают 

межпредметные понятия. 

• Личностные универсальные учебные действия – эмоциональность 

и нравственность в изучении предмета, развитии толерантности, здорового 

образа жизни. 

Универсальные учебные действия – это навыки, которые надо 

закладывать в начальной школе на всех уроках [4, с. 28]. 

В научной литературе не раз доказывалось, насколько важно ребенку 

с особенностями развития научиться навыкам общения. Способность 

к выражению своих нужд и желаний, умение попросить о помощи 

и отреагировать на обращенные к нему слова поможет ребенку в дальнейшей 

социализации. Именно так он сможет адаптироваться в дальнейшей жизни 

и научиться общению с окружающими [18, с. 87]. 

Наличие интеллектуального дефекта отрицательно сказывается 

на коммуникативных навыках школьников и приводит к затруднениям 

в установлении межличностных отношений, а также искажает представления 

об окружающих людях. Также интеллектуальный дефект способствует 

нарушению эмоционально-волевой сферы и снижению интереса 

к познавательной деятельности. Условия, в которые попадает ребенок, 

в классном коллективе непосредственно влияют на формирование 

коммуникативных навыков, которые, в свою очередь, влияют 

на межличностные отношения в классе. Детям с нарушением интеллекта 

присущи: девиантное поведение, недоразвитие активного и отсутствие 

пассивного словаря, нарушение речи, отсутствие самокритики 
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и самовосприятия, а также неадекватное понимание личности собеседника [5, 

с. 76-78]. 

Детям с особым интеллектуальным развитием присущ низкий уровень 

социальной зрелости, являющийся одним из главных параметров готовности 

ребёнка к общению со своим окружением. На процесс затруднения 

в установлении межличностных отношений в коллективе детей, влияют 

множество различных факторов, таких как, неадекватная самооценка, 

затруднённое развитие интеллектуальных процессов, отсутствие достаточной 

самостоятельности. Для установления благоприятных отношений в классе, 

необходимо установить эмоционально положительную атмосферу 

в коллективе, развивать навыки правильного общения, сформировать 

желание активного общения друг с другом, а также формировать здоровую 

самооценку и уровень признания в кругу своих сверстников [17, с. 101]. 

Навыки коммуникации детей с нарушением интеллекта изучают такие 

науки, как специальная педагогика и психология. Изучение подходов 

к обучению таких детей в настоящее время развивается крайне медленно, 

несмотря на то, что умение людей общаться друг с другом имеет огромное 

значение для всего общества. Можно различными путями манипулировать 

ребёнком, разговаривать с ним, кормить его, гулять с ним, помогать ему 

во всём, но заставить ребёнка говорить, невозможно физически. В данный 

период времени, есть множество различных методов и программ, которые 

основываются на качественно разработанных методиках трактовки 

поведения. Благодаря таким программам, умственно отсталый ребенок может 

научиться произносить слова, однако внеситуативной коммуникации 

в жизненных реалиях, они научить не могут [8, с. 224]. 

У лиц с умственной отсталостью часто встречаются нарушения 

вербального общения. Они проявляются в форме косноязычия при 

нарушенном слухе, немоты, косноязычия вследствие деформации органов 

речи (расщепление неба), ограничения речи несколькими словами 

косноязычия при позднем развитии, речи, лишенной выразительности при 
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недостатке высшей интегральной способности отмечал А.Н. Леонтьев [29, с. 

362]. 

У детей с ограниченным интеллектом, проблемными являются все 

зоны коммуникации: регулятивная, эмоционально-выразительная, 

информационная.  

Причиной заниженной самооценки и низкого статуса среди 

сверстников, часто являются трудности в общении с одноклассниками 

и взрослыми [33, с. 177]. 

У младших школьников навыки межличностного общения только 

начинают сформировываться, и в этом необходима помощь педагога. 

Отношения, сформировавшиеся в результате совместной деятельности, 

являются долгосрочными. В группе детей с нарушением интеллекта, важно 

создавать условия для взаимодействия учащихся, в ходе которых у них будут 

формироваться навыки общения. При взаимодействии в коллективе, педагог 

должен определять какие взаимоотношения складываются в коллективе [12, 

с. 105]. 

При анализе исследований школьников с ОВЗ, которые были 

проведены отечественным олигофренопедагогом и психологом 

Г.М. Дульневым, были получены следующие результаты: 80% 

обследованных учащихся с нарушением интеллекта, не проявили стремления 

к межличностному общению в совместной трудовой деятельности. И только 

в 20% случаев дети были готовы к целенаправленному общению 

и самостоятельности [15, с. 3-10]. 

Доказано, что установление личностных и деловых отношений между 

школьниками с ОВЗ идет медленно и трудно. Дети данной группы 

неспособны понять характер своих отношений с окружающими их людьми, 

они неадекватно оценивают реакции, а также ситуацию в целом. Детям 

с нарушением интеллекта тяжело понять мотивы партнера и его интересы 

в общении, им трудно соотнести свои личные интересы с общими 

интересами коллектива [10, с. 41]. 
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Взаимоотношения, складывающиеся среди детей с умственной 

отсталостью в ходе их общения не устойчивы. Ребенок с нарушением 

интеллекта, не может дать оценку своим отношениям с одноклассниками. 

В результате нарушения эмоционально-волевой сферы, такие дети 

не сопоставляют нормы, принятые обществом с особенностями собственной 

личности [31, с. 6-20]. 

У детей с нарушением интеллекта неустойчивость в развитии 

отношений друг с другом сохраняется даже в старших классах, в то время, 

как у их здоровых сверстников только в младших. Во внеклассном общении 

у умственно отсталых детей проявляется ситуативность и аморфность. Это 

проявляется в недостаточном общении с окружающими, недостатке 

жизненного опыта, а также в отсутствии различных ситуаций общения. Чем 

сильнее выражен дефект, тем больше трудностей испытывает ребенок 

во время общения [9, с. 52]. 

Наибольшие трудности у таких детей вызывает трудовая 

и общественная деятельность. Её смысл заключается в слиянии 

и во взаимодействии разных сторон общения, подобная деятельность 

предполагает единый план действий, произвольность, наличие мотивов 

общения и высокого уровня развития чувственного восприятия партнера. 

При нарушении интеллекта у ребёнка происходит нарушение всех этих 

процессов. Чем сильнее выраженность интеллектуального дефекта, тем более 

сильные имеются нарушения. Одновременно с этим, увеличивается число 

лиц, которые не имеют реальной основы общения [11, с. 61]. 

Во время изучения самооценки детей с нарушением интеллекта было 

установлено, что они, на первое место ставят себя, в то время как, товарищ 

оказывается на втором, а взрослый (педагог, родитель и др.) на третьем. Это 

можно объяснить, тем что, ребенку легче понять сверстника, в то время как 

осмыслить умственные возможности взрослого он не в состоянии. Всё это 

приводит к тому, что в глазах детей с нарушением интеллекта их сверстники 

умнее, чем учитель. После проведения коррекционной работы направленной 
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на нарушение общения, у ребенка с умственной отсталостью может 

выработаться стереотип: он начинает считать себя умнее одноклассника, 

однако понимает, что интеллектуальные возможности взрослого выше, чем 

его собственные [7, с. 39]. 

Навыки общения представляют собой одну из главных частей 

составляющих социализацию лиц с умственной отсталостью. У многих детей 

с тяжелой формой умственной отсталости, может отсутствовать речь, из-за 

чего они не общаются на вербальном уровне. При этом все равно возникает 

необходимость строить межличностные отношения, как в школе, так 

и в семье [32, с. 76]. 

Внутри различных групп детей с нарушением интеллекта, отношения 

носят своеобразный характер. К примеру, ребенок с преобладанием процесса 

возбуждения импульсивен, имеет аффективные вспышки и некритичен. 

