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Введение  

В настоящее время государством поставлена задача повышения эффектив-

ности и конкурентоспособности российского образования. Исследования по-

следних лет, проведенные в соответствии с международными требованиями, 

показали, что более половины выпускников основной школы имеют только ба-

зовый уровень функциональной грамотности, т. е. они могут использовать при-

обретенные в школе знания в простых знакомых ситуациях, а около пятой ча-

сти выпускников основной школы не достигают этого уровня. К продолжению 

образования хорошо готовы не более 30 % российских выпускников школы, а 

высокий уровень способности решать сложные задачи демонстрируют в сред-

нем около 5 % учащихся. 

В связи с этим были выделены основные направления совершенствования 

российской системы общего образования, среди которых первое место занима-

ет задача формирования у обучающихся функциональной грамотности. Оценка 

качества образования как на общероссийском, так и на региональном уровне 

проводится по модели международного исследования PISA for schools, 2015, 

которая включает оценку таких видов функциональной грамотности, как мате-

матическая, естественнонаучная, читательская и финансовая грамотности, а 

также креативное мышление. 

Специалисты центра оценки качества образования ФГБНУ «ИСРО РАО» 

реализуют инновационный проект Министерства просвещения РФ «Монито-

ринг формирования и оценки функциональной грамотности». Руководитель 

проекта — Ковалева Галина Сергеевна, к. п. н. Главная задача проекта — раз-

работка системы заданий для учащихся 5–9 классов — основы для новых мето-

дик формирования функциональной грамотности.  

Реализация данного проекта позволит обновить учебные и методические 

материалы с учетом переориентации системы образования на новые результа-

ты, связанные с «навыками 21 века», — функциональной грамотностью уча-

щихся и развитием позитивных установок, мотивации обучения и стратегий по-

ведения учащихся в различных ситуациях, готовности жить в эпоху перемен.  

При этом перед системой дополнительного профессионального образова-

ния педагогов встает задача повышения квалификации учителей, предполага-

ющая кардинальное обновление содержания и методов обучения, направленное 

на повышение качества и эффективности работы учителей. 

Все вышесказанное в полной мере относится к педагогическим работни-

кам, реализующим адаптированные образовательные программы для обучаю-
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щихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Следует отметить, что 

в специальном образовании решение задач социальной адаптации обучающих-

ся являлось основным результатом образования лиц с ОВЗ. Единая концепция 

специального федерального государственного образовательного стандарта обу-

чающихся с ОВЗ выделяет два компонента образования: академический компо-

нент и компонент жизненных компетенций. Анализ содержания компонента 

«жизненные компетенции» показывает, что это понятие по своему содержанию 

очень близко понятию «функциональная грамотность». Именно компетент-

ностный подход является основой образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяет в дальнейшем человеку с ограниченными 

возможностями решать «жизненные задачи».  

Данное методическое пособие является результатом взаимодействия профес-

сорско-преподавательского состава кафедры специальной педагогики, инклюзив-

ного образования и психологии с педагогическими работниками и специалистами 

системы сопровождения образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья: учителями, учителями-логопедами, учителями-дефектологами, 

педагогами-психологами. В первой части представлены теоретические и методи-

ческие аспекты работы по формированию функциональной грамотности и жиз-

ненных компетенций у обучающихся с ОВЗ. Это дает возможность педагогам в 

ходе коррекционно-развивающей работы формировать у обучающихся не только 

знания, умения и навыки, но и собственно умение применять их для решения бы-

товых задач, т. е. основы функциональной грамотности. 

Руководители муниципальных методических объединений специалистов 

службы сопровождения смогут проводить заседания ММО, используя разра-

ботку деловой квест-игры, а в дальнейшем и самостоятельно составлять подоб-

ные деловые игры. Очень полезным для руководителей ММО будет примене-

ние в своей деятельности опросника для выявления профессиональных дефици-

тов профессиональной деятельности. Это позволит сделать заседания методи-

ческого объединения более актуальными и эффективными. 

Вторая часть методических рекомендаций включает разработки педагогов, 

представляющие собой сценарии занятий, развлечений нестандартной формы. 

Возникающие в ходе занятия задачи требуют от детей применения имеющихся 

у них знаний и представлений, креативного подхода, быстрой реакции. Именно 

это создает высокий уровень мотивации к учебной деятельности, развивают 

разные виды функциональной грамотности, глобальные компетенции. 

Желаем Вам успешной работы с материалами методического пособия!  
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ЧАСТЬ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ И 

ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

1.1. ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

И ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Мигулина Нина Борисовна, старший преподаватель  

кафедры специальной педагогики, инклюзивного образования и психологии  

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 

КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ИХ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В современной общей и специальной педагогике возрастает актуальность 

проблемы развития функциональной грамотности у школьников, приоритеты и 

результаты обучения перенацелены от достижения обучающимися определен-

ного уровня знаний, умений и навыков к овладению совокупностью различных 

компетентностей, позволяющих школьникам успешно адаптироваться в социу-

ме. Большинство разработчиков компетентностного подхода отмечают, что 

формирование компетенций развивающей личности должно происходить с по-

мощью средств образования, в результате чего у обучающихся будут развиты 

способности и проявится возможность решать проблемы своей повседневной 

жизни: бытовые, трудовые и социальные [10]. Именно функциональная грамот-

ность в современной педагогике рассматривается как основа развития компе-

тентности. Имея с общей педагогикой единую цель образования — достижение 

развивающей личности социализации и самореализации, специальная педаго-

гика подчеркивает в этой цели сущностный для обучающегося с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ) смысл — достижение им максимально воз-

можной самостоятельности и независимой жизни как высокого качества социа-

лизации и предпосылок для самореализации [5]. В связи с этим в современном 

образовании обучающихся с ОВЗ большое внимание уделяется формированию 

и развитию их жизненных компетенций. Формирование жизненной компетен-
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ции, а именно способности нормально функционировать в современном мире, 

взаимодействовать с социумом и решать свои жизненные проблемы, стало од-

ним из приоритетных направлений в образовании обучающихся с ОВЗ. 

Сравнивая дефиниции «функциональная грамотность» и «жизненные 

компетенции» (таблица 1), мы можем констатировать, что понятие «функцио-

нальная грамотность» не противоречит дефектологическим устоям в вопросах 

приоритетности цели образования обучающихся с ОВЗ — успешной социаль-

ной адаптации и социализации. Данные понятия входят в тезаурус учителей-

дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов и подразумевают, 

что основными составляющими функциональной грамотности и жизненных 

компетенций являются способность человека действовать в современном обще-

стве, решать различные задачи, используя при этом определенные знания, уме-

ния и компетенции. На практике функциональная грамотность и жизненные 

компетенции проявляются в действиях учащихся, а оценка сформированности 

функциональной грамотности и жизненных компетенций может осуществлять-

ся через оценку определенных стратегий действий, поведения учащихся, кото-

рые они могли бы продемонстрировать в различных ситуациях реальной жиз-

ни. [1]  

Таблица 1 

Глоссарий 

Функциональная грамотность 

есть уровень знаний, умений и 

навыков, обеспечивающий нор-

мальное функционирование лично-

сти в системе социальных отноше-

ний, который считается минималь-

но необходимым для осуществле-

ния жизнедеятельности личности в 

конкретной культурной среде 

Новый словарь методических тер-

минов и понятий (теория и прак-

тика обучения языкам). Ази-

мов Э. Г., Щукин А. Н. — М. : Икар, 

2009 

Жизненные компетенции — это те 

навыки, знания и умения, а также спосо-

бы их применения, которые необходимы 

человеку для максимально возможного 

независимого и самостоятельного функ-

ционирования 

 

Формирование жизненных компетенций 

у обучающихся с расстройствами аути-

стического спектра. 

Методическое пособие / Под общ. ред. 

А. В. Хаустова — М. : ФРЦ ФГБОУ ВО 

МГППУ, 2016  
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Функциональная грамотность 

способность человека действовать 

в современном обществе, решать 

различные задачи, используя при 

этом определенные знания, умения, 

навыки и компетенции; проявляет-

ся в действиях, которые обучаю-

щиеся могли бы продемонстриро-

вать в различных ситуациях реаль-

ной жизни 

Г. С. Ковалёва, руководитель Цен-

тра оценки качества образования 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской 

академии образования (РАО)» 

Жизненные компетенции — способ-

ность применять осваиваемые знания и 

умения для решения жизненно важных 

личных и социальных задач во взаимо-

действии и в коммуникации с окружаю-

щими людьми. 

Концепция развития образования обу-

чающихся с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья до 

2030 г. / под общей ред. 

Н. Н. Малофеева. — М. : ФГБНУ «ИКП 

РАО», 2019 

  

Общая стратегия формирования жизненной компетенции была заложена в 

Единой концепции специального федерального государственного образова-

тельного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья, раз-

работанной авторским коллективом под руководством Н. Н. Малофеева. [4] В 

Концепции жизненная компетенция определяется как неотъемлемая часть обра-

зовательной программы, в ней предлагается оценивать достижения ребёнка 

с ОВЗ в этой сфере по изменениям его поведения в повседневной жизни, отра-

жающим адекватность представлений о собственных возможностях и ограни-

чениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам, связанным со своими нуждами; 

владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; владение 

навыками коммуникации и др.  

Федеральные государственные образовательные стандарты образования 

обучающихся с ОВЗ [6,7] отражают процесс переориентации отечественного 

образования со «знаниевого» на компетентностный подход. Идея приоритетно-

сти формирования жизненных компетенций является инновационностью стан-

дартизации образования обучающихся с ОВЗ. Анализ требований к личност-

ным и предметным результатам освоения адаптированных основных образова-

тельных программ (АООП) (таблица 2) позволяет говорить об основном прин-
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ципе образования обучающихся с ОВЗ: практико-ориентированности, возмож-

ности применять знания, умения и навыки в жизненных ситуациях. Именно 

сформированность у обучающихся с ОВЗ жизненных компетенций, как основы 

функциональной грамотности, в ходе освоения адаптированных основных об-

разовательных программ способствует их успешной социальной адаптации. 

 

Таблица 2 

Требования к личностным и предметным результатам освоения  

адаптированных основных образовательных программ 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

(Приказ Министерства образова-

ния и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. N 1598) 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт образования обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) (Приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. N 1599) 

Личностные результаты включают 

овладение обучающимися ком-

петенциями, необходимыми для 

решения практико-

ориентированных задач и обес-

печивающими становление со-

циальных отношений обучаю-

щихся в различных средах, сфор-

мированность мотивации к обуче-

нию и познанию. 

Предметные результаты связаны с 

овладением обучающимися со-

держанием каждой предметной и 

коррекционно-развивающей об-

ласти и характеризуют их дости-

жения в усвоении знаний и уме-

ний, возможности их применения 

в практической деятельности. 

Совокупность личностных и предметных 

результатов составляет содержание жиз-

ненных компетенций обучающихся. 

Личностные результаты включают овладе-

ние обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимы-

ми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечиваю-

щими становление социальных отноше-

ний обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению 

и познанию. 

Предметные результаты связаны с овладе-

нием обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют их 

достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практиче-

ской деятельности. 

garantf1://70762366.0/
garantf1://70762366.0/
garantf1://70762366.0/
garantf1://70762366.0/
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Предметные результаты связаны с 

овладением обучающимися со-

держанием каждой предметной 

области, характеризуют опыт спе-

цифической для предметной обла-

сти деятельности по получению 

нового знания, достижения в 

усвоении знаний и умений, воз-

можности их применения в 

практической деятельности и 

жизни. 

 

Идея функциональной грамотности разработчиками стандарта внесена и в 

программы формирования универсальных учебных действий (УУД) и базовых 

учебных действий (БУД). Познавательные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, составляя основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредмет-

ными знаниями, приобретение опыта познания и осуществления разных видов 

деятельности. БУД у обучающихся с умственной отсталостью обеспечивают 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными ви-

дами профильного труда, а также адаптации к условиям постоянно изменяю-

щейся среды жизнедеятельности. 

Анализ требований Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) к предметным результатам освоения АООП (вари-

ант 1) [7,9] позволяет говорить об их идентичности с компонентами функцио-

нальной грамотности. (Таблица 3). 
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Таблица 3  

Соотношение компонентов функциональной грамотности  

с основными задачами реализации содержания предметных областей и  

предметными результатами освоения АООП (вариант 1) по ФГОС О УО (ИН) 

Компоненты функциональной 

грамотности школьников 

(https://teacher.yandex.ru/) 

Основные задачи реализации  

содержания предметных областей и  

предметные результаты освоения АООП 

Читательская грамотность 

включает в себя умение пони-

мать и использовать прочитан-

ное, соотносить информацию со 

своим опытом и знаниями, ин-

терпретировать ее. 

Чтение (Литературное чтение). Осознание 

значения чтения для решения социально 

значимых задач, развития познавательных 

интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, 

понятий, чувства долга и правильных жиз-

ненных позиций. 

Математическая грамот-

ность 

Это способность человека фор-

мулировать, применять и интер-

претировать знания в области 

математики для решения прак-

тических задач 

Математика (Математика и информати-

ка). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры из-

мерения пространства, времени, температу-

ры в различных видах практической дея-

тельности). Развитие способности использо-

вать некоторые математические знания в 

жизни. Формирование начальных представ-

лений о компьютерной грамотности 

Естественнонаучная грамот-

ность 

Способность осваивать и ис-

пользовать естественно-научные 

знания в практических целях, 

анализировать и интерпретиро-

вать научные данные, делать вы-

воды, основанные на научных 

доказательствах 

Мир природы и человека. Развитие спо-

собности к использованию знаний о живой и 

неживой природе и сформированных пред-

ставлений о мире для осмысленной и само-

стоятельной организации безопасной жизни 

в конкретных природных и климатических 

условиях 
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Компоненты функциональной 

грамотности школьников 

(https://teacher.yandex.ru/) 

Основные задачи реализации  

содержания предметных областей и  

предметные результаты освоения АООП 

Финансовая грамотность 

Умение принимать эффективные 

решения в разных финансовых 

ситуациях, оценивать риски; по-

нимание финансовых терминов 

Основы социальной жизни. Знание основ-

ных статей семейного бюджета; коллектив-

ный расчет расходов и доходов семейного 

бюджета; составление различных видов де-

ловых бумаг под руководством учителя с 

целью обращения в различные организации 

социального назначения; 

Глобальная компетентность  

Умение изучать глобальные и 

межкультурные проблемы, по-

нимать и уважать различные 

взгляды и мировоззрения, 

успешно взаимодействовать с 

другими и принимать 

меры для коллективного благо-

получия 

Этика. Практическое освоение социальных 

ритуалов и форм продуктивного социально-

го взаимодействия, в том числе трудового. 

Обогащение практики понимания другого 

человека (мыслей, чувств, намерений друго-

го), эмоционального сопереживания, мо-

рального выбора в различных жизненных 

ситуациях 

Профильный труд. Знание правил поведе-

ния в ситуациях профессиональной деятель-

ности и продуктивность межличностного 

взаимодействия в процессе реализации за-

дания 

 

В Концепции развития образования обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья до 2030 года [2] представлена необ-

ходимость согласованного решения задач формирования академической и жиз-

ненной компетенции ребенка с ОВЗ на всех этапах взросления и всех уровнях 

образования. В ней показывается, что развитие жизненной компетенции явля-

ется неотъемлемой частью образования ребенка с ОВЗ, тем более значимой, 

чем более выражены трудности его развития, говорится о том, что формирова-

ние жизненной компетенции — это совместная работа специалистов и близких 

ребенка. 

В структуре образования обучающихся с ОВЗ компонент жизненной ком-

петенции рассматривается как овладение знаниями, умениями и навыками, уже 
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необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими 

знаниями, умениями и навыками (академический компонент) направлено пре-

имущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жиз-

ненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в насто-

ящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится 

также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более слож-

ное социальное окружение.  