В то время как, ребенок с преобладанием процесса торможения инертен, вял 

и не испытывает потребности в общении  

Различия, проявляющиеся в отношениях между детьми, проявляются 

и в творческой деятельности. Как правило, самооценка лидеров в коллективе 

более высокая, а навыки общения более развиты, что приводит к успеху 

во время творческого процесса. Ребенок не замыкается в себе, не боится 

выступать и разговаривать с взрослыми. Личность ребенка ОВЗ формируется 

непосредственно, через его коммуникативную деятельность, для более 

успешной коммуникации необходима тщательно продуманная 

коррекционная творческая внеклассная работа [20, с. 19]. 

Работа по формированию навыков общения у детей с нарушением 

интеллекта может быть направлена на овладение ситуативным 

и внеситуативным общением. Она осуществляется по следующим 

направлениям: 

• создание коммуникативных ситуаций, в которых может оказаться 

ребенок 

• развитие личностных качеств 
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• формирование познавательных процессов 

• стимулирование активности межличностного общения в коллективе 

• развитие творческого потенциала 

В своём исследовании. Шипицына Л.А. подчеркивала значимость 

наблюдения за общением школьников с нарушением интеллекта в процессе 

их работы в коммуникативных группах. Критериями оценки послужили: 

отношение детей к совместной деятельности (проведение досуга, праздников 

и др.) и их реакции в различных ситуациях сотрудничества. В ходе анализа 

результатов обследования характер общения в группе был распределен 

по трем уровням: 

1) высокий уровень – доброжелательные, позитивные отношения, 

высокая доступность, готовность сотрудничать; 

2)   средний уровень – безразличные отношения, неконтактность, ауто-

изоляция; 

3) низкий уровень – негативные отношения, выраженные 

эгоистические проявления, агрессивность. 

У многих детей (57%) отношения с одноклассниками носили 

положительный характер. Но 26% лиц проявляли агрессивность, антипатию 

и враждебность, а 17% детей в процессе общения были безынициативны 

и оставались безразличными к процессу. 

При исследовании развития навыков невербального общения 

результаты показали, что достаточно хорошо сформированы навыки 

невербального общения у трети (37%) детей с нарушением интеллекта. 21% 

владели ими на удовлетворительном уровне, но большая часть (42%), 

не владела этими навыками. 

Таким образом, исследование коммуникативных навыков показало, что 

почти у половины (46%) обследованных коммуникативные навыки развиты 

в достаточной степени. Следовательно, лишь часть из них успешно 

используют навыки вербальной и невербальной коммуникации, 
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а их отношения с родителями и сверстниками носят, в целом, позитивный 

характер. 

У большинства обследованных детей преобладает низкий уровень 

навыков общения. Такие дети не способны к адекватному восприятию 

вербальной и невербальной информации, они отличаются агрессивностью 

и безразличием к происходящему. Четверть (26%) детей испытывают 

трудности при общении с ровесниками, что проявляется 

в их неконтактности, агрессивности и апатии. Трудности в общении 

возникают из-за несформированности навыков вербального и невербального 

общения.  

У небольшой части испытуемых (16%) отмечается низкий уровень 

развития навыков вербального общения. Что говорит о том, что в группе есть 

дети, у которых отсутствует речь. 

При анализе данных Л.А. Шипицыной было отмечено, что в группе 

детей в 2 раза чаще преобладало стремление к общению. При этом в группе 

присутствовали агрессия и конфликтность.  

При изучении общения школьников с нарушением интеллекта 

исследователям удалось обнаружить следующие особенности. Во-первых, 

в классе часто не удается выявить неофициальных лидеров, по причине того 

что, в коррекционной школе совмещение официального и неофициального 

лидера невозможно, так как на систему межличностного общения в классе, 

сказывается их врожденный дефект. К примеру, нельзя сделать официальным 

лидером ребенка с текущей эпилепсией ввиду его возможной мстительности 

и агрессивности. Во-вторых, у детей с нарушением интеллекта имеются 

сложные индивидуальные проявления: грубое нарушение эмоциональной 

сферы, сниженная потребность в общении, неконтактность [29, с. 322]. 

В специальной коррекционной школе между детьми нередко 

разгораются разнообразные конфликты, как и у здоровых детей. Переходя 

через старшие классы можно заметить более стабильные отношения т.к. 

сложный подростковый возраст заканчивается, и дети имеют уже некоторые 
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сложившиеся навыки общения. На протяжении многих классов подростки 

достаточно много времени проводят вместе и к старшим классам хорошо 

узнают друг друга, то есть они получили опыт общения с конкретными 

людьми и знают, как нужно вести себя при общении с ними. 

 

 

1.3. Специфика организации творческого проекта с участием детей 

с нарушением интеллекта 

 

Творческий проект – это самостоятельное учебно-творческое задание, 

выполняемое под руководством педагога и предусматривающее создание 

общественного полезного продукта (изделия), обладающее субъективной или 

объективной [52]. 

Восстановление с помощью искусства – это самый эффективный 

и верный метод социализации больного ребёнка. Заинтересовать такого 

ребенка, привлечь внимание, показать, как разнообразна может быть жизнь, 

научить бороться с проблемами физиологического и психологического 

характера – вот та первостепенная часть задач, которую может решить 

творческий проект. Кроме того, ребенок обязан применить себя в этой жизни, 

поэтому осуществление проекта поспособствует открытию новых 

способностей и талантов, подарит детям-инвалидам и их родителям новые 

возможности. Да и просто сделает ребенка наиболее жизнелюбивым, повысит 

его самомнение, даст веру и перспективу на будущее.  

Искусство, предполагает под собой сильный, ничем не заменимый 

набор психостимулирующих методик, которые сохранились и дошли до нас, 

благодаря разумным традициям. 

Прежде, когда человеческая цивилизация только зарождалась, 

первые жрецы, а после этого мыслители, лекари и педагоги 

пользовались разными видами искусства с целью исцеления души 

и тела. Они размышляли над истинными тайнами силы искусства, 
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пытаясь понять её роль как в оздоровлении организма, так и в развитии 

внутреннего мира человека [49]. 

Корчагина Елена Викторовна в своей статье «Развитие творческих 

способностей учащихся с ОВЗ через организацию проектной деятельности» 

доказала, что творчество помогает справиться с внутренними трудностями, 

негативными переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для 

ребенка [48]. 

Салатова Людмила Вениаминовна в своей статье «Развитие творческих 

способностей у детей с ОВЗ как создание условий для успешной 

социализации» отмечает, что средства искусства дают человеку возможность 

выпустить разрушительные (деструктивные) чувства в социально-

приемлемой степени, уменьшая их активность или погашая полностью. Дети 

с нарушением интеллекта имеют множество ограничений в разных видах 

деятельности. Они не всегда самостоятельны. Их мотивация к различным 

видам деятельности и возможности приобретения навыков сильно 

ограничены.  

Сложности в познании окружающего мира способствуют появлению 

эмоциональных проблем у детей с нарушением интеллекта (паника, чувство 

тревоги, страх и т. д.). Это становится серьезным барьером на пути 

к развитию. Также важно отметить, что познавательная способность ребенка 

на прямую зависит от уровня активности, а у ребенка с нарушением 

интеллекта собственная активность снижена [56]. 

Яковлева Г. В. и Титеева И. Л. в своей статье «Особенности развития 

творческой одарённости учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья» рекомендуют руководствоваться принципами учета структуры 

дефекта: 

• деятельностный принцип;  

• принцип создания ситуации успеха;  

• принцип доступности материала;  

• принцип эмоциональной насыщенности;  
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• принцип взаимосвязи разных видов деятельности;  

• принцип реализации потребности в социальной принадлежности;  

• принцип создания ситуаций, способствующих формированию  

Также авторы статьи определяют условия развития творческой 

способности у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Первое условие – материальная, ресурсная, психологическая 

готовность образовательных учреждений принять детей с ограниченными 

возможностями здоровья, готовность распознать и развивать творческую 

одаренность (или творческие способности) ребенка.  

Второе условие – адекватная позиция родителей детей 

с ограниченными возможностями здоровья, их вера в возможности 

и способности ребенка к преодолению своего недуга, раскрытию талантов 

и способностей и современные формы взаимодействия образовательного 

учреждения с семьями воспитанников и обучающихся.  

Третьим условием развития творческих способностей ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья является его психолого-

педагогическое сопровождение. Целью такого сопровождения является 

формирование положительных личностных качеств самого ребенка – его 

самоотношение и самоуважение, вера в свои возможности, готовность 

к трудностям, воля и оптимизм. Проблема состоит в том, что сами условия 

жизни детей с ограниченными возможностями здоровья (симбиотические 

отношения с ухаживающим родителем, привычная опека и забота, 

несамостоятельность, ограниченный социальный опыт и опыт общения 

со сверстниками, часто неопределенность прогноза заболевания) 

провоцируют развитие прямо противоположных личностных качеств. 

Именно поэтому необходимо психолого-педагогическое сопровождение 

развития творческих способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, активная заинтересованная позиция социального окружения, 

создание возможностей. 
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Четвертое условие развития творческих способностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья – адекватная особенностям 

и способностям детей с ограниченными возможностями здоровья система 

внеурочной деятельности, обеспечивающая включение ребенка в активную 

жизнь учреждения и социума. В основе взаимодействия с ребенком 

во внеурочной деятельности лежит принцип успешности каждого ученика, 

что требует особых педагогических средств и способов. Одним из средств 

развития творческой одаренности учащихся с ОВЗ являются творческие 

конкурсы [60]. 

Школьник испытывает трудности, сопровождающиеся, как правило, 

отклонениями в поведении. Из-за неустойчивости нервной системы, 

психические процессы мало сбалансированы. Ребёнок может быть очень 

взбудоражен, враждебно настроен, раздражителен, постоянно идёт 

на конфликт с детьми, либо, наоборот, скован, боязлив, заторможен, 

в результате чего подвергается непониманию и насмешкам со стороны детей. 

Из такой среды дезадаптации, ребёнок самостоятельно, без помощи педагога, 

выйти не сможет. 

Для развития коммуникативных способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в реализации своего проекта, я руководствовалась 

следующими техниками, заимствованными из статьи Голещихиной Т. Н. 

«Развитие коммуникативных навыков детей с ограниченными возможностям 

здоровья средствами театральной деятельности»: 

Для развития коммуникативных навыков детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе творческой деятельности педагоги 

рекомендуют применять следующие техники. 

1. Театрализованное действие – это самая результативная форма 

творческого воспитания, содействующая образованию креативной яркой 

личности ребенка. Она ребенку, близка его природе, так как связана с игрой. 

Через театрализованную игру ребенок получает огромное количество 
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информации об окружающем мире, у него развивается память 

и воображение, он переживает разные чувственные состояния. 

Театрализованная деятельность пользуется у детей постоянной 

любовью. Участие в ней ребенка прививает ему устойчивый интерес 

к литературе и театру, формирует у него артистические навыки, побуждает 

его к созданию новых образов. Помимо того, помогает взрослым установить 

с детьми близкие контакты в плане сотрудничества, являясь для учителя 

в то же время результативным средством раскрытия ребенка 

и педагогического воздействия на него.  

Кроме того, театральная постановки позволяет ребенку психологически 

сблизиться с героем сказки, пережить его победы и поражения, счастье 

и беду. Одно это уже раздвигает границы жизненного опыта детей, 

обогащает его. В подобных постановках дети могут в определенных рамках 

изменять отдельные моменты сюжетной линии, т. е. все хорошее, что 

пережили ребята во время чтения сказки, они могут реализовать в своей 

актёрской игре, проявить свою активность, преданность, отзывчивость. Эти 

качества находят соответствующий отклик у детей, исполняющих 

и положительные, и отрицательные роли. Как правило, ребята творчески 

изменяют события, восстанавливают справедливость, находят 

бескомпромиссные варианты в затруднительных ситуациях. Такие 

творческие постановки помогают детям лучше понять не только персонажей, 

но и друг друга. Участники в ходе постановки больше общаются между 

собой, что сопровождается последующим сближением друг с другом. 

Характер детей раскрывается в ходе игры, что положительно влияет 

на межличностные отношения в коллективе. Педагог-организатор только 

исподволь, незаметно направляет ход игры, оставляя у детей ощущение 

полной самостоятельности в принятии решений и в совершении поступков, 

что невозможно при чтении сказки, когда ребятам так хотелось активно 

вмешаться в события. 
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Чтобы облегчить на первых порах речь и поведение в творческой 

обстановке, руководитель не только дает сам образцы правильной, 

интонационно-выразительной речи персонажей сказки, показывает 

характернее движения в развивающемся сюжете сказки, но, если есть 

возможность, использует для этих, же целей видеозаписи. 

2. Игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое 

явление: она является и игровым методом обучения школьников, и формой 

обучения, и средством всестороннего воспитания личности ребёнка. 

Создание игровых ситуаций позволяет привлечь непроизвольное 

внимание детей. В процессе интересных игровых действий формирование 

у ребёнка знаний и умений осуществляется эффективнее, чем при прямом 

обучении. В условиях игры гораздо легче активизировать внимание детей, 

удерживать его на предлагаемом содержании, формировать интерес 

к занятиям, работе в условиях коллектива. 

Содержание игр формирует у детей правильное отношение к явлениям 

общественной жизни, природе, предметам окружающего мира. Знания 

об окружающей жизни даются детям по определенной системе.  

С помощью игр дети приучаются самостоятельно мыслить, 

использовать полученные знания в различных условиях в соответствии 

с поставленной задачей. Многие игры ставят перед детьми задачу 

рационально использовать имеющиеся знания в мыслительных операциях: 

находить характерные признаки в предметах и явлениях окружающего мира; 

сравнивать, группировать, классифицировать предметы по определённым 

признакам, делать правильные выводы, обобщения. 

В игре, в частности театрализованной, ребенок не только получает 

информацию о окружающем мире, законах общества, о красоте человеческих 

чувств и отношений, но и учится жить в этом мире, строить свои отношения 

с окружающими их людьми. Это требует творческой активности ребенка. 

Игра не возникает стихийно, а складывается в процессе воспитания. Являясь 

мощным стимулом развития ребенка, она сама формируется под 
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воздействием взрослых. В процессе взаимодействия ребенка с предметным 

миром, обязательно при участии взрослого, не сразу, а на определенном 

этапе развития этого взаимодействия и возникает подлинно человеческая 

детская игра [38]. 

Значение игры в развитии и воспитании личности уникально, так как 

игра позволяет каждому ребенку ощутить себя субъектом, проявить 

и развить свою личность. 

3. Коррекционные занятия искусством с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья связаны с тем, что они являются источником новых 

положительных переживаний ребенка, рождают новые креативные 

возможности и методы их удовлетворения в том или ином виде искусства. 

А возрастание эстетических возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, активация возможностей ребенка в повседневной 

деятельности – это и есть реализация общественно-педагогической функции 

искусства. 

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья проводится двумя путями: 

• воспитания способностей эстетически воспринимать реальность 

как непринужденно в жизни, так и через произведения искусства; 

•   деятельности, связанной с искусством (художественно- 

речевой, музыкальной, изобразительной, театрализовано-игровой). 

Искусство является значимым фактором художественного становления, 

оказывает огромное психотерапевтическое влияние, воздействие 

на эмоциональную сферу ребенка. При этом исполняет коммуникативную, 

регулятивную функции. Участие ребенка с задачами становления 

в художественной деятельности со сверстниками и взрослыми расширяет его 

общественный навык, учит адекватному взаимодействию и общению 

в совместной деятельности, обеспечивает коррекцию коммуникативной 

сферы. Ребенок в коллективе проявляет индивидуальные особенности, что 
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способствует развитию и совершенствованию внутреннего мира, появлению 

в нем чувства общественной важности. 