Продуктивность такого сознательно дозированного расширения и услож-

нения среды жизнедеятельности ребенка с особенностями психофизического 

развития можно обеспечить только с учетом его особых образовательных по-

требностей, ориентацией на актуальный уровень психического развития ребен-

ка и опережающее усложнение среды его жизнедеятельности. Вместе с тем, в 

Концепции говорится, что образование обучающегося с ОВЗ может считаться 

качественным при условии продвижения ребенка по обоим направлениям — 

«академическому» и «жизненной компетенции». «Соотношение продвижения 

обучающегося с ОВЗ по этим двум направлениям является определяющим для 

оценки качества его образования. Прогресс в освоении «академических» знаний 

без соответствующего продвижения в освоении жизненной компетенции не 

может считаться положительным результатом образования детей с ОВЗ» 

[2, с. 59–60]. Формирование жизненных компетенций, функциональной грамот-

ности являются основой для овладения личностными, метапредметными и 

предметными результатами образования обучающимися с ОВЗ. Продвижение 

ребёнка в сферах академических достижений, жизненной компетенции и функ-

циональной грамотности должно рассматриваться как критерий качества и ре-

зультат образования при реализации адаптированных основных образователь-

ных программ на цензовом уровне, а для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) компонент жизненной компетенции 

должен являться основным результатом образования.  

Коррекционно-развивающая работа по формированию жизненных компе-

тенций, как основы функциональной грамотности должна строится с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, их психофизиче-

ских, возрастных и индивидуальных возможностей. Работа, связанная с форми-

рованием сферы жизненной компетенции это сложный, длительный, трудоем-

кий процесс, который предусматривает ранний, комплексный, системный и не-

прерывный подход, объединение усилий всех педагогов, специалистов (учите-

ля-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога). Решение задач форми-
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рования функциональной грамотности, работа в сфере жизненной компетенции 

должна включаться в содержание образования и осуществляться в урочной и 

внеурочной деятельности, на коррекционно-развивающих занятиях, внекласс-

ных мероприятиях, пронизывать весь учебно-воспитательный процесс. Коррек-

ционно-развивающая работа с каждым ребенком должна быть индивидуально-

ориентированной и целенаправленной и должна определяться на основе выяв-

ления того навыка или умения, отсутствие которого оказывает наиболее выра-

женное влияние на социальную адаптацию в данный момент времени. Опреде-

ляя содержание работы по формированию сферы жизненной компетенции кон-

кретного ребенка с ОВЗ, необходимо учитывать, как общие направления дан-

ной работы, так и актуальные проблемы самого ребенка с учетом зоны бли-

жайшего развития.  

Важнейшим аспектом в формировании сферы жизненной компетенции яв-

ляется организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья, именно сотрудничество с семьей способ-

ствует не только успешному освоению системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и прежде всего, жизненных компе-

тенций, составляющих основу социальной успешности.  

Высокую актуальность в настоящее время приобретает проблема монито-

ринга сформированности сферы жизненной компетенции обучающихся с ОВЗ. 

Для оценки продвижения обучающегося с ОВЗ в овладении жизненными ком-

петенциями может применяться метод экспертной оценки, который представ-

ляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специали-

стов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образова-

тельного процесса — тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ре-

бенком. Состав экспертной группы определяется образовательной организаци-

ей и должен включать учителей, воспитателей, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, социальных педагогов, которые хорошо 

знают обучающегося. Для полноты оценки овладения жизненными компетен-

циями обучающимися с ОВЗ обязательно следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ измене-

ний поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Кроме того, участие в оценке результатов мно-

гих людей, взаимодействующих с ребенком, позволит определить степень гене-

рализации навыка. Способность использовать навык в разных ситуациях и с 

разными людьми является важным критерием его сформированности. «Работа 
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по формированию жизненных компетенций предполагает следующую «поша-

говую» последовательность действий и их содержательное наполнение:  

1. В начале учебного года психолого-педагогический консилиум привлека-

ет родителей (или других взрослых, выполняющих их функции) к выбору кон-

кретных умений, актуальных для повышения степени социализированности ре-

бенка.  

2. Выбранные умения вносятся в карту мониторинга (или другую докумен-

тацию, утвержденную в ОО) и фиксируется их начальный уровень.  

3. Родителям делегируется ответственность за достижение поставленных 

целей, даются конкретные рекомендации о том, как формировать выбранные 

умения в ходе обычной жизни, практической деятельности.  

4. Ближе к завершению учебного года оценивается эффективность прове-

денного формирования, результаты вносятся в карту мониторинга. Сформиро-

ванным умение может считаться в том случае, когда оно проявляется спонтан-

но и устойчиво» [3, стр. 20–21]. 

В таблице 4 представлены научно-методические разработки ведущих оте-

чественных дефектологов по формированию и мониторингу сферы развития 

жизненных компетенций обучающихся с ОВЗ различных нозологических 

групп, которые безусловно помогут педагогическим работникам общеобразова-

тельных организаций, осуществляющих образование обучающихся с ОВЗ в 

данном направлении работы. 

 

Таблица 4 

Рекомендуемая методическая литература 

 Абкович, А. Я., Крутякова, Е. Н. Подходы к оценке динамики формиро-

вания жизненной компетенции обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата // https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/ 

 Бабкина, Н. В. Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая 

содержания образования детей с задержкой психического развития // 

Клиническая и специальная психология. 2017. Т. 6. № 1. — С. 138 156.  

 Инденбаум, Е. Л., Самойлюк, Л. А. Взаимодействие специалистов обра-

зовательной организации в оценке успешности формирования сферы 

жизненной компетенции обучающихся с ЗПР // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. 2017. № 4. С. 9–18. 

 Инденбаум, Е. Л. Мониторинг жизненной компетенции обучающихся с 

https://ikp-rao.ru/metodicheskie-rekomendacii/
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задержкой психического развития в условиях инклюзии / 

Е. Л. Инденбаум // Педагогика и психология образования. — 2018. № 4. 

— С. 159–174  

 Коробейников, И. А. Мониторинг жизненной компетенции обучающихся 

с легкой умственной отсталостью: проблемные аспекты и пути решения / 

И. А. Коробейников, Е. Л. Инденбаум // Дефектология. 2018. № 4. — 

С. 13–21. 

 Формирование жизненных компетенций у обучающихся с расстройства-

ми аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. Хау-

стова А. В. М. : ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. — 57 с. 

 

В педагогической работе по формированию финансовой грамотности, как 

одного из компонентов функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ, по-

могает Проект «Глоссарий финансовых терминов для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью», реализуемый ФГБНУ «Институ-

том коррекционной педагогики Российской академии образования» [8]. Целью 

данного проекта является обеспечение права лицам с ОВЗ на доступность и ка-

чество информации, реализацию особых образовательных потребностей в фор-

мировании финансовой грамотности с учетом особенностей здоровья, социаль-

ную независимость в финансовых вопросах. Глоссарий ориентирован на все ка-

тегории лиц с ОВЗ и с инвалидностью, в том числе предназначен для лиц с за-

держкой психического развития, лиц с интеллектуальными нарушениями, лиц с 

нарушением слуха (слабослышащие и глухие), лиц с нарушением зрения (сла-

бовидящие и слепые). Глоссарий представлен в виде электронного ресурса, ко-

торый предназначен для использования в образовательных, социальных и дру-

гих сферах, а также может быть опорным материалом для коррекционных кур-

сов в образовательных и иных организациях. 

Таким образом, мы можем констатировать, что формирование сферы жиз-

ненных компетенций и функциональной грамотности является фундаментом 

социальной успешности обучающихся с ОВЗ, целевым ориентиром и стратеги-

ческим направлением развития их образования. Работа в данном направлении 

актуальна, требует развития новых компетенций педагогических работников в 

области содержания, методов и способов оценки достижений в формировании 

жизненных компетенций и функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ. 
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Пецух Ольга Петровна, доцент кафедры специальной педагогики,  

инклюзивного образования и психологии ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Особенности логопедической работы, обеспечивающей формирова-

ние функциональной грамотности обучающихся — значимого результата 

современного образования 

Г. С. Ковалёва, руководитель Центра оценки качества образования «Ин-

ститута стратегии развития образования РАО», отвечая на вопрос «Что нужно 

знать каждому учителю о функциональной грамотности», подчеркивает, что 

«на практике функциональная грамотность проявляется в действиях учащихся, 

а оценка сформированности функциональной грамотности может осуществ-

ляться через оценку определенных стратегий действий, поведения учащихся, 

которые они могли бы продемонстрировать в различных ситуациях реальной 

жизни» [1, с. 34]. Такой результат образования обеспечивается развитием спо-

собности обучающихся «действовать в современном обществе, решать различ-

ные задачи, используя при этом определенные знания, умения» [там же, с. 33].  

Учитель-логопед в ходе коррекционного обучения и воспитания формиру-

ет обучающимся знания и умения в области языка, на практике это проявляется 

в речевых действиях (импрессивных и экспрессивных, которые дети осуществ-

ляют в устной и письменной форме). Будет ли сформированность таких дей-

ствий обеспечивать решение различных задач реальной современной жизни? 

Будет, если «предметом формирования» станут не только средства речевой дея-

тельности, но и функции речи.  

Проблема формирования функционально грамотной языковой личности 

ребенка с нарушением речи неоднократно поднималась в диссертационных ис-

следованиях в связи с современными взглядами на цель и результат логопеди-

ческого воздействия [6, 8, 13 и др.]. Отмечалось, что значимым результатом 

коррекционного обучения и воспитания является сформированная личностная 

готовность и способность ребёнка к эффективному применению нормативных 

речевых средств в разных социальных ситуациях, которая будет способствовать 

его дальнейшему успешному «функционированию» в социуме.  
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Это отражено и в нормативных требованиях к результатам освоения обу-

чающимися с тяжелыми нарушениями речи программы коррекционной работы 

(Приложение № 5 ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья [7]): 

 требования к результатам работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма; 

 требования к результатам овладения компетенцией, которые должны от-

ражать прогресс обучающихся в самостоятельности и независимости в быту и 

школе, связанный с прогрессом в развитии функций речи (коммуникативной, 

информативной, познавательной, регулятивной). 

Если с первой группой требований у практикующих учителей-логопедов 

проблем не возникает, то требования ко второму направлению работы, напря-

мую связанному с формированием функциональной грамотности, вызывают 

вопросы. Какие виды коррекционной работы будут обеспечивать достижение 

этих результатов? Какие задачи при этом ставить? Какова методика решения 

этих задач? Как оценивать результативность коррекционно-развивающей рабо-

ты по этому направлению?  

Поиску ответов на эти и другие вопросы был посвящен ряд мероприятий в 

рамках научно-методического сопровождения деятельности ММО учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов.  

 

2. Постановка задач логопедической работы, направленной на форми-

рование функциональной грамотности 

Одним из источников, который может быть использован учителями-

логопедами при формулировании задач работы по формированию функцио-

нальной грамотности обучающихся, является Международная классификация 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), кото-

рая была одобрена всеми странами-членами ВОЗ, включая Россию, на Пятьде-

сят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 22 мая 2001 г. В 

терминах МКФ человек не рассматривается лишь как носитель какого-либо ди-

агноза, нарушения, дефекта, а принимается как субъект, нуждающийся в адек-

ватной (медико-социальной и психолого-педагогической) поддержке для рас-

ширения возможностей его функционирования [4]. Подчеркивается, что ис-

пользование рамок этой классификации, как инструмента профессионального 

мышления, направляет мышление специалистов на разработку гипотез относи-
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тельно причин имеющихся трудностей в функционировании ребенка, помогает 

сформулировать именно функциональные цели вмешательства [3]. 

С помощью МКФ описываются показатели здоровья и показатели, связан-

ные со здоровьем. 

К показателям здоровья относятся:  

 структуры организма — анатомические части организма, такие как ор-

ганы, конечности и их компоненты, 

 функции организма — физиологические функции систем организма 

(включая психические функции),  

 нарушения — проблемы, возникающие в функциях или структурах, та-

кие как существенное отклонение или утрата. 

К показателям, связанным со здоровьем относятся: 

 активность — это выполнение задачи или действия индивидом, 

 ограничение активности — это трудности в осуществлении активности, 

которые может испытывать индивид; 

 участие — это вовлечение индивида в жизненную ситуацию. 

 ограничение возможности участия — это проблемы, которые может ис-

пытывать индивид при вовлечении в жизненные ситуации. 

Исходя из этого, при наличии нарушений, вызывающих ограничение ак-

тивности и возможности участия, цели и задачи коррекционно-развивающего 

воздействия будут направлены:  

 на коррекцию нарушенных функций систем организма (включая психи-

ческие функции), 

 на коррекцию нарушений в «функционировании» ребенка в различных 

сферах его жизнедеятельности, т. е. на формирование его функциональной гра-

мотности. 

Учителя-логопеды, устраняя нарушения речевой функции, воздействуют 

также на системно связанные с речью нарушения других функций, составляю-

щих функциональный базис речи. При этом, коррекция нарушенных функций 

организма не всегда обеспечивает устранение «социального вывиха» (по 

Л. С. Выготскому), если этой работе не уделяется должного внимания.  

Рассмотрим подробнее выстраивание информации о реабилитационном 

статусе индивида в логике МКФ. 
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Таблица 1 

Реабилитационный статус индивида в логике МКФ 

1.ФУНКЦИИ 

ОРГАНИЗМА 

3. АКТИВНОСТЬ И  

УЧАСТИЕ 
 

Функции слуха 

Сенсорные функции, относя-

щиеся к ощущению звука, его 

местоположения, источника, 

громкости и качества звуков. 

 

Включено: функции восприятия 

и распознавания звука, локали-

зации источника звука и сто-

роны его расположения, распо-

знавание речи; нарушения…  

Использование слуха  

Раздел 3.1. Обучение и приме-

нение знаний 

 

Использование слуха с целью 

восприятия значения звуковых 

стимулов, например, прослу-

шивание радио, музыки или лек-

ции. 

 

Функции зрения 

Сенсорные функции, относя-

щиеся к восприятию света, а 

так же ощущению формы, раз-

мера, контура и цвета визуаль-

ных стимулов. 

Включено: функции остроты 

зрения; функции полей зрения; 

качества зрения; функции 

ощущения света и цвета, 

остроты зрения вдали и вблизи, 

монокулярное и бинокулярное 

зрение; панорамное зрение;  

нарушения…  

Использование зрения 

Раздел 3.1. Обучение и приме-

нение знаний  

 

Использование зрения с целью 

восприятия значения визуаль-

ных стимулов, например, 

наблюдение за спортивными 

состязаниями или игрой детей. 

 

Контроль произвольных дви-

гательных функций 

Функции, связанные с контро-

лем и координацией произ-

вольных движений. 

Включено: функции контроля 

Использование точных дви-

жений кисти 

Раздел 3.4 Мобильность 

 

Выполнение координированных 

действий кистями рук с объек-
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1.ФУНКЦИИ 

ОРГАНИЗМА 

3. АКТИВНОСТЬ И  

УЧАСТИЕ 
 

простых произвольных движе-

ний и сложных произвольных 

движений, координации произ-

вольных движений, опорных 

функций руки и ноги, моторной 

координации право-лево, коор-

динации глаз-рука и координа-

ции глаз-нога; 

нарушения… 

тами, способность хватать, ма-

нипулировать и отпускать их с 

помощью кисти руки, пальцев и 

большого пальца руки, напри-

мер, чтобы взять монеты от 

стола, набрать номер телефона 

или нажать на ручку. 

Умственные функции речи 

Специфические умственные 

функции распознавания и ис-

пользования знаков, символов и 

других компонентов языка. 

 

Включено: функции восприятия 

и расшифровки устной, пись-

менной речи или других форм 

языка типа языка знаков; 

функции выражения в виде 

устной, письменной речи или 

других форм языка;  

нарушения… 

Восприятие устных сообще-

ний при общении  

Раздел 3.3. Общение 

Уяснение прямого и подразуме-

ваемого значений сообщений 

устной речи при общении 

Речь 

Раздел 3.3. Общение 

Произнесение слов, фраз и бо-

лее длинных выражений устной 

речи с целью создания простых 

и сложных сообщений с пря-

мым и подразумеваемым значе-

нием, например, устное изве-

щение о факте или рассказ. 

 

 

Таким образом,  

 при коррекции нарушений слухового восприятия силы звука можно, 

например, решать задачи 

 формирования дифференцированного слухового восприятия звучания 

разной громкости (колокольчик звучит тихо? громко?), 

 развития способности определять значение звуков разной громкости из 

акустического окружения ребенка (машина едет далеко? близко?). 
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В первом случае, учитель-логопед решает задачу коррекции нарушений 

функции организма, во втором — создает условия для формирования функци-

ональной грамотности ребенка.  

В этой же логике: 

 при коррекции нарушений зрительного восприятия 

 формирование дифференцированного зрительного восприятие цвета, 

 развитие способности определять значение цветовых сигналов светофо-

ра; 

  при коррекции нарушений фонематического восприятия 

 формирование дифференцированного восприятия глухих и звонких фо-

нем, 

 развитие способности ориентироваться на смыслоразличительную 

функцию фонем, различающихся по признаку звонкости-глухости, в ситуации 

общения (Таня-Даня: Кого позвали, мальчика или девочку?). 

В тексте МКФ в разделе 3 «Активность и участие» выделен подраздел 

«Главные сферы жизни». Для ребенка одной из главных сфер жизни является 

образование. Активность и участие ребенка в этой сфере описано в соответ-

ствии с современными тенденциями в развитии образования. 

 

Таблица 2 

Базисные навыки и формирование элементов функциональной грамотности 

БАЗИСНЫЕ НАВЫКИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ 

Усвоение навыков счета 

Развитие навыков манипуляции чис-

лами, выполнения простых и ком-

плексных математических действий, 

например, использование математи-

ческих знаков сложения и вычитания 

Вычисление 

Произведение вычислений с приме-

нением математических принципов 

для решения проблем, которые сфор-

мулированы в словах.  

Исключено: усвоение навыков счета 

Функциональная (математическая) 

грамотность 

Усвоение навыков чтения 

Развитие навыков беглого и правиль-

ного чтения на языке письма (вклю-

чая чтение по Брайлю)  

Чтение 

Восприятие и интерпретация пись-

менного материала (например, книг, 

инструкций или газет, в том числе 
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БАЗИСНЫЕ НАВЫКИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ 

вышедших на языке Брайля) с целью 

получения общих знаний или специ-

альной информации 

Исключено: усвоение навыков чтения 

Функциональная (читательская) 

грамотность 

Усвоение навыков письма 

Развитие навыков воспроизведения 

символов, которые используются для 

отражения звуков речи, слов или 

фраз (включая письмо на языке Брай-

ля), например, четкое написание букв 

и правильное использование грамма-

тики 

Письмо 

Использование или воспроизведение 

языковых символов для передачи 

информации, например, описание со-

бытий 

Исключено: усвоение навыков пись-

ма 

Функциональная грамотность 

 

К главным сферам жизни человека, конечно, относится и общение. Описа-

ние активности и участия в сфере общения в тексте МКФ затрагивает импрес-

сивные и экспрессивные действия человека в вербальной и невербальной фор-

ме. Это также может быть использовано учителями-логопедами при формули-

ровании задач формирования функциональной грамотности. В частности, при 

использовании средств альтернативной коммуникации в ходе логопедической 

работы с обучающимися с системным недоразвитием речи (при интеллектуаль-

ных нарушениях или расстройствах аутистического спектра).  
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Таблица 3 

3. АКТИВНОСТЬ И УЧАСТИЕ 

Раздел 3.3. Общение 

Восприятие устных сообщений при 

общении 

Уяснение прямого и подразумеваемо-

го значений сообщений устной речи 

при общении 

Разговор 

Начало, поддержание и завершение 

обмена мыслями и идеями посред-

ством устного, письменного языка, 

знаков или другого языка, с одним 

или большим количеством людей, со 

знакомыми или незнакомыми людь-

ми, при формальных или случайных 

обстоятельствах 

Восприятие сообщений при невер-

бальном способе общения 

Уяснение прямого и подразумеваемо-

го значений сообщений, передавае-

мых жестами, символами и рисунка-

ми, например, понимание того, что 

ребенок утомлен, если он потирает 

свои глаза, или что сирена предупре-

ждает о пожаре 

Составление и изложение сообще-

ний в невербальной форме 

Использование жестов, символов и 

рисунков для передачи сообщений, 

например, покачивание головой при 

несогласии, рисование или построе-

ние диаграммы для отражения факта 

или сложной идеи 

 

Если документы, утвержденные приказами Министерства здравоохране-

ния, не входят в нормативную документацию, регламентирующую профессио-

нальную деятельность учителей-логопедов как работников образования, то 

ФГОСы являются совокупностью обязательных требований к образованию 

определенного уровня.  

Задачи коррекционной работы формулируются исходя из чётких представ-

лений о планируемых результатах. Рассмотрим некоторые требования к плани-

руемым результатам освоения обучающимися с ТНР программы коррекцион-

ной работы, сформулированные в тексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ [7]. 
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Таблица 4 

Требования к результатам освоения коррекционной работы 

IV. Требования к результатам освоения АООП НОО  

для обучающихся с ТНР 

Требования к результатам освоения  

Программы коррекционной работы (выдержки) 

Требования к результатам работы 

по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилакти-

ке нарушений чтения и письма 

Требования к результатам овладения 

компетенцией 

Восприятие речи 

 минимизация фонологического 

дефицита (умение дифференцировать 

на слух звуки, близкие по акустиче-

ским признакам) 

 готовность слушать собеседника; 

 понимание значения слов, фраз и 

определений, например, обозначающих 

опасность  

Лексический состав экспрессивной речи 

 практическое владение основными 

закономерностями лексического 

строя речи;  

 сформированность лексической 

системности 

 умение адекватно использовать лек-

сикон, отражающий бытовой опыт; 

 владение достаточным запасом слов 

и определений  

 для участия в подготовке и про-

ведении праздника,  

 для обозначения возникшей про-

блемы 

Фразовая речь и диалог 

 овладение синтаксическими кон-

струкциями различной сложности и 

их использование; 

 умение правильно осуществлять 

членение речевого потока посред-

ством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности 

 наличие достаточного запаса фраз 

для взаимодействия в разных социаль-

ных ситуациях и с людьми разного со-

циального статуса; готовность к уча-

стию в различных видах социального 

взаимодействия; 

 умение начать и поддержать разго-

вор, задать вопрос, выразить свои наме-

рения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор 
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Связная монологическая речь 

 владение связной речью, соответ-

ствующей законам логики, граммати-

ки, композиции, выполняющей ком-

муникативную функцию 

 умение излагать свое мнение и аргу-

ментировать его;  

 умение точно описать возникшую 

проблему 

Письменная речь 

 владение письменной формой 

коммуникации (техническими и 

смысловыми компонентами чтения и 

письма)  

 умение написать при необходимости 

SMS-сообщение 

 

Приведенные примеры показывают, что при реализации ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ задачи коррекционной (логопедической) работы должны быть 

направлены не только на формирование речевых навыков, но и на формирова-

ние речевых действий, в которых эти навыки будут использоваться при реше-

нии обучающимися различных жизненных задач. 

При этом прослеживается преемственность в требованиях ФГОС до-

школьного и начального общего образования к результатам работы по форми-

рованию у обучающихся таких речевых действий. 

 

Таблица 5 

Преемственность требований ФГОС  

дошкольного и начального общего образования  

к результатам работы по формированию у обучающихся речевых действий 

ФГОС ДО 

(целевые ориентиры на этапе за-

вершения дошкольного образо-

вания) 

ФГОС НОО (ОВЗ) 

(требования к результатам коррек-

ционной работы по овладению 

компетенцией) 

ребёнок проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности: 

прогресс в самостоятельности и незави-

симости в быту и школе: 

 активно взаимодействует 

со взрослыми и сверстниками 

 готовность к взаимодействию с 

людьми разного социального статуса и в 

разных социальных ситуациях 
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 задает вопросы взрослым и 

сверстникам, может выражать 

свои мысли и желания 

 готовность слушать собеседника и 

вести диалог: задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опа-

сения; начать, поддержать и завершить 

разговор 

 способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности 

 умение принимать собственные ре-

шения и выделять ситуации, когда требу-

ется привлечение родителей 

 

Добиться прогресса в самостоятельности и независимости обучающегося с 

нарушением речи в быту и в школе, например, сформировать ему готовность к 

взаимодействию с людьми разного социального статуса и в разных социальных 

ситуациях, можно в том случае, если на этапе завершения дошкольного образо-

вания в результате решения образовательных (коррекционно-развивающих) за-

дач ребёнок уже активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками. Более 

успешно можно решить задачу формирования умения ребенка выделять ситуа-

ции, в которых требуется привлечение родителей, и ситуации, в которых ре-

шение должно приниматься самостоятельно, если к началу школьного обуче-

ния он способен принимать собственные решения. А, значит, эту задачу, как и 

другие задачи, относящиеся к формированию функциональной грамотности 

обучающихся, важно ставить и решать в ходе коррекционной работы начиная с 

дошкольного образования.  

Если к началу школьного обучения была решена задача развития способ-

ности ребёнка, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельно-

сти, то на следующем уровне образования, когда расширяется круг социальных 

ситуаций, усложняются проблемы жизнедеятельности ребёнка. 

 

3. Разработка содержания и методики заданий, обеспечивающих фор-

мирование функциональной грамотности 

Учёным советом «Института стратегии развития образования Российской 

академии образования» рекомендована серия сборников эталонных заданий 

«Функциональная грамотность. Учимся для жизни».  

В чём особенности таких заданий? Обучающимся предлагаются не типо-

вые учебные задачи, а контекстуальные, практические проблемные ситуации, 
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характерные для повседневной учебной и внеучебной жизни обучающихся. 

Именно наличие контекста, в который помещена проблемная ситуация, дает 

обучающемуся ответ на вопрос, зачем может понадобиться то или иное знание 

или умение. 

Это учтено, в частности, в «Программе логопедической работы с детьми, 

овладевающими русским (неродным) языком» [10], осваивая которую дети на 

логопедических занятиях погружаются в коммуникативные ситуации, близкие 

к реальной жизни: «На остановке», «В гостях», «Знакомство» и др. В этих ситу-

ациях дети осваивают речевые действия, соответствующие коммуникативной 

ситуации и коммуникативной роли, а у учителя-логопеда есть возможность да-

вать детям образцы речевых действий, выступая поочередно в одной из ролей. 

При этом осваивается и уточняется лексический и грамматический состав вы-

сказываний с разной коммуникативной направленностью, развивается способ-

ность применять их для решения «жизненных» задач.  

 

Таблица 6  

Пример из Программы логопедической работы с детьми,  

овладевающими русским (неродным) языком 

Комму-

ника- 

тивные 

ситуа-

ции 

Понимание и употребление лексико-

грамматических конструкций в диалоги-

ческой речи 

Содержание работы 

по формированию 

коммуникативных 

навыков 
логопед ребёнок 1  

 

Учить детей само-

стоятельно: 

– выбирать страте-

гию высказывания 

(адекватно ситуа-

ции); 

– выбирать лексико-

грамматические 

средства 

и самостоятельно со-

ставлять программу 

высказывания. 

«Я по-

те-

рялся», 

«Я за-

блудил-

ся» 

Чем я могу тебе по-

мочь? 

Как называется твоя 

улица? На этом про-

спекте много домов. 

Какой номер твоего 

дома? Рядом с твоим 

домом есть школа? 

Я не могу тебе по-

мочь, я не знаю, где 

твой дом. Нужно 

спросить кого-то дру-

гого. 

Простите, Вы можете 

мне помочь? Я за-

блудился. 

Я живу на проспекте 

Мира. 

Я не знаю. 

Рядом с моим домом 

есть поликлиника. 
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«Заблудившийся че-

ловек» 

Извините, мне нужна 

Ваша помощь. Пожа-

луйста, помогите мне 

найти здесь дом моего 

друга. 

Я ищу улицу Победы. 

Мой друг живёт в до-

ме номер 2. 

«Продавец из сосед-

него магазина» 

Какая Вам нужна 

помощь? 

Как называется ули-

ца? 

Какой номер дома? 

Извините, я не могу 

Вам помочь, я не 

знаю, где этот дом. 

Нужно спросить ко-

го-то другого. 

 

Развивать способ-

ность учитывать в 

речевой деятельно-

сти компоненты си-

туации общения (по-

явление нового собе-

седника, неожидан-

ная реплика партнера 

по диалогу, полило-

гу). 

 

Закреплять в комму-

никативной ситуа-

ции, близкой к ре-

альной жизни, 

– знание своего адре-

са, 

– умение составить 

рассказ «Моя улица», 

«Мой дом» 

ребёнок 2 

«Полицейский» 

ребёнок 3 

«Заблудившийся» 

Разыгрывание аналогичной ситуации с по-

степенным включением новых участников 

ситуации. 

 

Задания, включенные в серии сборников «Функциональная грамот-

ность. Учимся для жизни», носят проблемный характер, при их выполнении де-

ти учатся анализировать, интерпретировать, преобразовывать, распознавать, 

оценивать ситуацию с разных сторон. 

Вновь обратимся к разделу «Обучение и применение знаний» из тек-

ста МКФ.  
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Таблица 7 

Базисные навыки и формирование элементов функциональной грамотности 

БАЗИСНЫЕ НАВЫКИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ 

Копирование 

Имитирование или подража-

ние, как основной компонент 

обучения 

Принятие решений 

Осуществление выбора среди вариантов, 

оценка последствий сделанного выбора, 

например, выбор одной из нескольких за-

дач, которые должны быть выполнены 

Повторение 

Повторение в определенной 

последовательности как ос-

новной компонент обучения, 

например, декламация стихо-

творных произведений 

Решение проблем 

Поиск ответов на вопросы или ситуации, 

идентифицируя и анализируя их, разра-

ботка вариантов решений, выполнение 

принятого решения, например, разреше-

ние противоречий между двумя людьми 

 

Формируя «базисные навыки» детям с нарушениями речи учителя-

логопеды используют преимущественно репродуктивные методы обучения 

(практические, наглядные, словесные). Но при формировании способности де-

тей применять знания и умения в области языка и речи логопедическую работу 

надо строить с применением частично-поисковых и проблемных методов обу-

чения.  

Корректное встраивание проблемной ситуации в существующее традици-

онное образование может осуществляться путем «от теории — к практике»: 

• этап теоретического освоения, 

• этап применения теоретических знаний: 

 в знакомой учебной ситуации (действие по образцу), 

 в видоизмененной учебной ситуации (перенос усвоенного образца дей-

ствия в другие (сходные) условия), 

 в нестандартной ситуации, когда дети должны сделать самостоятель-

ный выбор одного из усвоенных образцов действия для решения проблемной 

(практикоориентированной) задачи.  

Ситуация становится проблемной, если в ней обнаруживаются противоре-

чия. Оформление высказывания может противоречить его смыслу (содержа-

нию). Это один из путей создания проблемных ситуаций в логопедической ра-
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боте, когда неправильность или необычность речевого стимула актуализирует 

усвоенные ранее знания. 

 

Пример создания проблемной ситуации в логопедической работе  

(от теории — к практике) 

КОНТЕКСТ — «Покупка билетов в театр» 

ТЕКСТ — SMS-сообщение 

Мама дала сыну Коле свой телефон, попросила написать и отправить папе 

SMS-сообщение о том, для кого нужно купить билеты в театр.  

Коля написал то сообщение, которое продиктовала ему мама, но папа, 

прочитав это сообщение, купил на один билет больше. 

Вот, что написал Коля под диктовку: «Купи билет мне, тёте, Нине и Ольге 

Ивановне». 

Вопрос: Почему произошла ошибка? Как вы думаете, сколько билетов 

нужно было купить, и сколько купил папа? 

Реализация принципа связи теории с практикой может осуществляться и 

другим путём: от практики — к теории. Погружение обучающихся в практиче-

скую проблемную ситуацию на начальном этапе дает им ответ на вопрос, зачем 

осваивать те или иные знания и умения (стимулирует внутреннюю мотивацию 

к их освоению). 

Этот путь в ряде случаев оказывается более результативным:  

• повышается уровень усвоения и запоминания теоретического материала, 

• приобретаемый в образовательном процессе позитивный опыт самосто-

ятельного поиска путей решения учебно-практической проблемной ситуации 

способствует формированию готовности в дальнейшем действовать самостоя-

тельно при решении различных социальных и жизненных задач. 

  

Пример создания проблемной ситуации в логопедической работе  

(от практики — к теории) 

КОНТЕКСТ — «Подарки на Новый год»  

ТЕКСТ — написанное имя 

Перед Новым годом Ира и Инна написали письмо Деду Морозу. Ира очень 

хотела в подарок от Дедушки Мороза получить куклу, а Инна — мишку. Де-

вочки поставили под ёлку пакеты для подарков и подписали их: «Nра», «Инна». 