Перечисленные техники привлекательны своеобразной 

художественной выразительностью, содержат элементы новизны, 

активизируют индивидуальные способности детей. Данные техники будут 

использоваться при организации инклюзивного творческого проекта, так как 

способствуют формированию таких коммуникативных навыков у детей 

с ОВЗ как: 

1) повышение умственной активности ребенка; 

2) формирование вербального и невербального общения;  

3) формирование благоприятного социально-психологического климата 

в коллективе и снижение уровня тревожности; 

4) утверждение самоценности ребенка и развитие его творческой 

инициативы; 

5) создание оптимальных условий для личностного развития; 

6) воспитание потребности и способности общаться; 

7) формирование культуры общения; 

8) развитие рефлексивного и критического мышления. 

9) умение взаимодействовать с другими участниками творческой 

студии; 

10) умение взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

11) умение находить компромисс. 

Представленные техники можно и нужно расширять, 

и совершенствовать с учетом возраста и интересов учащихся, а также 

с учетом индивидуального подхода к развитию творческих способностей 

каждого ребенка  

Таким образом, в 1 главе исследования были описаны особенности 

инклюзивного подхода в образовании и творческой деятельности, т. к. 

современная система образования развитого демократического сообщества 
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призвана соответствовать индивидуальным образовательным потребностям 

личности [1. с. 24.]. 

Также, рассматривались особенности общения у детей с нарушением 

интеллекта, его функции и коммуникативные навыки. Общение детей 

младшего школьного возраста с нарушением интеллекта разительно 

отличается от общения нормально развивающихся сверстников, т.к. идёт 

с большим отставанием. Для умственно отсталых детей характерно 

изменение способов коммуникации, которое проявляется в том, что у них 

нарушено речевое общение, у многих коммуникация осуществляется при 

активизации невербальных средств. Все это приводит к тому, что у детей 

с умственной отсталостью нарушено речевое общение. Отклонение 

в развитии личности ребенка характерно изолированностью ребенка 

от группы нормально развивающихся сверстников. 

В большинстве случаев ребёнок с нарушениями интеллекта имеет 

такие же проблемы, в межличностных отношениях, что и ребенок без 

нарушения в развитии. Школьник с нарушениями интеллекта, имеет 

особенности в развитии всех психических функций, что влияет 

на формирование межличностных отношений.  

Отношения между младшими школьниками с нарушением интеллекта 

имеют следующие особенности: 

а) в отличие от детей с нормальным интеллектом – низкий уровень 

активности межличностных отношений; 

б) затруднен процесс становления отношений из-за недоразвития всех 

психических функций, слабой мотивации к общению и недоразвития 

эмоционально-волевой сферы; 

в) отсутствует избирательность отношений. 

Для развития коммуникативных навыков детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе творческой деятельности были 

рассмотрены техники. 
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1. Театрализованное действие 

2. Игра 

3. Коррекционные занятия. 

Данные техники будут применены в процессе реализации 

инклюзивного творческого проекта. 
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 
2.1. Диагностика развития коммуникативных навыков младших 

школьников с нарушением интеллекта – участников творческой 

студии (начальный этап) 

 

Экспериментальное исследование проходило на базе ГКОУ 

СО Екатеринбургская школа №2. В исследовании приняли участие 11 детей 

в возрасте 9 – 10 лет. От ЦДТ «Надежда» были задействованы 5 детей 

с сохранным интеллектом участники хоровой студии под руководством 

педагога доп. образования. Коррекционную школу №2 представили 6 

участников творческого коллектива, под руководством музыкального 

руководителя высшей категории.  

На основе анализа личных дел, протокола психолого-медико-

педагогической комиссии и дневников наблюдения была составлена 

характеристика детей, задействованных в проекте. (Таблица характеристик 

младших школьников с нарушением интеллекта – участников творческой 

студии находится в Приложении 1). 

На основе характеристик, представленных в таблице можно сделать 

вывод: что у всех участников проекта из коррекционной школы №2 имеются 

нарушения интеллекта. Дети неохотно идут на контакт, прослеживается 

слабо выраженное желание участвовать в совместной творческой 

деятельности. Среди участников есть явный лидер, который, по большей 

части, берёт инициативу в группе. Также в группе наблюдается 

и безынициативное поведение некоторых участников. К результатам 

выполнения заданий эти дети относятся не критично: не противоречат, 

скорее безразличны. Мотивация к общению слабая, нет потребности 
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в установлении дружеских отношений в группе, ребят с трудом удаётся 

вывести на диалог. У троих детей имеются нарушения в поведении, у одного 

из них наблюдаются немотивированные вспышки агрессии, другой ребенок 

патологически навязчив. У всех умственно отсталых детей слабо выражены 

эмоции и имеются серьезные нарушения эмоционально-волевой сферы. 

Дети с сохранным интеллектом – ученики центра детского творчества 

«Надежда» с неохотой идут на контакт с умственно отсталыми детьми. 

Наблюдается слабовыраженный интерес к детям с нарушением интеллекта. 

Однако дети с сохранным интеллектом с пониманием относятся 

к поставленным перед ними задачам и готовы к совместной творческой 

деятельности. Мотивация к общению друг с другом на более высоком 

уровне, чем у детей с нарушением интеллекта, но также нуждается 

в развитии. В группе детей с сохранным интеллектом имеется свой лидер.  

На основе полученных данных можно сделать вывод, что дети 

с нарушением интеллекта и дети с сохранным интеллектом нуждаются 

в проведении творческой коррекционной работы, направленной 

на формирование общения. 

Экспериментальное исследование проводилось в три этапа  

В основе констатирующего этапа лежит наблюдение за участниками. 

Изучались следующие коммуникативные навыки: 

1) общительность, контактность;  

2) способность понимать другого человека; 

3) способность к сочувствию, сопереживанию; 

4) умение пользоваться средствами общения. 

Обобщенные результаты наблюдения по каждому показателю (1-12) 

оцениваются по 4-х бальной системе, в соответствии со степенью развитости 

того или иного качества у каждого ребенка. Высшая степень развитости 

качества отмечается баллом 4, низшая – баллом 1. 
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Обработка результатов 

Сумма баллов по показателям таблицы №1 определяет степень 

контактности ребёнка. Сумма баллов по показателям таблицы №2 определяет 

его способность понимать другого человека, по показателям таблицы №3 

определяет способность к сочувствию, сопереживанию, а показатели 

таблицы №4 – степень владения элементарными средствами общения. 

По каждому из показателей сумма может колебаться от 4 до 12 баллов. 

Сумма баллов по всем показателям может варьироваться от 12 до 48 баллов. 

(Лист наблюдения представлен в Приложении 2). 

Для определения взаимоотношений в коллективе было проведено 

анкетирование всех участников коллектива, которое позволило определить 

предпочтения детей в общении друг с другом. Анкета содержит ряд 

вопросов, которые позволяют узнать предпочтения, выявить аутсайдера, 

а также определить лидера среди участников (опрос участников творческой 

студии в Приложении 3). Обработка результатов проводилось методом 

«Социометрия», разработанным американским психологом Дж. Морено. 

Данная методика и предназначена для оценивания межличностных 

отношений неформального типа: симпатий и антипатий, привлекательности 

и предпочтительности [59].  