Утром Инна сразу нашла свой подарок под ёлкой, а подарок для Иры где-то за-

терялся.  
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Вопрос: Как вы думаете, почему подарок для Иры от дедушки Мороза за-

терялся?  

Задания такого типа могут включаться в логопедические занятия на 

начальных этапах работы по профилактике оптической дисграфии, когда до-

школьники ещё не знают правильного написания букв, но могут «обнаружить 

противоречия»: 

Ира Инна 

Nра Инна 

 

Варианты введения частично-поисковых методов в работу учителя-

логопеда представлены в учебно-методическом пособии «Развивающие игры с 

проблемными речевыми ситуациями (для дошкольников с тяжёлыми наруше-

ниями речи)» [5] и ряде других пособий.  

 

4. Специфика оценки результативности логопедической работы по 

формированию функциональной грамотности (основ функциональной 

грамотности) обучающихся 

В сборниках заданий из серии «Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни» есть специальные рубрики «Проверяем себя» и «Учимся оценивать».  

Для учителей-логопедов особый интерес представляют учебные пособия 

«Читательская грамотность» из этой серии [11, 12], изучение которых может 

дать представление о том, как оценивать результативность логопедической ра-

боты по формированию функциональной читательской грамотности обучаю-

щихся при выполнении специально сконструированных диагностических зада-

ний. 

Пример оценки функциональной читательской грамотности обуча-

ющихся при выполнении специально сконструированных заданий 

КОНТЕКСТ — разговор родителей 

ТЕКСТЫ — словарная статья, рассказ Ф. Кривина 

Однажды в разговоре родителей Саша услышал фразу «Да это просто 

сизифов труд!». «Что такое «сизифов труд»? — спросил Саша. Папа сказал, что 

это можно узнать из Большого толкового словаря, а мама дала прочитать рас-

сказ «Сизиф» Ф. Кривина.  

А вы знаете, что такое «сизифов труд»? Прочитайте и вы то, что прочи-

тал Саша (тексты даются детям). 

1. «В чём смысл мифа о Сизифе?» — подумал Саша.  
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Может, 

1) за все поступки приходится расплачиваться? 

или 

2) бессмысленный труд — самое тяжкое наказание? 

или 

3) и царям приходится много работать? 

или 

4) труд необходим любому человеку? 

А как думаете вы? Отметьте один, на ваш взгляд, правильный ответ. 

Оценка задания 1. 

 

1 балл Выбран ответ 2, другие ответы не выбраны 

0 баллов Выбран любой другой ответ, ИЛИ ответ отсутствует 

 

Комментарий. Именно наказание бессмысленным трудом стало главным в 

мифе о Сизифе, вошло во фразеологизмы, сохранившиеся до нашего времени. 

Выбор других ответов в этом задании говорит о том, что 

– или не «вычитано» главное, 

– или в миф добавлены посторонние смыслы (например, из рассказа 

Ф. Кривина). 

2. А мог ли камень не скатиться с горы в мифе о Сизифе? Как вы думаете? 

Дайте ответ «Да» или «Нет» и объясните его. 

Оценка задания 2. 

 

1 балл Выбран ответ «Нет» и в обосновании указано, что такова была 

воля богов. 

Примеры ответов. 

 Нет. Это миф о наказании 

 Нет. Боги придумали наказание и сделали это условие 

невыполнимым 

 Нет. Камень был запрограммирован на падение с вер-

шины, пока срок наказания не истечёт. 

 Нет. Это противоречит условию: «вечно вкатывать ка-

мень на гору». 

0 баллов В ответе даётся естественнонаучное объяснение или объясне-

ние на основе рассказа Ф. Кривина, ИЛИ ответ отсутствует. 
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Примеры ответов. 

 Да. Если его укрепить на горе. 

 Нет. Гора под наклоном, и камень будет скатываться 

всегда. 

 Да. Это же миф, а мифы являются вымыслом. 

 Да. Сизиф же взял щепочку и подложил под камень. 

 

Таким образом, авторы пособий «Функциональная грамотность. Учимся 

для жизни» предлагают оценивать уровень сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 

 при выборе ими одного из предложенных ответов (надо принять обос-

нованное решение), 

 при обосновании собственного мнения при ответе на вопрос.  

При этом оценке подлежат не знания и умения, а умственные действия, 

осуществляемые при выполнении заданий: способность анализировать, интер-

претировать, преобразовывать, распознавать, оценивать и др. 

В образовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

представлен и другой подход к оценке уровня сформированности действий, ко-

торые демонстрируют (могут продемонстрировать) дети в ситуациях, близких к 

реальной жизни. Критерием оценки может служить степень самостоятельности 

ребенка при выполнении действий (умственных, практических, речевых), кото-

рые обеспечат ему успешное «функционирование» в жизненных ситуациях. Ре-

бёнок может выполнять такие действия самостоятельно (2 балла), с помощью 

взрослого (1 балл), или не выполнять даже при оказании помощи (0 баллов). 

Такой подход представлен, например, в методическом пособии «Формирование 

жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра» [2].  
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Таблица 8 

Оценка выполнения социальных действий обучающимися с ОВЗ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Выпол-

няет сам 

Требу-

ется 

помощь 

Никогда 

не вы-

полняет 

Действует совместно с другими детьми    

Относится к партнерам уважительно, 

например, без споров принимает разных 

партнеров по игре, предлагает помощь 

   

Разрешает конфликты социально прием-

лемым образом, например, может опреде-

лить, кто будет первым в игре (использует 

считалки). 

   

Следует простым инструкциям после их 

первого предъявления 

   

Играет, не мешая другим    

Вежливо обращается с просьбами, в том 

числе с просьбой о помощи 

   

 

Обучающимся с ОВЗ оказание помощи может потребоваться на начальных 

этапах введения в образовательный процесс заданий, сконструированных по 

типу заданий «мягкого мониторинга формирования и оценки функциональной 

грамотности». При этом в систему оценивания также может быть введена сте-

пень самостоятельности выполнения задания в качестве критерия оценки.  

Приведём пример задания, которое может быть использовано в работе по 

формированию и оценке функциональной математической грамотности. В 

МКФ сущность таких заданий описана как «произведение вычислений с при-

менением математических принципов для решения проблем, которые сфор-

мулированы в словах». Проблемы с формированием всех компонентов функ-

циональной грамотности у обучающихся с нарушениями речи возникают, 

прежде всего, из-за того, что любая задача, включенная в жизненный контекст, 

сначала должна быть ими прочитана или «услышана». Нарушение импрессив-

ных речевых действий может негативно отразиться на успешности выполнения 

таких заданий. Поэтому работа учителя-логопеда по формированию функцио-
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нальной грамотности обучающихся с нарушениями речи не ограничивается 

формированием только читательской функциональной грамотности.  

Пример оценки функциональной математической грамотности обу-

чающихся при выполнении специально сконструированных заданий 

КОНТЕКСТ — покупка конфет ко Дню рождения 

Завтра у Вани День рождения. Он пригласил 15 друзей, решил угостить их 

конфетами. В магазине выбрал самые вкусные конфеты, они лежали в коробке 

в 4 ряда по 5 штук в каждом ряду. «Хватит ли одной коробки?» — подумал Ва-

ня.  

А как вы думаете, хватит ли Ване одной коробки конфет для угощения 

друзей? Почему вы так думаете? Дайте ответ «Да» или «Нет» и объясните его. 

Оценка задания  

 

2 балла Выбран один из ответов и в обосновании производятся вычис-

ления  

Примеры ответов. 

 Нет. Даже если все съедят по 2 конфеты, надо 30, а в ко-

робке — 20  

 Да. Друзей 15, а конфет в коробке 20, ещё 5 останется. 

 Нет. Если 2 коробки купить, то 40 конфет, может, и хва-

тит.  

0 баллов В ответе даются объяснения, не включающие вычислений; 

даже после оказания помощи (наводящего вопроса) дети не 

применяют сформированные математические навыки в ситуа-

ции, близкой к реальной жизни; ИЛИ ответ отсутствует. 

Примеры ответов. 

 Да. Ваня, наверное, мальчиков пригласил, они много 

конфет не съедят. 

 Нет. Если конфеты вкусные, то одной коробки не хва-

тит.  

 Да. Не только же конфетами он будет гостей угощать. 

1 балл В обосновании вычисления производятся после наводящего 

вопроса:  

– Как вы думаете, что Ване надо сделать, чтобы убедиться, что 

конфет хватит на всех? 
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Повышение уровня успешности выполнения обучающимися подобных за-

даний будет свидетельствовать о том, что они могут продемонстрировать такие 

же действия в жизненных ситуациях. Но о реальном изменении их действий и 

поведения могут сказать только данные наблюдений. «Способность использо-

вать навык в разных ситуациях и с разными людьми является важным критери-

ем его сформированности» [2, с. 15]. 

Данные наблюдений за динамикой развития способности и готовности ре-

бенка к речевым действиям могут протоколироваться [9].  

 

Пример протокола наблюдения 

за коммуникативно-речевым поведением ребенка 

Наблюдаете ли Вы такое поведение у 

ребенка?  
Д
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Ситуация 1. Во время общения и 

взаимодействия со знакомыми 

сверстниками (в быту, в игре, на пе-

ременах, на прогулках)… 

    

а) проявляет инициативу в речевом 

общении: задает вопросы, обращается 

с просьбами, предложениями 

    

б) обменивается мыслями с собеседни-

ками, высказывает свое мнение добро-

желательно и аргументировано 

    

в) слушает и слышит других детей, от-

вечая на их реплики и действия слова-

ми, взглядами, мимикой, жестами, дей-

ствиями… 
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Наблюдаете ли Вы такое поведение у 

ребенка?  
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г) в ходе общения рассказывает о чем-

либо, вызывая интерес и удерживая 

внимание собеседников 

    

д) разворачивает и поддерживает диа-

логическое речевое общение в виде 

ряда взаимосвязанных высказываний  

    

Ситуация 2. Знакомясь со сверстни-

ками … 

    

а) первый обращается с инициативой 

знакомства, вопросом, просьбой, пред-

ложением  

    

б) отвечает на вопросы, поддерживает 

диалог, задавая встречные вопросы  

    

в) для установления контакта расска-

зывает о чем-либо, вызывая интерес и 

удерживая внимание собеседников  

    

г) использует комментирующие и рас-

суждающие высказывания, наблюдая 

за реакцией собеседника и учитывая ее 

в дальнейшем общении 

    

д) завершает коммуникативную ситуа-

цию знакомства этикетными речевыми 

высказываниями 
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Наблюдаете ли Вы такое поведение у 

ребенка?  
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Ситуация 3. Во время общения и 

взаимодействия со знакомыми 

взрослыми… 

    

а) использует обращения, слова и фра-

зы с учетом особенностей межлич-

ностных отношений (степени «близо-

сти» взрослого собеседника) 

    

б) слушает обращенную к нему речь 

взрослого, не перебивает, проявляет 

внимание к речи собеседника, реагируя 

на услышанное словами, взглядами, 

мимикой, жестами, действиями 

    

в) не вмешивается в разговор взрос-

лых, но при необходимости обращает-

ся ко взрослым во время их разговора, 

уместно используя этикетные речевые 

формулы 

    

г) проявляет инициативу в речевом 

общении: задает вопросы взрослым, 

обращается с просьбами, предложени-

ями, высказывает свое мнение 

    

д) не стремится к доминированию в 

беседе, прислушивается к мнению 

взрослого собеседника, легко пере-

страивается при изменении темы раз-
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Наблюдаете ли Вы такое поведение у 

ребенка?  
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говора 

Ситуация 4. Во время общения с не-

знакомыми взрослыми (в гостях, 

магазине, поликлинике и т.п.) … 

    

а) использует речевые этикетные фор-

мулы приветствия и прощания адек-

ватно ситуации 

    

б) развернуто и адресно отвечает на 

заданные вопросы  

    

в) не молчит, если не расслышал или 

не понял того, что ему сказали, а веж-

ливо переспрашивает 

    

г) задает уместные (соответствующие 

теме и ситуации общения) вопросы 

    

д) при необходимости обращается с 

просьбами, высказывает свое мнение, 

проявляя относительную сдержанность 

в мимике, жестах, позе 

    

Ситуация 5. При рассказе о событи-

ях, происшествиях, собственных 

впечатлениях от компьютерной иг-

ры, чтения книги, просмотра теле-

передачи, посещения зоопарка, цир-

ка, театра и т.п… 
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Наблюдаете ли Вы такое поведение у 

ребенка?  
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а) говорит развернуто и связно, стара-

ясь, чтобы собеседник его понял 

    

б) учитывает опыт, интересы и потреб-

ности собеседника, (разным собесед-

никам рассказывает об одном и том же 

по-разному)  

    

в) использует образные речевые сред-

ства, мимику, жесты, интонационную 

выразительность, вызывая интерес и 

удерживая внимание собеседника 

    

г) вовлекает собеседника в обмен мне-

ниями и впечатлениями (например: 

«Правда же, он молодец?») 

    

д) может удерживать внимание сразу 

нескольких собеседников, проявляя 

способность к публичной речи 

    

 

Примечание. Обработка данных наблюдений осуществляется посред-

ством балльной системы: первый тип ответа оценивается в 3 балла, второй — в 

2, третий — в 1 и четвертый в 0 баллов. Максимальное количество баллов при 

заполнении анкеты — 75 баллов. 

Описание особенностей нормативного коммуникативно-речевого поведе-

ния детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, представ-
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ленное в работах А. Г. Арушановой, Н. А. Лемяскиной, Н. А. Горловой, позво-

ляет квалифицировать полученные данные следующим образом: 

75–60 баллов — высокий уровень коммуникативно-речевого развития ре-

бенка; 

60–45 баллов — средний (соответствующий возрастной норме) уровень 

коммуникативно-речевого развития; 

ниже 45 баллов — уровень коммуникативно-речевого развития ниже воз-

растной нормы. 

Наблюдение и оценка осуществляется педагогами и родителями, итоговая 

оценка сформированности эффективного коммуникативно-речевого поведения 

у обучающегося с ТНР осуществляется на основе среднего балла по каждому 

параметру. 

 

Как отмечает Г. С. Ковалёва, руководитель Центра оценки качества обра-

зования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», повышение 

уровня функциональной грамотности обучающихся зависит от того, будет ли в 

ходе реализации ФГОС общего образования процесс обучения строиться как 

процесс решения обучающимися задач «на применение или перенос тех знаний 

и умений, которые учитель формирует» [1, с. 35–36]. При этом она отмечает, 

что каждому учителю важно задать себе вопрос: действительно ли задания, ко-

торые я использую, способствуют формированию функциональной грамотно-

сти? достаточно ли в моей работе количества таких заданий для формирования 

прочного уровня функциональной грамотности обучающихся? Ответы на эти 

вопросы может дать только мониторинг — постоянное наблюдение за этим 

процессом для оценки его состояния.  
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1.2. ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТ-

НОСТИ И ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХО-

ЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Горбунова Анна Юрьевна, доцент кафедры специальной педагогики,  

инклюзивного образования и психологии ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГО-

ГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Содержание данной статьи адресовано руководителям методических объ-

единений (МО) специалистов психолого-педагогического сопровождения (учи-

телей-логопедов, учителей-дефектологов и педагогов-психологов), которые в 

условиях реализации приоритетного направления методической работы в реги-

оне — формирование функциональной грамотности у обучающихся, в том чис-

ле у обучающихся с ОВЗ, планируют и осуществляют эту деятельность. Цель 

данной статьи заключается в том, чтобы акцентировать внимание руководите-

лей МО на значимых организационных и содержательных аспектах их деятель-

ности, что в дальнейшем может способствовать повышению уровня их методи-

ческих компетенций и, следовательно, в целом повышению эффективности ме-

тодической работы в территории, где находится это МО. 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что в подавляющем большинстве 

случаев (исключение составляет лишь вновь образованные МО) члены МО — 

это достаточно стабильный коллектив педагогических работников, характери-

зующийся определенной историей развития в профессии, традиций, межлич-

ностных отношений. Кроме этого неоспоримым фактом является то, что каж-

дый педагогический работник, входящий в данное МО, обладает уникальным 

опытом своей профессиональной деятельности, который может быть интересен 

окружающим. Не составляют исключение и молодые специалисты, которые, 

зачастую, нуждаясь в наставничестве по ряду методических вопросов своей де-

ятельности, вполне успешно транслируют на заседании МО своим коллегам 

эффективные способы профессионального развития с помощью социальных се-

тей и информационно-коммуникационных технологий. Третье, что хотелось бы 

отметить, это то, что сам факт участия специалистов в заседаниях МО свиде-
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тельствует о наличии общей цели, которая их объединяет в этой деятельности. 

Данная цель может быть сформулирована абсолютно по разному каждым чле-

ном МО, но так или иначе она проецируется в таком результате как индивиду-

альное развитие или совершенствование в профессии [2].  

Понимание данного факта руководителем МО при планировании и осу-

ществлении работы этого объединения специалистов в связи с вышесказанным 

свидетельствует о том, что она должна строиться с учетом того, что каждый 

член этого коллектива характеризуется неоспоримым наличием субъектной 

(активной) позиции, а руководитель МО — это «партнёр» и «методист», кото-

рый обладает большим объемом профессиональных знаний и умений, высоким 

уровнем компетентности. Это позволяет ему осуществлять экспертную функ-

цию по отношению к деятельности других членов МО, а также организацион-

но-методическую, так как он — организатор процесса профессионального раз-

вития, деятельности по профессиональному самосовершенствованию всех чле-

нов ММО. 

При этом деятельность руководителя МО является более объемной и все-

сторонней, ведь в ней выделяются следующие направления работы: 

• аналитическая деятельность; 

• информационная деятельность; 

• консультационная деятельность; 

• организационно-методическая деятельность [4, 6].  

Аналитическая деятельность руководителя МО может включать в себя 

мониторинг профессиональных и информационных дефицитов и потребностей 

педагогических работников (членов МО). Применительно к условиям реализа-

ции методической работы в современных условиях — это дефициты представ-

лений о том, что такое функциональная грамотность и жизненные компетен-

ции, диагностика профессиональных умений по оценке сформированности 

жизненных компетенций у обучающихся в ходе профессиональной деятельно-

сти в рамках конкретных трудовых действий, соответствующих конкретным 

должностным обязанностям, а также умение планировать образовательную де-

ятельность обучающихся с учетом полученных результатов. 

Аналитическая деятельность также включает диагностику мотивирован-

ности педагогических работников на собственное профессиональное развитие, 

изучение степени удовлетворенности организацией и содержанием методиче-

ской работы того МО, в которое он входит.  
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Безусловно, данная аналитическая деятельность руководителя МО долж-

на обеспечиваться инструментарием (например, анкетами, устными опросами, 

возможно, иными средствами), который вряд ли руководитель найдет в готовом 

виде, следовательно, этот инструментарий придется ему разрабатывать само-

стоятельно с учетом конкретных условий. 

Информационная деятельность может заключаться в формировании бан-

ка (медиатеки) педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической и т. д.), в том числе по формированию функциональной грамот-

ности и жизненных компетенций у обучающихся; в ознакомлении с новинками 

педагогической, психологической, методической и научно-популярной литера-

туры; в приобщении педагогов к актуальному опыту инновационной деятель-

ности образовательных учреждений и педагогических работников в регионе и 

за его пределами. 

Консультационная деятельность руководителя МО может заключаться 

консультировании любого члена МО по его запросу, в консультировании моло-

дых специалистов в ходе наставничества, в оказании помощи при создании 

«профессионального портфолио» (например, при подготовке членов МО к про-

цедуре аттестации, или при подготовке к иным конкурсным процедурам). 

Организационно-методическая деятельность руководителя МО является 

основной и заключается в организации работы того МО, которое он возглавля-

ет. Прежде всего, это предполагает планирование работы данного МО на год, 

контроль ведения протоколов, оформление отчетов о работе, а также координа-

цию деятельности МО с соответствующими подразделениями органов управле-

ния образованием или муниципальной методической службой. Также к данно-

му виду деятельности относится и научно-методическое обеспечение работы 

ММО, что предполагает собственно проведение заседаний, педагогических ма-

стерских, семинаров-практикумов, конференций и т. д., а также проведение по-

сещения занятий, проведение стажировок, сессий супервизорства, иных видов 

наставничества. 

Поскольку преобладающей формой деятельности МО в настоящее время 

остается заседание, то считаем необходимым в рамках данной статьи обратить 

особое внимание на важные аспекты при проектировании заседания МО с по-

зиций деятельностного и компетентностного подходов. Их учет руководителем 

МО позволит повысить эффективность его научно-методической работы, а 

также будет способствовать эмоциональной удовлетворенности членов МО 
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участием в работе заседания, мотивировать их на продолжение дальнейшей ра-

боты. 

Учет деятельностной парадигмы при проектировании заседания предпо-

лагает необходимость учета руководителем всех компонентов деятельности 

(мотивационного компонента, компонента целеполагания, планирования и 

осуществления деятельности, контроля и оценки) членов МО, которые вклю-

чаются в работу заседания. Особое внимание, на наш взгляд, при планировании 

заседания руководителю стоит обратить осмысление тех результатов, которые 

могут быть интересны, практически востребованы и достигнуты членами МО в 

ходе их участия в заседании. Осмысление и планирование данных результатов 

позволит также подобрать адекватные организационные формы методической 

работы в ходе заседания.  

Что же может выступать в качестве возможных результатов методиче-

ской работы в ходе заседания МО? Нам видится, что можно выделить три 

группы результатов [1]. 

Первое, что обычно отмечается членами МО в качестве важных результа-

тов, которые вызывают эмоциональное удовлетворение педагогов — это то, что 

они узнали что-то новое. В качестве возможного планируемого результата уча-

стия в заседании МО руководителем это может быть запланировано как расши-

рение профессиональных знаний. Однако не стоит забывать, что вполне воз-

можным, следовательно, заранее запланированным результатом познаватель-

ной деятельности членов МО в ходе заседания может стать также уточнение, 

систематизация и (или) обобщение профессиональных знаний. Учет каждого из 

этих планируемых результатов предполагает различия в организации деятель-

ности членов МО в ходе заседания. Так, например, такой результат как «уточ-

нение» требует использования приемов высказывания различных точек зрения 

участниками заседания и их сопоставление, трактовок различных взглядов уче-

ных, резюмирования. Такой результат как «систематизация» предполагает со-

ставление объединяющих различные точки зрения и факты таблиц, схем, в том 

числе позволяющих встроить эти факты и знания в уже существующие знание-

вые конструкты. «Обобщение» как результат предполагает формулировку вы-

водов, резюме, преимущественно в письменном виде для лучшего осознания. 

Все вышесказанное относится к так называемому «знаниевому» компоненту 

возможных результатов методической работы в ходе заседания.  

Однако значимым запросом-ожиданием для многих членов МО при по-

сещении заседания является запрос не только «узнать», но и «научиться». Это 



50 

можно соотнести с таким возможным результатом методической работы как 

обогащение «методического инструментария» педагога. Иными словами это 

формирование и тренировка профессиональных умений в соотнесении с кон-

кретными трудовыми действиями специалиста (в рамках различных должно-

стей они могут быть одинаковы, а могут значительно различаться). Ориенти-

ровка на такой результат уже обязывает руководителя МО запланировать и 

включить в заседание практико-ориентированные формы работы, например, та-

кие как деловые игры, демонстрации, практикумы и т. д. 

Еще одним результатом методической работы в ходе заседаний, особенно 

важным для стажистов, а с их активным участием и для начинающих специали-

стов — это формирование «готовности» и «способности» осуществлять свою 

профессиональную деятельность в изменяющихся нестандартных условиях. 

Такой компетентностно-ориентированный результат возможен при использова-

нии в ходе заседания МО таких видов методической работы, как: обсуждение 

реальных проблемных ситуаций из практики работы, специально подготовлен-

ных кейсовых ситуаций, возможных проблемных ситуаций, не имеющих одно-

значных вариантов решения и т. д. 

При планировании методической работы на год руководитель МО, как 

правило, имеет возможность сориентироваться в том, каким будет каждое засе-

дание в течение года, какие возможные результаты, а также организационные 

формы методической работы могут быть использованы на каждом заседании. 

Это важно, так как вовсе не каждое из заседаний в обязательном порядке долж-

но быть ориентировано на достижение всех групп результатов, однако вполне 

возможно. 

Далее представим возможный алгоритм проектирования заседания МО, в 

основу которого положена деятельностная и компетентностная основа, успеш-

ность реализации которой при обсуждении в ходе завершающей (рефлексивно-

методической) части заседания МО, позволит, кстати, всем членам этого про-

фессионального сообщества, повысить их уровень профессионализма при про-

ектировании коррекционно-развивающих занятий с детьми (проектируемых по 

тому же принципу) [1]. 

Условно обычное заседание МО может включать в себя 3 основных ком-

понента, которые представлены на рис.1, 2, 3. 
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Рис. 1. Содержание деятельности руководителя и членов МО в ходе орга-

низационной части заседания 

 

Рассмотрим, как можно эффективно организовать организационную часть 

заседания МО (Рис.1.). Как правило, она занимает немного времени, но руково-

дителю бывает важно обратиться к теме заседания (в идеальном варианте - 

представленной в письменном виде) и провести работу по обоснованию акту-

альности рассмотрения данной темы для профессиональной деятельности спе-

циалистов. Уместным может быть обращение к трудовым функциям в рамках 

должностных обязанностей специалистов [3], описание реальных практических 

ситуаций как проблемы, противоречия, запросов в ходе консультационной ра-

боты и т. д., то есть, по сути мотивирование участников данного заседания на 

включение в работу МО. Значимым также на этом этапе для членов МО будет 

осознание и формулирование цели (целей), возможно задач методической рабо-

ты в ходе заседания как возможных результатов, то есть в результативно-

целевой парадигме. Это в дальнейшем позволит легко организовать завершаю-

щую рефлексивную часть заседания, а также будет способствовать более 

успешному осознанию педагогическими работниками того, что им хочется пе-

ренести в собственную практику. 

Далее идет основная часть заседания (Рис. 2), при проектировании кото-

рой руководитель МО подбирает такие формы работы и такое содержание, что-

бы оно в полной мере обеспечивало достижение тех планируемых результатов, 

которые были запланированы в качестве приоритетных для достижения. 

  

• Тема заседания;  

 

• Мотивация;  

 

• Осознание и формулировка 
цели и задач как результатов 
профессионального 
развития; 

Организацион-
ная часть 

Организацион-
ная часть 
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Рис. 2. Содержание деятельности руководителя и членов МО в ходе ос-

новной части заседания 

 

Немаловажное значение для полноты завершения каждого заседания МО 

имеет правильная организация завершающей его части (Рис. 3). Прежде всего, с 

позиций деятельностного подхода важно организовать на этом этапе рефлек-

сию успешности достижения тех планируемых результатов, которые были за-

планированы в самом начале, но не менее важной является рефлексия эмоцио-

нальных переживаний участников заседания. Эмоциональное отреагирование 

отрицательных переживаний позволяет благодаря эмпатии других членов засе-

дания быстрее их переработать тем, кто их испытывает, положительные пере-

живания, наоборот усиливаются при их поддержке, мотивируют на профессио-

нальное развитие, способствуют развитию практики содружества, взаимопо-

мощи и сотрудничества членов МО в их профессиональной деятельности. Еще 

один компонент рефлексии — это рефлексивная оценка своей профессиональ-

ной успешности. Как правило, это можно сделать в процессе высказывания ар-

гументированной оценки и благодарности выступающих, в процессе предо-

ставления слова отдельным участникам заседания по данному вопросу и т. д.  

Это позволяет перейти к резюмирующей части по осознанию собствен-

ных профессиональных дефицитов, осознанию перспектив профессионального 

развития как всего МО, так и отдельных его участников [5]. 

  

• Обобщение, 
систематизация и 
закрепление знаний; 

 

• Отработка умений; 

 

• Перенос знаний и умений в 
«кейс» 

Основная  

часть 
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Рис. 3. Содержание деятельности руководителя и членов МО в ходе за-

вершающей части заседания 

 

Учет всех представленных в данной статье комментариев по проектиро-

ванию заседания МО, а также общее видение всего объема научно-

методической работы руководителя этого МО (прежде всего как методиста), 

позволит более ему эффективно решать организационные и содержательные 

вопросы в ходе этой работы, получать от нее удовлетворение, развивать свои 

методические компетенции, в том числе в условиях реализации приоритетного 

направления методической работы в регионе по формированию функциональ-

ной грамотности обучающихся. 
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Тараканов Антон Вениаминович, доцент кафедры специальной педагогики,  

инклюзивного образования и психологии ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» 

 

ОЦЕНКА ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДЕФИЦИТОВ, СВЯЗАННЫХ С 

ФОРМИРОВАНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

В свое время А. А. Леонтьев определил функциональную грамотность 

как способность использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жиз-

ненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и соци-

альных отношений [4]. 

В контексте данного определения функционально грамотный человек по-

нимается как человек, способный решать жизненные задачи в различных сфе-

рах деятельности, применяя для этого всю совокупность полученных в течение 

жизни знаний и умений. 

Вместе с тем, в последнее время характеристика современного сложного 

меняющегося мира происходит в рамках формулы VUKA: volatility — неста-

бильность, изменчивость; uncertainty — неопределенность; complexity — слож-

ность; ambiguity — неясность, неоднозначность, двусмысленность. 

И чем сильнее выражены компоненты VUKA, тем выше потребность в 

психологически гибких, творческих, функционально грамотных людях. 

В свете подобных тенденций, определение функциональной грамотности, 

сформулированное ЮНЕСКО в 1957 году, и поддержанное в 70-е гг. 

А. А. Леонтьевым в современности претерпевает некоторые дефиниционные 

изменения. 

Так, например, С. Г. Вершловский, М. Г. Матюшкина определяют функ-

циональную грамотность как способ социальной ориентации личности, инте-

грирующий связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой че-

ловеческой деятельностью [1].  

С. А. Тангян трактует данное определение как повышаемый по мере раз-

вития общества уровень знаний и умений, в частности умения читать и писать, 

необходимый для полноправного и эффективного участия в экономической, 

политической, гражданской, общественной и культурной жизни своего обще-

ства и своей страны, для содействия их прогрессу и для собственного разви-

тия [5].  
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В. В. Мацкевич и С. А. Крупник утверждают, что функциональная гра-

мотность — это способность человека вступать в отношения с внешней средой 

и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней [2].  

Все вышеизложенное говорит о том, что современное понятие «функцио-

нальная грамотность» выходит за рамки простых умений-навыков читать — 

писать — понимать — ориентироваться и постепенно начинает включать более 

широкие сферы общественной и культурной жизни.  

Также изменяется значение понятия функциональная грамотность и при-

менительно к образовательному процессу, что отражается в самой модели фор-

мирования функциональной грамотности (рис.). 

Рис. Модель формирования функциональной грамотности при реализации 

ФГОС 

Государственный стандарт задает рамку формирования знаний, умений, 

компетенций в которые они складываются, соответствующие требования к ре-

зультатам освоения общеобразовательных программ, а также рамку изменений 

на всех ступенях образования: 

а) изменение образовательной парадигмы — компетентностный подход;  

б) изменение характера обучения и взаимодействия участников образова-

тельного процесса — сотрудничество, деятельностный подход;  

Предметные результаты: 

Освоение, преобразование 

и применение знаний на 

основе познавательных 

учебных действий 

Личностные результа-

ты: 

 Самоопределение 

 Смыслообразование 

 Морально-этическая 

ориентация 

Метапредметные ре-

зультаты: 

 Регулятивные 

 Коммуникативные 

 Познавательные 

Государственный образовательный стандарт общего образования 

Требования к результатам освоения общеобразовательных программ 

Формирование функциональной грамотности 
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в) изменение доминирующего компонента организации образовательного 

процесса — практико-ориентированная, исследовательская и проектная дея-

тельность, основанная на проявлении самостоятельности, активности, творче-

стве учащихся;  

г) изменение характера контроля — комплексная оценка образовательных 

результатов по трем группам (личностные, предметные, метапредметные). 

В связи с этим поднимается вопрос о надпрофессиональных (метапрофес-

сиональных) навыках педагога, таких как: 

 системное мышление; 

 клиентоориентированность; 

 мультизадачность и мультикультурность; 

 работа в условиях неопределенности; 

 

И в данной ситуации педагоги все чаще начинают испытывать професси-

ональные дефициты, связанные с методологией и методикой диагностики и 

формирования функциональной грамотности учащихся. 