В ходе констатирующего этапа экспериментального исследования 

были получены следующие результаты 

Сформированность коммуникативных навыков детей была оценена 

по шкале от 4 (критичный уровень) до 12 (высокий уровень) баллов в сумме 

по каждому параметру. Данное наблюдение помогло выявить проблемы 

каждого ребёнка и позволило определить направления, по которым будет 

проделана работа по повышению уровня сформированности 

коммуникативных навыков детей в процессе участия в инклюзивном 

творческом проекте. 
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4 – 6 баллов – критичный уровень 

7 – 9 баллов – средний уровень 

10 – 12 баллов – высокий уровень 

 

Таблица 1 – Таблица суммы балов по каждому критерию (начальный 

этап) 

 
№ Участник Контактность Способнос

ть 
понимать 
другого 

человека 

Способность 
к сочувствию 

Умение 
пользовать

ся 
средствами 

общения 

Сумма 
баллов 
по всем 

показателям 

1 Даниил 6 5 7 8 26 

2 Павел 7 8 6 8 29 

3 Вадим 4 8 4 5 21 

4 Кристина 8 7 5 7 27 

5 Настя 5 4 8 8 25 

6 Вероника 7 4 7 6 24 

7 Оля 12 12 11 11 46 

8 Таня 9 9 11 10 39 

9 Глеб 8 9 8 9 34 

10 Никита 11 10 9 10 40 

11 Женя 11 11 12 11 45 

 

Из приведенных выше показателей (Таблица 1) видно, что уровень 

сформированности общения у всех разный.  

Группа детей с нарушением интеллекта.  

Наиболее высокая контактность в данной группе у Кристины (8 

баллов – средний уровень); у Паши и Вероники средний уровень (7 баллов); 

у остальных участников сформированность контактности на критичном 

уровне: Даниил (6 баллов), Настя (5 баллов) и Вадим (4 балла). 



42 
 

При исследовании способности понимать другого человека наиболее 

высокие баллы были у Паши и Вадима (8 баллов – средний уровень); 

у Кристины тоже выявился средний уровень (7 баллов); а критичные 

показатели были у Даниила (5 баллов), Насти и Вероники (по 4 балла). 

Однако, при исследовании способности к сочувствию и сопереживанию, 

выяснилось, что самый высокий уровень у Насти (8 баллов), Даниила (7 

баллов) и Вероники (7 баллов) – средний уровень; У Паши (6 баллов); 

у Кристины (5 баллов); самый низкий критичный показал Вадим (4 балла). 

Средний уровень умения пользоваться средствами общения у Насти (8 

баллов) и Паша (8 баллов), так же средние показатели дали Данил (8 баллов) 

и Кристина (7 баллов), низкие показатели оказались у Вероники (6 баллов) 

и Вадима (5 баллов). 

Группа детей с сохранным интеллектом. 

Наиболее высокая контактность у Оли (12 баллов – высокий 

уровень); у Жени и Никиты – высокий уровень (11 баллов); у остальных 

участников потребность в общении на среднем уровне: Таня (9 баллов), Глеб 

(8 баллов). 

При исследовании способности понимать другого человека наиболее 

высокие баллы были у Оли (12 баллов) и Жени (11 баллов); у Никиты тоже 

высокий уровень (10 баллов); средние показатели были у Тани (9 баллов), 

и у Глеба (9 баллов). 

При исследовании способности к сочувствию и сопереживанию 

выяснилось, что высокий уровень у Жени (12 баллов), Оли (11 баллов) 

и Тани (11 баллов); у Никиты средний уровень (9 баллов); самый низкий 

результат показал Глеб (8 баллов). 

Высокий уровень умения пользоваться средствами общения у Оли (11 

баллов) и Жени (11 баллов), так же высокие показатели дали Никита и Таня 

(10 баллов), средние показатели оказались у Глеба (9 баллов). 

Подсчитав сумму баллов по всем показателям, можно сделать вывод, 

что в группе детей с нарушением интеллекта, самыми контактными являются 
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Павел и Кристина, самый низкий показатель у Вадима. Исходя 

из результатов наблюдения, можно сделать вывод, что в группе детей 

с нарушением интеллекта критичные результаты по одному или нескольким 

критериям показал каждый ребёнок. 

 

Таблица 2 – Таблица критичных баллов (начальный этап) 

 
№ Участник  Критерий, находящийся на критичном уровне балл 

1.  Даниил Способность понимать другого человека 5 

Контактность 6 

2.  Павел  Способность к сочувствию 6 

3.   Вадим Контактность 4 

 Способность к сочувствию 4 

Умение пользоваться средствами общения 5 

4.  Кристина Способность к сочувствию 5 

5.  Настя Контактность 5 

Способность понимать другого человека 4 

6.  Вероника  Способность понимать другого человека 4 

Умение пользоваться средствами общения 6 

 

В группе здоровых детей наиболее контактными детьми являются Оля 

и Женя, самый низкий уровень баллов у Глеба. В основном, группа здоровых 

детей показала средний и высокий результаты. Хоть критично низких баллов 

ни у кого не выявилось, но и максимального результата ни один 

из участников не показал, что говорит о том, что детям с сохранным 

интеллектом, также необходима работа над развитием коммуникативных 

навыков, как и детям с нарушением интеллекта.  
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Далее был произведен анализ исследования уровня сформированности 

общения. Учащимся были предоставлены анкеты, в ходе которых выявилось, 

что явным лидером в группе умственно – отсталых детей является Паша, 

а аутсайдером Настя. Каждый ребенок в группе, хотел бы дружить с Пашей. 

Ни один ребёнок с нарушением интеллекта не выбрал сверстника 

с сохранным интеллектом. В группе детей с сохранным интеллектом лидером 

является Ольга, а аутсайдером Глеб. Ни один ребёнок с сохранным 

интеллектом также не выбрал сверстника с нарушением интеллекта. 

Для составления конвенциональной социограммы детям было дано 

задание во время занятия, написать имя своего друга. При анализе, были 

получены следующие результаты: Пашу выбрали Даниил и Вадим, 

в то время как Паша, выбрал Кристину. Кристина и Настя выбрали друг 

друга, а Вероника выбрала Данила. Из чего следует, что только Кристина 

и Настя сделали взаимный выбор, а все остальные участники коллектива – 

односторонний. В группе детей с сохранным интеллектом Олю выбрали 

Женя и Таня, сама Оля выбрала Никиту, Женю и Таню. Никита и Глеб 

выбрали друг друга. В данной группе произошло три взаимных выбора. 

(Обработка, результатов опроса – участников творческой студии находится 

в Приложении 4). 

 

 

2. 2. Организация инклюзивного творческого проекта 

 

В пункте 2.1. были получены результаты, которые показали проблемы 

детей в процессе общения со сверстниками. Для решения данных 

коммуникативных проблем был организован инклюзивный творческий 

проект – постановка музыкального спектакля «Дюймовочка, в котором 

на равных условиях приняли участие учащиеся специальной коррекционной 

школы № 2 и дети центра детского творчества «Надежда». (Сценарий 

спектакля «Дюймовочка» находится в Приложении 5). 
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Театральная постановка позволяет ребенку психологически сблизиться 

с героем сказки, пережить его победы и поражения, счастье и беду. Это 

раздвигает границы жизненного опыта детей, обогащает его. В ходе 

постановки ее участники больше общаются между собой, что 

сопровождается последующим сближением друг с другом. Характер детей 

раскрывается в процессе игры, что положительно влияет на межличностные 

отношения в коллективе. Таким образом, постановка музыкально спектакля 

идеально подходит для формирования межличностных отношений 

у младших школьников с нарушением интеллекта. 

Задачи проекта: 

1)  создать условия для совместной работы детей коррекционной 

школы и ЦДТ «Надежда»   

2) сформировать положительные межличностные взаимоотношения 

между сверстниками, на основе которых каждый ребенок смог бы успешно 

социализироваться и участвовать в творческой деятельности творческого 

проекта; 

3) обеспечить комплекс мероприятий, направленных на подготовку 

и проведение музыкального спектакля (распределение ролей, организация 

репетиций, подбор костюмов) 

4) приобщить детей с разными образовательными потребностями 

к творческой деятельности, расширить мировоззрение, воспитать чувство 

прекрасного в ходе прослушивания музыкальных композиций, разучивания 

стихотворений, подбора костюмов. 