Коллективом кафедры специальной педагогики, инклюзивного образова-

ния и психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, в рамках методического сопро-

вождения деятельности ММО, была разработана методика (анкета), позволяю-

щая диагностировать профессиональные дефициты педагогических работников. 

Анкета предполагает изучение профессиональных дефицитов в двух ос-

новных областях:  

1. Область базовой методологии — включает в себя оценку дефицитов в 

отношении контроля и оценки затруднений обучающихся по разных видам 

функциональной грамотности, а также системный анализ эффективности мето-

дов и форм работы по формированию функциональной грамотности. 

2. Область операциональных решений — связана с алгоритмами, проек-

тированием и планированием мероприятий, связанных с формированием функ-

циональной грамотности. 
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Таблица 1 

Анкета «Выявление профессиональных дефицитов педагогических ра-

ботников в сфере функциональной грамотности» 

Инструкция: Оцените по шкале от 1 до 5 степень владения нижеприведен-

ными компетенциями в области формирования функциональной грамотности, 

где 1 — абсолютно не владею и не имею представления, 5 — владею в совер-

шенстве. 

№ Компетенции 
Самооценка в 

баллах (1–5) 

Комментарий 

(обоснование 

выставленного 

балла) 

1 Выявление педагогических проблем, 

связанных с формированием функ-

циональной грамотности у обучаю-

щихся 

  

2 Планирование и проведение учебных 

занятий с учетом задач формирова-

ния функциональной грамотности 

  

3 Формирование алгоритмов деятель-

ности учащихся по освоению функ-

циональной грамотности 

  

4 Проектирование внеурочных меро-

приятий с учетом задач формирова-

ния функциональной грамотности 

  

5 Реализация современных, в том чис-

ле интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы 

  

6 Реализация воспитательных возмож-

ностей различных видов деятельно-

сти ребенка (учебной, игровой, тру-

довой, спортивной, художественной 

и т. д.) 

  

7 Организация экскурсий, конферен-

ций, олимпиад, направленных на 

развитие функциональной грамотно-
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№ Компетенции 
Самооценка в 

баллах (1–5) 

Комментарий 

(обоснование 

выставленного 

балла) 

сти учащихся 

8 Проектирование мероприятий, 

направленных на развитие у обуча-

ющихся читательской грамотности. 

  

9 Проектирование мероприятий, 

направленных на развитие у обуча-

ющихся математической грамотно-

сти. 

  

10 Проектирование мероприятий, 

направленных на развитие у обуча-

ющихся естественно-научной гра-

мотности. 

  

11 Проектирование ситуаций и собы-

тий, развивающих творческое мыш-

ление ребенка 

  

12 Систематический анализ эффектив-

ности применения методов и форм 

работы по формированию функцио-

нальной грамотности учащихся 

  

13 Осуществление контроля и оценки 

учебных достижений учащихся по 

разным видам функциональной гра-

мотности 

 

  

14 Использование конструктивных вос-

питательных усилий родителей в во-

просах формирования функциональ-

ной грамотности учащихся 

  

15 Организация обсуждения проблем 

формирования функциональной гра-

мотности в рамках психолого-

педагогического консилиума 
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Нами было проведено анкетирование участников ММО на предмет выяв-

ления наиболее выраженных профессиональных дефицитов, позволившее со-

ставить картину их долевого распределения (см. таблицу 1). 

Как мы можем увидеть, наибольшие затруднения у педагогов вызывают 

осуществление контроля и оценки достижений обучающихся по разным видам 

функциональной грамотности, а также систематический анализ эффективности 

применения методов и форм работы по формированию функциональной гра-

мотности обучающихся. Для педагогов довольно часто профессиональным де-

фицитом становится непонимание уместности тех или иных форм контроля, а 

также методов и способов формирования функциональной грамотности как си-

стемного психологического свойства. 

Профессиональные дефициты средней степени выраженности касаются 

формирования алгоритмов деятельности обучающихся по освоению функцио-

нальной грамотности, реализации современных (в том числе интерактивных) 

методов и форм работы по данному направлению, а также по проектированию 

мероприятий, направленных на формирование у учащихся отдельных видов 

функциональной грамотности, в частности, математической (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2  

Долевое распределение профессиональных дефицитов 

с высокой степенью выраженности 

№ вопроса Вопрос 
доля  

от 100 (%) 

Вопрос № 13 Осуществление контроля и оценки достижений 

обучающихся по разным видам функциональ-

ной грамотности 

13 

Вопрос № 12 Систематический анализ эффективности при-

менения методов и форм работы по формиро-

ванию функциональной грамотности обучаю-

щихся 

9 

Вопрос № 1 Выявление педагогических проблем, связан-

ных с формированием функциональной гра-

мотности у обучающихся 

8 

Вопрос № 3 Формирование алгоритмов деятельности обу-

чающихся по освоению функциональной гра-

мотности 

8 
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№ вопроса Вопрос 
доля  

от 100 (%) 

Вопрос № 10 Проектирование мероприятий, направленных 

на развитие у обучающихся естественно-

научной грамотности 

8 

Вопрос № 14 Использование конструктивных воспитатель-

ных усилий родителей в вопросах формирова-

ния функциональной грамотности у обучаю-

щихся 

8 

 

При этом педагоги указывают, что нуждаются не столько в получении го-

товых алгоритмов работы по формированию функциональной грамотности как 

у нормотипичных детей, так и у детей с ОВЗ, сколько в понимании самих меха-

низмов разработки подобных алгоритмов, поскольку каждая конкретная педа-

гогическая ситуация имеет свои особенности и нюансы развития. 

В ряде случаев педагоги упоминают, что при сформированных компетен-

циях в данной области педагоги не имеют реальной возможности заниматься 

деятельностью по формированию функциональной грамотности (см. табли-

цу 3).  

 

Таблица 3  

Долевое распределение профессиональных дефицитов 

со средней степенью выраженности 

№ вопроса Вопрос 
доля  

от 100 (%) 

Вопрос № 3 Формирование алгоритмов деятельности обу-

чающихся по освоению функциональной гра-

мотности  

10 

Вопрос № 5 Реализация современных, в том числе интерак-

тивных, форм и методов воспитательной рабо-

ты для формирования функциональной грамот-

ности обучающихся 

10 

Вопрос № 9 Проектирование мероприятий, направленных 

на развитие у обучающихся математической 

грамотности 

10 

Вопрос № 2 Планирование и проведение коррекционно- 8 
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№ вопроса Вопрос 
доля  

от 100 (%) 

развивающих (психокоррекционных) занятий с 

учетом задач формирования функциональной 

грамотности 

Вопрос № 10 Проектирование мероприятий, направленных 

на развитие у обучающихся естественно-

научной грамотности 

8 

Вопрос № 14 Использование конструктивных воспитатель-

ных усилий родителей в вопросах формирова-

ния функциональной грамотности у обучаю-

щихся 

8 

 

Следует отметить, что данное направление работы для современной си-

стемы образования не является чем-то принципиально новым. В его основе ле-

жит и деятельность по формированию основных жизненных компетенций и ра-

бота по формированию базовых психических функций, обеспечивающих фор-

мирование конкретных видов функциональной грамотности, а это то, что со-

ставляет ежедневный труд учителя. 

В итоге апробации методики «Анкета профессиональных дефицитов», мы 

приходим к следующим выводам. 

 Основную сложность представляет осуществление системного анализа 

самого понятия функциональной грамотности, а также систематизации ЗУН по 

её формированию. 

 У педагогов нет достаточного понимания специфики формирования 

функциональной грамотности у детей с ОВЗ. 

 При наличии знаний и понимания, существуют сложности с разработ-

кой алгоритмов, планированием мероприятий по формированию функциональ-

ной грамотности. 

 Имеются дефициты ЗУН в области методов, форм и технологий работы 

по формированию функциональной грамотности (в частности, методов кон-

троля и оценки) / при этом некоторые описания дефицитов имеют формальный, 

декларативный характер. 

 Существует потребность в обмене опытом по проблеме, однако непо-

нятны форматы подобной деятельности. По ряду вопросов существует потреб-

ность в обмене опытом по ряду вопросов (вопросы 3, 5, 11). 
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 Присутствует некоторое сопротивление самой идее работы по форми-

рованию функциональной грамотности. Нет достаточного понимания необхо-

димости включения данной деятельности в функционал педагога, педагога-

психолога на нормативном уровне. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА-КВЕСТ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРА-

БОТКИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ, СОЗДАЮЩИХ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТ-

НОСТИ (ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ) У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Целевая группа: специалисты в сфере психолого-педагогического сопро-

вождения обучающихся с ОВЗ (учителей-логопедов, учителей-дефектологов и 

педагогов-психологов) 

Цель — совершенствование профессиональных компетенций учителей-

логопедов, учителей-дефектологов и педагогов-психологов по разработке кор-

рекционно-развивающих занятий, создающих условия для формирования 

функциональной грамотности (жизненных компетенций) у обучающихся с 

ОВЗ. 

Организационная форма — деловая квест-игра проводится в групповом 

формате (с использованием 4-х групп). Вводный комментарий — фронтально, 

основная часть игры 4 группами, завершающая часть — фронтально или двумя 

парами групп (поочередно друг другу). 

Оборудование: наборы раздаточного дидактического материала по числу 

групп, бумага формата А3, фломастеры, звонок, магниты-фиксаторы, проекци-

онное устройство, ноутбук. 
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Ход игры: 

№ Этап 

Оборудование и 

раздаточный  

материал 

Исполнитель 

1 Организационная часть: 

Введение в проблему — 

проектирование коррекци-

онно-развивающих заня-

тий, создающих условия 

для формирования функ-

циональной грамотности 

(жизненных компетенций) 

у обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья.  

Актуализация професси-

ональных знаний по: 

 требованиям к форму-

лированию темы и целей 

коррекционно-

развивающего занятия (как 

планируемого результата),  

 критериям подбора 

коррекционно-

развивающих упражнений, 

соответствующих группам 

задач по коррекции нару-

шенных у детей функций и 

коррекции нарушений «в 

функционировании» детей 

(результатов работы по 

формированию их функ-

циональной грамотности 

(жизненных компетенций)) 

 требованиям к системе 

оценки результативности 

Презентация, пред-

ставленная фрон-

тально с использо-

ванием проекцион-

ной техники 

(см. материалы 

квест-игры (ин-

структаж)) 

Основной ведущий 



66 

№ Этап 

Оборудование и 

раздаточный  

материал 

Исполнитель 

занятий в соответствии с 

поставленными задачами, в 

том числе по оценке дина-

мики формирования функ-

циональной грамотности 

(жизненных компетенций) 

 перечню видов и форм 

взаимодействия с родите-

лями в вопросах обеспече-

ния результативности заня-

тий, в том числе формиро-

вания функциональной 

грамотности (жизненных 

компетенций) 

2  Разделение на 4 группы  

Расчетом (устно или по 

номерам), или жеребьевка, 

или по собственному же-

ланию 

В зависимости от 

способа распреде-

ления: номера, 

бейдж или иной 

опознавательный 

знак. Перегруппи-

ровка столов для 

работы 

Основной ведущий 

и четверо ведущих 

по количеству 

групп 

3 Групповая работа. Вы-

полнение 4-х заданий (4 

сессий). 

Время — примерно 20 или 

30 минут (регламентиру-

ется основным ведущим). 

Начало работы, заверше-

ние работы и предупре-

ждение о завершении вре-

мени работы групп за 5 

минут — по звонку и рече-

Раздаточные мате-

риалы для каждой 

группы («стан-

ции» — 4 экз.) 

(см. материалы 

квест-игры (Разда-

точный материал 

по группам)) 

Основной ведущий 

и четверо ведущих 

по количеству 

групп 
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№ Этап 

Оборудование и 

раздаточный  

материал 

Исполнитель 

вой инструкции. 

Возможна организация ра-

боты по станциям, когда 

каждая группа переходит 

по кругу от станции к 

станции, ведущий при 

этом находится на месте. 

Возможен поочередный 

переход ведущих от группы 

к группе, при этом сама 

группа находится на одном 

месте 

4 Групповая работа. Со-

ставление методической 

разработки по проектиро-

ванию коррекционно-

развивающего занятия, 

способствующего форми-

рованию функциональной 

грамотности (жизненных 

компетенций) у обучаю-

щихся с ОВЗ 

Время — примерно 30 или 

40 минут (определяется 

основным ведущим) 

Раздаточные мате-

риалы для каждой 

группы («станции» - 

4 экз.) 

(см. материалы 

квест-игры (Мето-

дическая разработ-

ка)), наборы флома-

стеров и листы 

формата А3 по ко-

личеству групп) 

Основной ведущий 

и четверо ведущих 

по количеству 

групп 

5 Презентация методиче-

ских разработок. Вопросы 

по содержанию выступле-

ний. 

Время — 10 минут на вы-

ступление каждой группы, 

5 минут на вопросы из за-

ла, 5 минут на резюме ве-

Презентация с 

фронтальным пред-

ставлением разра-

ботки требует креп-

ления к доске маг-

нитами, при презен-

тации попарно до-

полнительного обо-

Все ведущие 
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№ Этап 

Оборудование и 

раздаточный  

материал 

Исполнитель 

дущих. (Возможна кор-

ректировка времени). 

Презентацию методиче-

ских разработок возможно 

организовать фронтально 

или двумя парами пооче-

редно друг другу. 

рудования не требу-

ется 

6 Общая рефлексия. Сво-

бодные высказывания. Ва-

рианты: 

1. Каковы Ваши чувства и 

мысли по итогам участия 

в квест-игре? 

2. Какие профессиональ-

ные представления уточ-

нились, подверглись кор-

ректировке, что могло 

быть отмечено как новая 

информация? 

3. Какие профессиональ-

ные умения усовершен-

ствовались? 

Анкеты с вопросами 

по количеству 

участников игры 

или фронтальное 

представление во-

просов на экране 

Все ведущие 

 

Сессия 1 

Планируемые результаты (целевые ориентиры)  

коррекционно-развивающей работы 

Цель — совершенствование профессиональных компетенций членов 

группы по формулированию целей коррекционно-развивающей работы как 

планируемого результата коррекционно-развивающей работы. 

Планируемый результат — члены группы дифференцируют формули-

ровки планируемых результатов коррекционно-развивающей работы в зависи-

мости от ее направленности (на преодоление и ослабление нарушений сенсор-

ных, моторных, высших психических функций или направленности на форми-
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рование жизненных компетенций); формулируют задачи коррекционно-

развивающей работы в соответствии целевым ориентиром по формированию 

жизненных компетенций у обучающихся.  

Раздаточный материал: Набор карточек с формулировкой целевых ори-

ентиров (планируемых результатов) освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы (см. приложение) 

Инструкция:  

1. Прочитайте формулировки планируемых результатов освоения обучаю-

щимися с ЗПР программы коррекционной работы (из комплекта примерных ра-

бочих программ для 1 дополнительного класса по отдельным учебным предме-

там и коррекционным курсам для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2); из про-

граммы коррекционно-развивающей работы (на этапе завершения освоения 

АООП ДО детей с ЗПР)  

2. Разложите карточки с записанными формулировками на две группы: 

1) планируемые результаты коррекционно-развивающей работы, направ-

ленной на преодоление имеющихся у обучающихся с ЗПР нарушений сенсор-

ных, моторных, высших психических функций; 

2) планируемые результаты коррекционно-развивающей работы, направ-

ленной на формирование функциональной грамотности (жизненных компетен-

ций) обучающихся с ЗПР 

3. Запишите на карточках из второй группы задачи коррекционно-

развивающей работы, решение которых обеспечивает обучающимся с ЗПР до-

стижение сформулированных планируемых результатов (свидетельствующих о 

формировании их функциональной грамотности (жизненных компетенций)). 

 

Приложение 

Раздаточный материал (карточки) 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Обладают умениями ориентироваться 

в пространстве  

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-
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ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

вающей достижение планируемо-

го результата 

Различают правильное и неправильное 

звукопроизношение в речевом потоке  

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Проявляют готовность задавать во-

просы 

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Могут выразить просьбу, пожелание 

при решении актуальных житейских 

задач  

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Умеют давать понятийные определе-

ния простым словам 

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Используют слова с обобщающим 

значением 

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Различают гласные и согласные звуки  

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-
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ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

вающей достижение планируемо-

го результата 

Умеют конструировать предложения 

из разрозненных слов 

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Определяют главную мысль текста  

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Умеют начать и поддержать диалог  

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Обладают представлениями о времени   

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Используют пространственно-

временные представления в повсе-

дневной жизни  

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Умеют применять формы выражения 

благодарности за проявления внима-

ния и оказание помощи  
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Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Обладают дифференцированной само-

оценкой (постарался — не постарался, 

справился — не справился)  

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Способны правильно выполнять зада-

ние (с соблюдением инструкции, 

удерживая план деятельности)  

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Способны понимать словесные обо-

значения пространства  

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Умеют принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей 

 

 

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Способны к установлению закономер-

ностей на наглядно представленном 

материале  

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-
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ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

вающей достижение планируемо-

го результата 

Проявляют готовность и способность 

к сотрудничеству в разных социаль-

ных ситуациях 

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Проявляют попытки регулировать 

свое эмоциональное состояние 

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Умеют решать актуальные образова-

тельные и житейские задачи, исполь-

зуя коммуникацию (вербальную, не-

вербальную) как средство достижения 

цели  

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Могут соблюдать правила безопасного 

поведения  

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Выполняют некоторые элементарные 

логические операции на уровне 

наглядного и конкретно-понятийного 

мышления  

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-
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ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

вающей достижение планируемо-

го результата 

Обладают элементарными простран-

ственными (в том числе квазипро-

странственными) представлениями  

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Усваивают значения новых слов на 

основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира  

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Могут контролировать свои движения 

и управлять ими  

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Обладают навыками количественного 

и порядкового счета в пределах про-

граммы  

 

Целевые ориентиры (планируемые 

результаты) освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекцион-

ной работы 

Задачи коррекционно-

развивающей работы, обеспечи-

вающей достижение планируемо-

го результата 

Проявляют интерес к предметам и яв-

лениями окружающего мира  
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Сессия 2 

Организация в ходе коррекционно-развивающего занятия  

деятельности обучающихся, обеспечивающей формирование  

у них функциональной грамотности (жизненных компетенций) 

 

Цель — совершенствование профессиональных компетенций членов 

группы по подбору заданий (упражнений или иных видов работ), при выполне-

нии которых у обучающихся создаются условия для возникновения деятельно-

сти, которая обеспечивает формирование у них жизненных компетенций. 

Планируемый результат — члены группы подбирают упражнения (за-

дания или иные виды работ), комментируют условия и процедуру их включе-

ния в коррекционно-развивающее занятие, при которых у обучающихся могут 

формироваться жизненные компетенции; дифференцируют эти упражнения, 

условия и процедуру их включения в занятия в соответствии с типами жизнен-

ных компетенций (по Н. В. Бабкиной).  

Раздаточный материал: Таблица для выполнения задания (представлена 

в приложении).  

Вводная инструкция: Сейчас Вам предстоит привести пример заданий 

(упражнений или иных видов работ), использование которых в ходе коррекци-

онно-развивающих занятий по теме «Транспорт» позволит сформировать у 

обучающихся с ЗПР жизненные компетенции (в соответствии с классификаци-

ей Н. В. Бабкиной, 2017). Краткий комментарий по каждому типу жизненных 

компетенций может быть дан ведущим на основе изучения статьи 

Н. В. Бабкиной «Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая 

содержания образования детей с задержкой психического развития» (Элек-

тронный журнал «Клиническая и специальная психология, 2017. — Том 6, 

№ 1. — с. 138–156.) 

Задание: Приведите пример заданий (упражнений или иных видов ра-

бот), обеспечивающих формирование жизненных компетенций (в соответствии 

с классификацией Н. А. Бабкиной, 2017) у обучающихся с ЗПР, в ходе изучения 

темы «Транспорт» 
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1. Развитие адекват-

ных представлений о 

собственных воз-

можностях и ограни-

чениях 

 

2. Овладение соци-

ально-бытовыми 

умениями, использу-

емыми в повседнев-

ной жизни 

 

3. Овладение навы-

ками коммуникации 

 

4. Дифференциация 

и осмысление карты 

мира 

 

5. Адекватные воз-

расту дифференциа-

ция и осмысление 

своего социального 

окружения, приня-

тых ценностей и со-

циальных ролей 

 

 

Сессия 3 

Оценка динамики формирования функциональной грамотности  

(жизненных компетенций) 

Цель — совершенствование профессиональных компетенций членов 

группы в сфере оценки сформированности и мониторинга жизненных компе-

тенций обучающихся с ОВЗ. 

Планируемый результат — члены группы определяют коллегиальный 

характер оценки, ее участников и соответствующие их возможностям ситуации 

оценочной деятельности; описывают объект оценки (в виде ожидаемых резуль-

татов, конкретных показателей и индикаторов); определяют оценочную шкалу 

различных уровней достижения в сфере жизненных компетенций.  
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Раздаточный материал: Таблица «Оценка сформированности и монито-

ринг жизненных компетенций»; образцы оценочных средств по теме «Магазин» 

(представлены в приложениях 1, 2). 

Вводная инструкция: Сейчас Вам предстоит познакомиться с современ-

ными подходами к оцениванию сформированности и мониторингу жизненных 

компетенций у обучающихся с ОВЗ и выполнить ряд заданий. 

Как Вы думаете, кто это может и должен делать? Члены группы 

предлагают свои варианты. 

Комментарий ведущего: Это должна быть Экспертная группа, которая 

будет объединять представителей всех заинтересованных участников образова-

тельного процесса, тесно контактирующих с ребенком, включая членов его се-

мьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки до-

стижений ребенка в сфере жизненных компетенций. Основой служат наблюде-

ния за поведением ученика в школьных ситуациях и повседневной жизни. Вы-

бирая соответствующие индикаторам и критериям оценочные средства, необ-

ходимо учитывать их деятельностный характер и возможность наблюдать эту 

деятельность, как в учебных, так и в обычных жизненных ситуациях.  

Группе предлагается выполнить следующие задания: 

Задание 1. А) Заполните в таблице (приложение 1) в какой ситуации 

может быть осуществлена оценка достижений ребенка в сфере жизненных 

компетенций каждым из участников экспертной группы (2 столбец таблицы) 

Задание 2. Используя образцы оценочных средств по теме «Магазин» 

(приложение 2) сформулируйте индикаторы и критерии оценки достижений 

ребенка в сфере жизненных компетенций по теме «Транспорт» (3 и 4 столбцы 

таблицы). 

Комментарий ведущего: Фиксация наблюдений должна осуществляться в 

удобной и понятной всем членам группы форме. Проявление компетенции или 

ее отсутствие определяется только в деятельности. Для разработки оценочных 

средств возникает необходимость описания поведенческих индикаторов, т. е. 

определенных поведенческих способов демонстрирования компетенции. Пове-

денческие индикаторы представляют собой предельно конкретное описание де-

ятельности личности в соответствующей жизненной ситуации. Индикатор даёт 

четкое представление о том, как в идеале должен выглядеть результат обучения 

(жизненный навык), а оценивание по любому показателю — это определение 

степени приближения обучающегося к данной цели. Степень овладения кон-

кретной деятельностью, навыком определяются с помощью критериев оценки. 
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Таблица  

Оценка сформированности и мониторинг жизненных компетенций 

Участники  

экспертной группы 

В какой ситуации 

будет осуществлена 

оценка достижений 

ребенка в сфере 

жизненных  

компетенций 

Поведенческие  

индикаторы 

Критерии  

оценивания 

Специалисты психоло-

го-педагогического со-

провождения 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог 

   

Учитель /Воспитатель  

Родители 

(законные  

представители) 

 

Участник ЭГ (по Ва-

шему мнению) 

 

 

Приложение 1 

Образцы оценочных средств по теме «Магазин» 

1. Образец 1. (на основе источника «Организация мониторинга и оценка уров-

ня функциональной грамотности школьников с нарушением интеллекта: 

методические рекомендации/ сост. Елисеева И. Г., Даурцева Г. Ю. — Алма-

ты, ННПЦ КП, 2015») 

 

Поведенческие индикаторы 
Критерии оценки 

1 2 3 

находит нужный отдел в магазине    

пользуется корзинкой, коляской для продуктов.    

дожидается своей очереди к кассе    

предъявляет товар на кассе, расплачивается за товар    

берет чек и сдачу    
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Степень овладения конкретной деятельностью, навыком определяются с помо-

щью критериев 

3 — навык сформирован, реализуется самостоятельно во всех случаях, когда 

это требуется; 

2 — навык сформирован, реализуется в случаях, когда это требуется только при 

напоминании взрослого; 

1 — навык формируется. 

Приложение 2 

 

2. Образец 2. (на основе источника «Формирование жизненных компетенций у 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Методическое 

пособие / Под общ. ред. Хаустова А. В. М. : ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016) 

 

Навыки 
Выполняет 

самостоятельно 

Требуется 

помощь 

Никогда 

не выпол-

няет 

Идентифицирует места, где 

можно купить продукты    

Определяет различные отделы в 

магазине    

При необходимости обращается 

за помощью к работникам 

магазина 
   

Ждет свою очередь 
   

 

Оценка уровня сформированности навыка производится следующим образом:  

 ребенок выполняет описанные действия самостоятельно;  

 ребенку необходима помощь;  

 ребенок никогда не выполняет описанные действия. 
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Сессия 4 

Виды и формы взаимодействия с родителями  

в вопросах обеспечения результативности занятий, в том числе  

по формированию функциональной грамотности (жизненных компетен-

ций) 

 

Цель — совершенствование профессиональных компетенций членов 

группы по подбору видов и форм взаимодействия с родителями для обеспече-

ния результативности коррекционно-развивающих занятий, в том числе по 

формированию у детей функциональной грамотности (жизненных компетен-

ций). 

Планируемый результат — члены группы выбирают и аргументируют 

свой выбор форм взаимодействия с родителями в соответствии с двумя их ви-

дами, которые определяются этапом работы по формированию жизненных 

компетенций (предваряющей или закрепляюще-переносящей); приводят при-

мер (описывают) характер взаимодействия с родителями.  

Раздаточный материал: Таблица, в которой представлена характеристика 

различных интерактивных форм взаимодействия с родителями, (см. Приложе-

ние 1), лист для представления результатов групповой работы (см. Приложе-

ние 2).  

Инструкция:  

1. Познакомьтесь с предложенными в таблице видами и формами взаимо-

действия с родителями. 

2. Из предложенного в таблице перечня форм работы с родителями выбе-

рите те, которые можно будет применить с целью поддержки работы по фор-

мированию функциональной грамотности (жизненных компетенций) у детей с 

ЗПР. Необходимо выбрать 1 форму предваряющей (интерактивной) работы и 

1 форму закрепляюще-переносящей работы («домашнего задания») и спроекти-

ровать свой вариант взаимодействия с родителями и пример «домашнего зада-

ния» родителям, ориентируясь на предложенные в таблице. 

3. Заполните «Лист для работы», внеся в соответствующие графы наиме-

нование двух выбранных форм работы, а также описание варианта взаимодей-

ствия с родителями и пример «домашнего задания» родителям. 
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Приложение 1 

Виды и формы взаимодействия с родителями 

Виды 

работы 
Формы работы 

Варианты взаимодействия, при-

меры заданий для родителей 

П
р
ед

в
ар

я
ю

щ
ая

 (
и

н
те

р
ак

ти
в
н

ая
) 

р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 

Проведение родительских 

мастер-классов (в рамках 

родительских собраний) — 

активного взаимодействия 

педагога с родителями по 

передаче знаний и индиви-

дуального уникального 

опыта взаимодействия с 

детьми. 

Мастер-класс «Способы развития 

функциональной грамотности ре-

бенка». Ведущий-педагог, либо пе-

дагог + родитель. 

В ходе мастер-класса разбираются и 

проектируются формы совместной 

деятельности и конкретные меро-

приятия по развитию у ребенка ФГ. 

Учитель и наиболее педагогически 

компетентные родители транслиру-

ют свой опыт формирования ФГ у 

детей по теме «транспорт» — спо-

собностей к адекватному использо-

ванию знаний о средствах передви-

жения в реальных жизненных ситуа-

циях. 

Творческая родительская 

мастерская («Родительская 

педагогическая лаборато-

рия») — особая форма взаи-

модействия между участни-

ками образовательного про-

цесса, предполагающая вза-

имный обмен знаниями, 

опытом, а также создание 

нового педагогического 

продукта. 

Творческая родительская мастерская 

«Функционально грамотный ребе-

нок». Совместная с педагогом разра-

ботка заданий и ситуаций, выработка 

алгоритмов совместных действий по 

развитию ФГ: совместная видео и 

фото-съемка транспортных средств, 

наблюдение за их характеристиками 

и их непосредственное изучение 

(скорость передвижения, возможно-

сти, комфортабельность и т. п.) 

Деловые игры — активная 

форма повышения педаго-

гической компетентности 

родителей, актуализирую-

Деловая игра «Родители в роли учи-

телей». Проведение родителями по 

согласованию с учителем отрывков 

(фрагментов) урока. Цель — при по-
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Виды 

работы 
Формы работы 

Варианты взаимодействия, при-

меры заданий для родителей 

щая умения ставить перед 

ребенком проблемные раз-

вивающие задачи 

мощи актуализации критического и 

творческого мышления побудить 

учащихся решать проблемные зада-

чи по теме «транспорт», например, 

рассчитать время, необходимое для 

того, чтобы добраться до определен-

ного пункта и т. п.  

Консультирование с об-

ратной связью — инфор-

мирование родителей, сов-

местный анализ их действий 

по поддержке формирова-

ния ФГ у детей с предостав-

лением родителем обратной 

связи относительно эффек-

тивности применения им тех 

или иных педагогических 

рекомендаций. 

Видеообращение. Родителю нужно 

записать видео (5–7) минут с обрат-

ной связью о том, как выполнение ре-

комендаций учителя помогает в под-

держании работы по формированию 

ФГ, какие конкретные результаты это 

дает: как ребенок в жизни научается 

обращаться со знаниями категории 

«транспорт»: может ли определить 

маршрут следования, рассчитать вре-

мя в пути, умеет ли пользоваться 

транспортной картой и т. п. 

З
ак
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Составление видеосюже-

та — составление инфор-

мационного сюжета о том 

или ином объекте, явлении с 

целью лучшего понимания 

его особенностей. 

Снять вместе с ребенком видеосю-

жет о поездке в том или ином виде 

транспорта: автобусе, троллейбусе, 

трамвае, метро. Данный видеосюжет 

должен включать в себя коммента-

рии, описание особенностей данной 

поездки 

Подготовка наглядного 

материала — визуализация 

представлений и знаний о 

тех или иных объектах и их 

характеристиках 

Подготовка плаката / стенда / газеты 

на темы: «Виды транспорта», «Кто 

быстрее?», «Кто больше увезет?» и 

т. п. Представить изображения раз-

личных видов транспорта, описать 

их характеристики — какой транс-

порт какие задачи способен выпол-

нять и почему? 



83 

Виды 

работы 
Формы работы 

Варианты взаимодействия, при-

меры заданий для родителей 

 Подготовка проекта — 

совместная учебно-

познавательная, творческая 

или игровая деятельность 

участников образовательно-

го процесса, имеющая об-

щую цель, согласованные 

методы, способы деятельно-

сти, направленная на дости-

жение общего результата по 

решению какой-либо про-

блемы, значимой для участ-

ников проекта. Является 

формой организации позна-

вательной деятельности 

учащихся 

Составить «логистический» проект 

доставки груза из пункта А пункт Б.  

Данные (ресурсы проекта): 

 весовые характеристики груза; 

 характеристики грузоподъемно-

сти нескольких транспортных 

средств (из которых нужно выбрать 

соответствующее); 

 карта автомобильных дорог Рос-

сии (отдельного населенного пунк-

та). 

Нужно выбрать транспортное сред-

ство, соотнести его характеристики с 

весовыми параметрами груза и про-

ложить кратчайший маршрут до-

ставки груза из пункта А в пункт Б 

Совместный экспери-

мент — метод активного 

воздействия на окружаю-

щую среду (взаимодействия, 

совершения активных дей-

ствий в ней), направленный 

на получение нового знания. 