Совместная постановка музыкального спектакля «Дюймовочка» 

способствует: 

1) для детей – инвалидов 

• созданию без барьерной среды для социализации в коллективе 

сверстников; 

• развитию сохранных способностей и более успешной 

корректировке тех психофизических функций, которые снижены; 
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2) для здоровых детей: 

• формированию чувства эмпатии (сопереживание состоянию 

другого человека); 

• воспитанию толерантного отношения к «особенным» детям; 

3) для всех участников проекта:  

• развитию эмоционально – волевой сферы на этапе разучивания 

текста и в дальнейшем в ходе репетиций; 

• раскрытию своих творческих способностей; 

• приобретению навыков работы в коллективе. 

Подготовка данного мероприятия проводилась как на базе специальной 

коррекционной школы №2, так и на базе ЦДТ «Надежда».  

При организации работы применялись следующие принципы:  

• толерантности – уважительное отношение к другой личности, без 

чувства неприятия; 

• дифференциации и индивидуализации – обеспечение развития 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

Формы и методы воспитательной работы: беседы, создание ситуации 

успеха, самоанализ, самореализация, педагогическое сотрудничество. 

Организация работы включала в себя следующие этапы: 

1 этап. Ознакомительный. (Знакомство со сказкой, детальное 

рассмотрение персонажей сказки);  

2 этап. Репетиционный. Освоение материала сказки по эпизодам, 

проигрывание всей сказки целиком (репетиции); 

3 этап. Демонстрационный. (Показ сказки зрителям);  

4 этап. Заключительный. (Подведение итогов). 

Способы организации работы: индивидуальный и групповой. 

Преимущество отдавалось групповому способу организации. 

Команда проекта (педагогический отряд) включает в себя: 

• руководителя проекта; 
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• педагогов доп. образования (2 человека); 

• классных руководителей (2 человека); 

• педагогов-психологов. 

На первом этапе участники знакомились со сказкой «Дюймовочка»: 

чтение сказки, просмотр мультфильма и знакомство с героями произведения, 

их поведением и образом жизни. Подбор ролей для спектакля был 

произведён с учётом психо-возрастных особенностей, а также творческих 

наклонностей каждого ребёнка.  

 

Таблица 3 – Таблица распределения ролей к спектаклю 

 
Исполнитель Характеристика Роль Обоснование  

Настя у Насти плохо развита 
речь, но в целом она 
хорошо идёт на контакт   

Волшебница В роли волшебницы мало текста, 
но при этом роль подразумевает 
нерасторопную игру, плавные 
движения, что как раз присуще 
психофизическим особенностям 
ребёнка. 

Даниил Ребёнок 
на непродолжительное 
время может 
удерживаться в контакте 

Крот Роль содержит немного текста, 
что соответствует слабому 
развитию коммуникативных 
навыков ребёнка. 

Кристина  У Кристины развита 
речь. Она достаточно 
эмоциональна. 

Сказочница Т.к у Кристины хорошо развита 
речь, поэтому ей дали роль 
сказочницы, которая начинает 
рассказывать сказку. 
Артистичность 
и эмоциональность Кристины 
позволит создать эмоциональный 
фон сказки. 

 

Вадим Речь развита неплохо, 
но ребёнок замкнут. 

Жук У данного персонажа 
по сценарию мало контакта 
с остальными героями, но при 
этом, данная роль позволит 
Вадиму постепенно выйти 
из состояния замкнутости. 

Паша У Паши концентрация Сын Жабы Роль не подразумевает 
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внимания на низком 
уровне, преобладают 
игровые интересы. 
 

самостоятельную игру на сцене. 

Вероника У Вероники плохо 
развита речь, память 
снижена, в контакт 
вступает слабо. 

Бабочка Роль без слов. 

Татьяна Сильно развито чувство 
сострадания. 
Прослеживается 
дотошная забота 
о сверстниках. 

Жаба Роль подразумевает контроль над 
другим человеком. 

Глеб  В группе здоровых 
детей, у Глеба 
коммуникативные 
навыки развиты слабее, 
чем у сверстников. 

Полевая мышь Слабое развитие 
коммуникативных навыков 
ребёнка, соответствует выбору 
роли. Данная роль подразумевает 
небольшое количество текста. 

Никита Никита инициативный 
и активный. 

Король эльфов У данного героя большое 
количество слов. Никита сам 
выбрал роль короля в сказке.  

Женя Проявила активный 
интерес к выбору роли. 

Ласточка Сама изъявила желание взять эту 
роль. 

Дюймовочка Оля явный лидер 
в коллективе. Может 
организовать не только 
себя, но и своих 
сверстников. 

Ольга Дети сами предложили на роль 
Дюймовочки Олю. 

 

На втором этапе репетиции к музыкальному спектаклю у детей 

коррекционной школы проходили во время уроков пения и ритмики, а также 

в процессе внеурочной деятельности с классными руководителями. 

Подготовка к спектаклю участников хоровой студии проходила во время 

занятий в помещении ЦДТ «Надежда» по расписанию. После выучивания 

текста роли и музыкального материала были организованы сводные 

репетиции, которые проходили в зале ЦДТ «Надежда». 

Совместная работа специальной коррекционной школы №2 

и воспитанников центра детского творчества «Надежда» проходила 

на протяжении нескольких недель. В первую неделю между участниками 

данной экспериментальной группы часто происходили конфликты. Дети 
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не могли найти общий язык и первое время не хотели сотрудничать друг 

с другом, например, Даниил постоянно конфликтовал с Никитой, т.к. Никита 

пытался ему помогать в разучивании текста, а Даниил не соглашался 

принимать его помощь. Также конфликтные ситуации возникали между 

другими группами детей, пока к ним не пришло осознание, что они одна 

команда.  

Работа над установлением партнерских отношений велась следующим 

образом: детям с сохранным интеллектом было предложено выбрать себе 

партнёра из сверстников с нарушением интеллекта, с целью оказания 

помощи при разучивании текста, при вхождении в роль. Дети с сохранным 

интеллектом выступали в роли помощников для детей с ОВЗ.  

Так как, Даниил не принял помощь Никиты, ему вызвалась помочь 

Оля, она же взяла шефство над Кристиной. Оля, как лидер среди 

сверстников, нашла подход к обоим ребятам. С помощью Оли, Даниил 

и Кристина выучили свой текст, подобрали оригинальные костюмы 

и до мелочей продумали поведение своих героев. В процессе этой работы 

Оля  реализовала свои лидерские качества и высокую способность к эмпатии. 

Вероника помогала Насте разучивать текст, они вместе придумывали 

костюм Волшебницы. Вероника помогла Насте полноценно реализовать себя 

в роли. В результате такой поддержки, Настя выучила весь свой текст, 

раскрепостилась на сцене, почувствовала себя увереннее, начала свободнее 

контактировать со сверстниками и понимать их. 

Никита, проявивший инициативу в выборе своего героя, также изъявил 

желание помочь Вадиму прочувствовать свою роль, тем самым убедив его, 

что каждая роль в спектакле важна и интересна. К ним присоединился Глеб, 

который тоже внёс своё видение в то, как должна быть сыграна роль. 

Благодаря дружеской поддержке ребят, Вадим почувствовал важность своей 

игры, у него стало получаться уверенно и артистично держаться на сцене. 

Таким образом, Никита и Глеб смогли создать ситуацию успеха у Вадима. 



50 
 

Таня, узнав о том у кого какая роль, предложила сотрудничать 

с Пашей, т.к. по сюжету, Таня играет роль Жабы, а роль её сына исполнил 

Паша. Таня сама вжилась в роль и проявила материнскую заботу о Паше, т.к. 

он не самостоятельный, ориентированный на помощь других. 

К концу репетиций, между участниками сложились партнёрские 

отношения. Они начали лучше понимать друг друга и идти на компромисс. 

Каждый ребенок с сохранным интеллектом четко знал не только свою роль, 

но и роль товарища с нарушением интеллекта, что помогало им лучше 

понимать друг друга. За время подготовки к выступлению отношения между 

участниками коллектива заметно улучшились. Также, благодаря поддержке 

сверстников, каждый из участников с нарушением интеллекта повысил 

собственный уровень коммуникативных навыков.  

Третий этап работы: 

• подготовка зала 

• встреча гостей 

• вступительное слово 

• премьерный показ спектакля 

• заключительное слово 

• благодарность и поощрительные подарки артистам 

На этом этапе дети показали все, чему они научились за все время 

проведения творческого проекта. Выступление прошло очень хорошо, и все 

остались довольны. 

Четвёртый этап: 

• подведение итогов инклюзивного творческого проекта. 
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2.3. Диагностика развития коммуникативных навыков детей 

с нарушением интеллекта – участников творческой студии 

(итоговый этап) 

 

Контрольный этап исследования проводился на основе 

сформированных межличностных отношений во время проведения 

творческой коррекционной работы. В нем участвовали 6 детей – участников 

творческого коллектива коррекционной школы №2 и 5 участников хоровой 

студии ЦДТ «Надежда». В наблюдении за детьми было выяснено, что 

взаимоотношения в коллективе улучшились, дети стали лучше общаться друг 

с другом, появились совместные игры, уважение друг к другу. 

Выявление уровня сформированности коммуникативных навыков 

проводился по тем же параметрам, что и на начальном этапе исследования: 

1) общительность, контактность  

2) способность понимать другого человека. 

3) способность к сочувствию, сопереживанию. 

4) умение пользоваться средствами общения. 

 

Таблица 4 – Таблица суммы балов по всем критериям (заключительный 

этап) 

 
№ Участник Контактность Способность 

понимать 
другого 

человека 

Способность 
к сочувствию 

Умение 
пользоваться 
средствами 

общения 

Сумма 
баллов 
по всем 

показате- 
лям 

1.  Даниил 7 6 8 7 28 

2.  Павел 7 8 7 9 31 

3.  Вадим 7 9 7 8 31 

4.  Кристина 8 8 8 9 33 

5.  Анастасия 6 6 8 8 28 

6.  Вероника 7 8 7 7 29 
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7.  Оля 12 12 12 12 48 

8.  Таня 10 11 12 9 42 

9.  Глеб 9 11 8 11 39 

10.  Никита 12 12 9 10 43 

11.  Женя 12 12 12 11 47 

 

Группа детей с нарушением интеллекта.  

Изначально контактность у Даниила была (6 баллов) – критичный 

уровень, а стала (7 баллов) – средний уровень, у Вадима первоначальный 

результат был (4 балла) – критичный уровень, после проведения спектакля, 

заметно возрос на 3 балла и контактность встала на средний уровень 

(7 баллов), у Паши она осталась на том же уровне (7 баллов). У Кристины 

первоначальный результат был (8 баллов), который остался на том 

же уровне. Первоначальный результат у Вероники был (7 баллов) – средний 

уровень, после проведения спектакля, уровень контактности остался на той 

же отметке. У Анастасии (5 баллов), после спектакля вырос до (6 баллов), 

но всё-таки результат остаётся критичным. 

Способность понимать другого человека у Кристины выросла на 

1 балл (была 7 баллов, стала 8 баллов) – средний уровень, в то время, как 

у Паши она не изменилась (8 баллов) – средний уровень, у Даниила и Насти 

способность понимать другого человека выросла на 2 балла (было 5 баллов, 

стало 6) – критичный уровень, у Вадима показатель повысился на 1 балл 

(было 8 баллов, стало 9 баллов), хороший показатель роста у Вероники, 

ее показатель повысился на 4 балла (было 4 балла - критичный уровень, 

стало 8 баллов – средний уровень). 

Способность к сочувствию и сопереживанию повысилась у Паши 

с 6 баллов до 7 баллов – средний уровень, в то время как у Кристины она 

осталась прежней (8 баллов) – средний уровень, у Даниила она выросла 

с 7 баллов до 8 баллов – средний уровень, а у Насти и Вероники она осталась 

на прежнем уровне (8 баллов у Насти и 7 баллов у Вероники), а у Вадима 
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удалось вывести способность к сочувствию и сопереживанию с критичного 

уровня на средний – показатели выросли на целых 3 балла (было 4 балла, 

стало 7 баллов). 

При анализе результатов умения пользоваться средствами общения 

было выявлено, что Кристина стала лучше пользоваться средствами общения 

(было 7 баллов, стало 9 баллов) – средний уровень, так же более высокий 

уровень отмечен у Паши (было 8 баллов, стало 9 баллов), однако у Данила 

умение пользоваться средствами общения стало ниже (было 8 баллов, стало 

7 баллов) – средний уровень, у Насти умение пользоваться средствами 

общения осталось на прежнем уровне (8 баллов – средний уровень), 

у Вероники уровень повысился на 1 балл, было 6 баллов – критичный 

уровень, стало 7 баллов – средний уровень. Самый высокий скачок 

по данному критерию произошел у Вадима, изначально у него было 

5 баллов – критичный уровень, а стало 8 баллов – средний уровень. 

Группа детей с сохранным интеллектом. 

Контактность у Оли осталась на том же, высоком уровне (12 баллов), 

у Жени она выросла на 1 балл, и тоже стала максимальной (12 баллов), 

у Тани первоначальный результат был (9 баллов) – средний уровень, а после 

проведенного эксперимента, стал 10 баллов (высокий уровень), у Никиты 

потребность в общении выросла на 1 балл и тоже стала максимальной (12 

баллов), у Глеба на 1 балл (было 8 баллов, стало 9). 

Способность понимать другого человека у Оли осталась на том 

же уровне (12 баллов – высокий уровень). у Жени показатель увеличился 

на 1 балл и стала максимальной (12 баллов), у Тани и Никиты способность 

понимать другого человека выросла на 2 балла, Таня (11 баллов) – высокий 

уровень, Никита (12 баллов) – высокий уровень. У Глеба так же показатель 

повысился на 2 балла (было 9 баллов, стало 11 баллов). 

Способность к сочувствию и сопереживанию у Оли повысилась 

с 11 баллов до 12 баллов, у Жени она осталась на прежнем уровне 

(12 баллов), у Тани она выросла с 11 баллов до 12 максимальных баллов, 
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а у Никиты и Глеба она осталась на прежнем уровне (9 баллов у Никиты 

и 8 баллов у Глеба – средний уровень). 

При анализе результатов параметра умения пользоваться средствами 

общения было выявлено, что Оля сохранила свой высокий уровень 

(12 баллов). У Жени уровень баллов также не изменился (11 баллов), Таня 

сохранила свой первоначальный результат (9 баллов – средний уровень), 

у Никиты умение пользоваться средствами общения так же осталось 

на прежнем уровне (10 баллов высокий уровень), самый высокий рост 

по данному критерию произошел у Глеба, изначально у него было 9 баллов – 

средний уровень, а стало 11 баллов – высокий уровень. 

 

Таблица 5 – Таблица критичных балов (заключительный этап) 

 
№ Участник  Критерий, находящийся на критичном 

уровне 

Баллы 

(начальный 

этап)  

Баллы 

(итоговый 

этап) 

1.  Даниил Способность понимать другого человека 5 6 

2.  Павел  Способность к сочувствию 6 7 

3.   Вадим Контактность 4 7 

 Способность к сочувствию 4 8 

Умение пользоваться средствами общения 5 8 

4.  Кристина Способность к сочувствию 5 8 

5.  Анастасия Контактность 5 6 

Способность понимать другого человека 4 6 

6.  Вероника  Способность понимать другого человека 4 8 

Умение пользоваться средствами общения 6 7 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что и общие 

показатели увеличились. 
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Также на итоговом этапе нашего исследования было проведено 

повторное анкетирование и сделан заключительный анализ уровня 

сформированности общения. Учащимся повторно были предоставлены 

анкеты, в ходе которых выявилось, что лидерами в обоих группах детей 

остались те же ребята, которые занимали лидирующие позиции 

и на начальном этапе исследования. Среди умственно – отсталых детей 

лидером является Паша, а в группе детей с охранным интеллектом, лидером 

по – прежнему остаётся Оля. В отличие от начального этапа исследования, 

на итоговом этапе, дети не выделяют в группе аутсайдера, ко всем 

участникам относятся дружелюбно и с пониманием. Четверо из шести детей 

с нарушением интеллекта выбирают сверстников с сохранным интеллектом. 

Все пятеро детей с сохранным интеллектом выбирают сверстников 

с нарушением интеллекта. (Опрос участников творческой студии 

в  Приложении 6 ). 

На заключительном этапе исследования, также, повторно была 

составлена конвенциональная социограмма. Детям было дано задание 

написать имя своего друга. При анализе, были получены следующие 

результаты: в группе детей с нарушением интеллекта Пашу выбрали Даниил, 

Вадим, Кристина. В то время как Паша, выбрал Кристину, Даниила, 

Веронику. Кристина и Настя по-прежнему выбрали друг друга. Настя 

выбирает Веронику, а Вероника выбирает Настю и Даниила. Даниил 

выбирает Вадима, а Вадим выбирает Даниила. Из чего следует, что в группе 

умственно отсталых детей было сделано пять взаимных выборов. В группе 

детей с сохранным интеллектом Олю выбрали Женя, Таня, Никита сама Оля 

выбрала Никиту, Женю, Таню и Глеба. Женя, так же выбирает Таню, Никита 

и Глеб выбрали друг друга. Глеб выбирает Женю. В данной группе 

произошло четыре взаимных выбора. 

С целью показать взаимный выбор детей с нарушением интеллекта 

своих сверстников с сохранным интеллектом и наоборот, на заключительном 

этапе исследования, была составлена общая для всех детей социограмма, 
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которая показывает: Пашу, среди здоровых сверстников выбирают Оля, 

Женя и Никита. Паша выбирает Олю и Женю. Кристину выбирает Женя. 

В то время, как Кристина тоже выбирает Женю и Никиту. Никита и Глеб 

выбирают Настю. Глеба и Женю выбирает Даниил. Женя взаимно выбирает 

Даниила. Веронику выбирает Оля, Вероника выбирает выбирает Таню, 

а Таня выбирает Вадима. (обработка результатов опроса участников 

творческой студии в Приложении 7). 

Во второй главе было показано, что анализ данных констатирующего 

эксперимента, выявил низкие показатели сформированности межличностных 

отношений. Таким образом, можно сделать вывод, что для формирования 

коммуникативных навыков у младших школьников с нарушением интеллекта 

и у детей здоровых необходима целенаправленная, коррекционная 

творческая работа. 

Также, во второй главе был представлен анализ разработанных 

направлений коррекционной работы по формированию общения у детей 

младшего школьного возраста с нарушением интеллекта. Анализ результатов 

контрольного эксперимента выявил положительную динамику, у всех детей 

в коллективе вырос уровень овладения коммуникативными навыками, 

и общий уровень межличностных отношений стал выше. Методики, 

использованные в эксперименте, хорошо зарекомендовали себя даже при 

кратковременном применении (порядка 2-3 х недель). Есть основание 

полагать, что при постоянном их использовании на этапе, эти методики 

будут иметь еще большую эффективность, формируя устойчивый интерес 

детей к общению. 

 

 

 

 

 



57 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что общение один 

из самых важных факторов психического развития. Коммуникативные 

навыки имеют огромное значение в формировании личности в целом. 

У детей с нарушением интеллекта наблюдается низкий уровень общения, 

который сказывается на дальнейшей социализации ребенка. Следовательно, 

проблема формирования общения очень важна.  

Взаимоотношения между сверстниками играют большую роль 

в развитии ребенка, благодаря коммуникативным навыкам формируется 

личность младшего  школьника. Конфликты, которые он тяжело переживает, 

оказывают влияние на его состояние. Любой ребенок хочет, чтобы его 

отношения и общение со сверстниками и взрослыми складывались 

на высоком уровне. Именно на развитие взаимоотношений направлены 

интересы ребенка, а формирование общения, важно для его социализации 

и интеграции в общество. 

В связи с проблемой формирования коммуникативных навыков 

у младших школьников с нарушением интеллекта, возникла необходимость 

организации инклюзивного творческого проекта. Дальнейшая организация 

подобных проектов будет способствовать улучшению межличностных 

отношений в коллективе.  

В 1 главе исследования «Теоретические основы организации 

инклюзивного творческого проекта для развития коммуникативных навыков 

детей с нарушением интеллекта», был рассмотрен понятийный аппарат 

исследования, раскрыта психолого-педагогическая характеристика детей 

с нарушением интеллекта и проанализированы особенности формирования 

общения у учащихся с нарушением интеллекта, также, было раскрыто 

понятие творческого проекта и рассмотрены принципы учета структуры 

дефекта  для разработки творческого проекта, для детей с ОВЗ. Были 
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определены условия развития творческой способности у детей 

с ограниченными возможностями здоровья. В этой же главе рассматривались 

техники, разработанные для развития коммуникативных навыков детей 

с ограниченными возможностями здоровья в процессе творческой 

деятельности. 

Также, рассматривались особенности общения у детей с нарушением 

интеллекта, его функции и коммуникативные навыки. Общение детей 

младшего школьного возраста с нарушением интеллекта разительно 

отличается от общения нормально развивающихся сверстников, т.к. идёт 

с большим отставанием. Для умственно отсталых детей характерно 

изменение способов коммуникации, которое проявляется в том, что у них 

нарушено речевое общение, у многих коммуникация осуществляется при 

активизации невербальных средств. Все это приводит к тому, что у детей 

с умственной отсталостью нарушено речевое общение. Отклонение 

в развитии личности ребенка характерно изолированностью ребенка 

от группы нормально развивающихся сверстников. 

Во второй главе «Развитие коммуникативных навыков детей 

с нарушением интеллекта в процессе реализации инклюзивного творческого 

проекта», была дана характеристика контингента детей, задействованных 

в эксперименте, подобраны методики, которые включили в себя изучение 

уровня сформированности коммуникативных навыков участников 

творческой студии, исследование их межличностных отношений 

и особенностей их поведения. После полученных результатов, был сделан 

вывод, что всем участникам творческой студии необходима коррекционная 

работа в условиях инклюзивного творческого проекта для формирования 

и (или) развития навыков общения, разработаны направления этой работы.  

Далее был организован инклюзивный творческий проект: определена 

его форма, этапы работы, сформирована команда, составлен график его 

выполнения. Содержательная часть проекта была направлена на создание 
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специальных условий для преодоления коммуникативных барьеров и 

развития коммуникативных навыков всех участников творческой студии.  

На заключительном этапе реализации проекта была выявлена 

положительная динамика развития коммуникативных навыков детей 

с нарушением интеллекта. У всех детей в коллективе вырос уровень 

овладения коммуникативными навыками, стал выше общий уровень 

межличностных отношений. Методики, использованные в эксперименте, 

хорошо зарекомендовали себя даже при кратковременном применении 

(порядка 2-3 х недель). Есть основание полагать, что при постоянном 

их использовании эти методики будут иметь еще большую эффективность, 

формируя устойчивый интерес детей к общению. 

Таким образом, организация инклюзивного творческого проекта как 

средства развития коммуникативных навыков младших школьников 

с нарушениями интеллекта показала эффективность его применения. 

Созданные в процессе реализации проекта приемы и методы 

по формированию общения младших школьников с нарушением интеллекта 

будут использованы в дальнейшей деятельности ГКОУ СО Екатеринбургская 

школа №2 и ЦДТ «Надежда». Опыт организации данного инклюзивного 

творческого проекта рекомендован Педагогическим советом 

ГКОУ СО Екатеринбургская школа №2 к внедрению в коррекционных 

учреждениях для школьников с нарушением интеллекта. 
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