Проехать из точки А в точку Б на 

одном виде транспорта (например, 

метро), а обратно — на другом 

(например, автобусе). Определить: 

на каком виде транспорта можно 

быстрее добраться до назначенного 

места и почему. 

Записать видео-инструкцию: как и 

на каком транспорте можно быстрее 

добраться из точки А в точку Б. 
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Приложение 2 

Лист для работы 

Направления 

работы 

Форма ра-

боты 

Вариант взаимодействия,  

примеры заданий для родителей 

Предваряющая 

(интерактивная) 

работа с родите-

лями 
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Направления 

работы 

Форма ра-

боты 

Вариант взаимодействия,  

примеры заданий для родителей 

Закрепляюще-

переносящая 

работа с родите-

лями (домашние 

задания) 
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Разработка по проектированию коррекционно-развивающего занятия, 

способствующего формированию функциональной грамотности (жизнен-

ных компетенций) у обучающихся с ОВЗ 

 

Цель — совершенствование профессиональных компетенций членов 

группы по разработке и анализу проекта конспекта коррекционно-

развивающего занятия, способствующего формированию у обучающихся с ОВЗ 

функциональной грамотности (жизненных компетенций). 

Планируемый результат — члены группы составляют проект конспекта 

коррекционно-развивающего занятия, в ходе которого создаются условия для 

формирования у обучающихся с ОВЗ функциональной грамотности (жизнен-

ных компетенций; анализирую методическую разработку по предложенным па-

раметрам.  

Раздаточный материал: Инструкция для выполнения задания (см. при-

ложение). 

Приложение 

Инструкция по выполнению методической разработки по проектиро-

ванию коррекционно-развивающего занятия, способствующего формирова-

нию функциональной грамотности (жизненных компетенций) у обучаю-

щихся с ОВЗ 

 

Задания: 

А.) 20 мин. Используя материалы работ, выполненных в ходе 4 предвари-

тельных сессий, Вам необходимо разработать методическую разработку по 

проектированию коррекционно-развивающего занятия, способствующего фор-

мированию функциональной грамотности (жизненных компетенций) у обуча-

ющихся с ОВЗ. 

Методическая разработка должна включать: 

1. Формулировку темы коррекционно-развивающего занятия для обучаю-

щихся с ЗПР (Общую тему «Транспорт» допускается конкретизировать). 

2. Формулировку планируемых результатов данного коррекционно-

развивающего занятия. При этом необходимо выделить группу 1) коррекцион-

но-развивающих результатов и группу 2) результатов по формированию 

функциональной грамотности (жизненных компетенций) у обучающихся с 

ОВЗ. 
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3. Пример одного задания (упражнения), направленного на обеспечение 

достижения запланированных результатов по формированию функциональ-

ной грамотности (жизненных компетенций) в ходе занятия у обучающихся с 

ОВЗ 

4. Показатели и критерии оценки достижения запланированных в ходе 

данного занятия результатов по формированию функциональной грамотности 

(жизненных компетенций) у обучающихся с ОВЗ. 

5. Форму на выбор (предваряющую или закрепляюще-переносящую) и 

вид взаимодействия с родителями по формированию функциональной гра-

мотности (жизненных компетенций) у обучающихся с ОВЗ. 

 

Б.) 10 мин. Подготовьтесь к последующему представлению данной разра-

ботки (планируемое время выступления — 10 минут).  

 

Параметры и критерии анализа методической разработки 

1. Формулировка планируемых результатов дает возможность успешного 

формирования жизненных компетенций в ходе проведения занятия по указан-

ной теме (с учетом ее конкретизации). 

2. Формулировка результатов занятия включает две группы планируемых 

результатов. Результаты сгруппированы правильно. 

3. Задания (упражнения) соответствуют планируемым результатам по 

формированию жизненных компетенций. 

4. Показатели и критерии оценки достижений планируемых результатов 

соответствуют планируемым результатам. 

5. Формы и виды работы с родителями соответствуют планируемым в за-

нятии результатам формирования жизненных компетенций. 

 

Критерии: 

2 — да, это так; 

1 — требование выполнено не полностью; 

0 — нет, это не так. 
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ЧАСТЬ II. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНО-

СТИ И ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» 

 

Лопатина Елена Сергеевна, учитель-логопед МКДОУ города Новосибирска 

«Детский сад № 110» 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОСНОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

В настоящее время в сфере образования функциональная грамотность яв-

ляется одной из актуальных тем для обсуждения на всех уровнях педагогиче-

ского сообщества. 

Исследователи этого понятия определяют функциональную грамотность, 

как способность человека вступать в отношения с внешней средой, быстро 

адаптироваться и функционировать в ней. Функциональная грамотность сего-

дня считается базовым образованием личности и характеризуется следующими 

показателями: 

 готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружаю-

щим миром;  

 возможностью решать различные (в т. ч. нестандартные) учебные и 

жизненные задачи;  

 способностью строить социальные отношения в соответствии с нрав-

ственно-этическими ценностями социума, правилами партнерства и сотрудни-

чества; 

 совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 

грамотности, стремлением к дальнейшему образованию.  

Индикаторами функциональной грамотности принято считать: 

 владение навыками речевой активности; 

 построение продуктивного речевого взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми;  

 адекватное восприятие устной и письменной речи; 

 точное, правильное, логичное и выразительное изложение своей точки 

зрения по поставленной проблеме;  

 соблюдение в процессе коммуникации основных норм устной речи. 
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Основы функциональной грамотности начинают закладываться на уровне 

дошкольного образования. И развивать интегративные компоненты функцио-

нальной грамотности у дошкольников необходимо по следующим направлени-

ям: 

 коммуникативная грамотность; 

 информационная грамотность; 

 социальная грамотность; 

 читательская грамотность. 

В условиях логопедического сопровождения функциональная грамотность 

заключается в формировании у обучающегося речевых умений и навыков, и 

способности применять их в различных ситуациях реальной жизни. Практика 

логопедической работы показывает, что у дошкольников с ОВЗ наблюдается 

ряд дисфункций, которые затрудняют формирование полноценной устной речи, 

как существенного компонента функциональной грамотности: 

 неустойчивое внимание; 

 снижение или полное отсутствие ориентировки в схеме тела; 

 нечеткость в воспроизведении временной и пространственной последо-

вательности; 

 снижение слуховой и зрительной памяти на линейный ряд; 

 особенности зрительного восприятия, зрительного и слухового анализа 

и синтеза; 

 нарушения произносительной стороны речи; 

 недостаточная способность к запоминанию (преимущественно лингви-

стического материала); 

 слабо развитое словесно-логическое мышление; 

 снижение познавательной активности в области языковых явлений; 

 неумение проявлять волевые усилия для преодоления трудностей в ор-

ганизованной деятельности. 

Учитывая выше сказанное, у дошкольников с ОВЗ параллельно с форми-

рованием всех компонентов речевой системы, необходимо уделять внимание 

развитию психических функций, базовых для становления речи.  

Для полноценного формирования компонентов функциональной грамот-

ности в речевой сфере в логопедической практике необходимо: 

 использовать визуальный и аудиальный дидактический материал с 

проблемными ситуациями, способствующий повышению мотивации обучаю-

щихся; 
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 развивая диалогическую речь, учебные речевые ситуации приближать к 

условиям реальной жизни; 

 стимулировать самостоятельные ответы используя игры, типа «Доска-

жи словечко», «Чего не бывает?»; «Кто кем был?»; 

 использовать метод «открытых вопросов», который предполагает раз-

вернутый, логически выстроенный ответ;  

 активизировать мыслительную функцию речи, используя ИКТ возмож-

ности («Речемыслительный тренажёр», программа «Учимся правильно гово-

рить», интерактивный обучающий ресурс «Образовариум» и. т. д.) 

В соответствии с основными положениями ФГОС НОО предполагается, 

что обучающиеся с ОВЗ в сфере речевой деятельности к концу дошкольного 

возраста должны овладевать развернутой фразовой речью, в соответствии с фо-

нетическими и грамматическими нормами и правилами родного языка. Кроме 

того, обучающиеся с ОВЗ в старшем дошкольном возрасте должны быть спо-

собны на элементарном уровне владеть такими приемами логического мышле-

ния, как сравнение, обобщение, классификация, систематизация и смысловое 

соотнесение, анализ и синтез. 

Сделать вывод о достаточном уровне сформированности функциональной 

грамотности в области речевого общения можно по следующим показателям: 

обучающийся вступает в коммуникацию в разных социальных ситуациях, в 

процессе диалога слушает собеседника, выражает свои мысли, чувства и по-

требности, соблюдая нормы речевого этикета. 

Мониторинг формирования функциональной грамотности в сфере речевой 

деятельности на уровне НОО актуализировал вопрос создания эталонных зада-

ний, которые должны соответствовать следующим требованиям: 

 задания должны соответствовать возрасту обучающегося и его когни-

тивным особенностям; 

 задачи должны быть не типовыми учебными, а контекстуальными, т. е. 

содержать проблемные жизненные ситуации, решая которые обучающийся по-

нимает необходимость каких-либо знаний, умений и навыков; 

 вопросы, включенные в задания, должны позволить рассмотреть ситуа-

цию с разных сторон и решить поставленную проблему; 

 обучающийся, выполняя задания, должен не фрагментарно применять 

знания, умения и навыки, а использовать холистический (целостный) подход, 

включающий разные области знаний. 
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Кроме того, задания должны быть составлены таким образом, чтобы у пе-

дагога была возможность оценить умственные действия обучающегося (спо-

собность анализировать, интерпретировать, классифицировать т. д.). Это даст 

возможность направить педагогические усилия на устранение конкретных вы-

явленных дефицитов. 

Мы предлагаем вашему вниманию задания, которые на наш взгляд, помо-

гут оценить уровень функциональной грамотности в процессе формирования 

объяснительной речи у старших дошкольников с ОВЗ. 

Объяснительная речь считается наиболее сложной формой связной речи, 

поскольку она опирается на развитое логическое мышление, требует от ребенка 

умения устанавливать причинно-следственные связи и последовательно отра-

жать их в своем высказывании. 

Изучив литературу по данному направлению, проанализировав предло-

женные задания, мы остановились на диагностическом материале по развитию 

речи для старших дошкольников авторов Н. И. Бенеш, Н. Б. Зиновьева, 

Л. И. Миллер, т. к. он на наш взгляд, максимально соответствует вышеизло-

женным требованиям. Мы выбрали и адаптировали несколько заданий, учиты-

вая особые образовательные потребности старших дошкольников с ОВЗ. 

Приводим некоторые примерные эталонные задания для определения 

уровня функциональной грамотности в процессе формирования объяснитель-

ной речи у старших дошкольников с ОВЗ. Все приведенные ниже задания 

направлены на решение двух основных задач: оценки сформированности жиз-

ненных навыков и речевых умений. 

 

Задание 1. 

Описание задания: ребенку дается задание рассмотреть серию сюжетных 

картинок и придумать по ним рассказ. Картинки выкладываются перед ребен-

ком в определенной последовательности. После рассказа ребенку задаются во-

просы, направленные на выявление навыков владения объяснительной речью. 

Вопросы:  

 Как ты думаешь, хорошо ли поступил мальчик? 

 Почему он так поступил? 

 Как бы ты поступил на его месте? 
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Задание 2. 

Описание задания: ребенку предлагается серия сюжетных картинок на 

тему: «Как следует заботиться о своем здоровье?» Педагог задает вопросы по 

каждой картинке, а затем обобщающий вопрос по теме. Важно, чтобы ответы 

были полными и аргументированными.  

Вопросы:  

 Кто изображен на первой картинке? (Лыжник). 

 Что делает мальчик (девочка)? 

 Как ты думаешь, где это происходит за городом или в городе? 

 Подумай, почему лыжные прогулки лучше совершать за городом? 

Рассмотри вторую картинку. Что на ней изображено? 

 Как ты думаешь можно ли сразу после горячего супа есть мороженое? 

 Почему? 

Рассмотри третью картинку. Что делают дети, изображенные на картинке? 

 Как ты думаешь детям холодно или жарко? 

 Почему им жарко? 

 Как ты считаешь, можно ли в жаркую погоду употреблять холодные 

напитки, мороженое? 

 Что нужно делать, чтобы не заболеть в жаркую погоду? 

Рассмотри четвертую и пятую картинки, подумай какие действия совер-

шают дети, изображенные на картинке? (мальчик громко кричит, мальчик ды-

шит выхлопными газами) 

 Подумай, почему этого нельзя делать? Как это может навредить чело-

веку? 

 Расскажи, что нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье. 

 

Задание 3. 

Описание задания: ребенку предлагается серия сюжетных картинок на 

тему: «Пожар». Педагог предлагает детям внимательно рассмотреть картинки, 

задает вопросы по каждой картинке, а затем обобщающий вопрос по теме. 

Важно, чтобы ответы были полными и аргументированными.  

Вопросы:  

 Рассмотри внимательно картинки, подумай и определи последователь-

ность событий, изображенных на картинках. 

 Почему возник пожар? 

 Что нельзя делать детям? 
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 Что нужно сделать, если ты оказался свидетелем пожара? 

 Как помочь себе в такой ситуации? 

 Расположи картинки по порядку и составь рассказ. 

 

Задание 4. 

Описание задания: ребенку предлагается серия сюжетных картинок на 

тему: «Как готовиться ко сну». Педагог говорит, что герой этих картинок гото-

виться ко сну и задает вопросы по каждой картинке, а затем обобщающий во-

прос по теме. Важно, чтобы ответы были полными и аргументированными.  

Вопросы:  

 Кто изображен на картинке? 

 Что делает мальчик, изображенный на картинке? 

 Как ты думаешь, правильно ли поступает? 

 Если так поступать нельзя, то почему? 

 Подумай и скажи. Что нужно делать, готовясь ко сну, а чего нельзя и 

почему? 

 

Задание 5. 

Описание задания: ребенку предлагается серия сюжетных картинок на 

тему: «Правила поведения в транспорте». Педагог предлагает детям рассмот-

реть ситуации, изображенные на картинках и задает вопросы по каждой кар-

тинке, а затем обобщающий вопрос по теме. Важно, чтобы ответы были пол-

ными и аргументированными.  

Вопросы:  

 Рассмотри картинку и составь небольшой рассказ. 

 Подумай, правильно ли поступила девочка на первой картинке? 

 Что она должна была сделать? (Уступить место малышу.) 

 Как ты думаешь, какой совет дал девочке пассажир? 

 Какой поступок собрался совершить герой второй картинки? 

 Как ты считаешь, к чему могут привести такие поступки? 

 Рассмотри ситуацию на третьей картинке. 

 Что здесь происходит? (Мальчики сидят, а бабушка стоит.) 

 Как бы ты поступил на месте героев этой картинки? 

 Что неправильного совершил пассажир автобуса? 

 Если так поступать нельзя, то почему? 

 Расскажи о правилах поведения в транспорте, которые ты уже знаешь. 
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Задание 6. 

Описание задания: ребенку предлагается серия сюжетных картинок на 

тему: «Правила поведения на улице». Педагог предлагает рассмотреть ситуа-

ции, изображенные на картинках и задает вопросы по каждой картинке, а затем 

обобщающий вопрос по теме. Важно, чтобы ответы были полными и аргумен-

тированными.  

Вопросы:  

 Рассмотри картинку. Какой вид транспорта на ней изображен? 

 Что делает мальчик (девочка)? 

 Подумай какие правила нарушил мальчик (девочка)? 

 А как следует поступать в таких случаях? 

 Расскажи, как правильно переходить улицу. 

 

Задание 7. 

Описание задания: ребенку предлагается серия сюжетных картинок на 

тему: «Когда тебе грозит опасность». Педагог предлагает рассмотреть ситуа-

ции, изображенные на картинках, задает вопросы по каждой картинке, а затем 

задает обобщающий вопрос по теме. Важно, чтобы ответы были полными и ар-

гументированными.  

Картинка № 1. Представь, что девочка находится в доме одна. В дом по-

звонили. Девочка открыла дверь, а на пороге стоит незнакомый мужчина. 

Вопросы: 

 Как ты думаешь, правильно сделала девочка, открыв дверь? 

 Как следует поступать в таких случаях? 

Картинка № 2. Представь, что девочка гуляла во дворе, а затем решила 

вернуться домой. Когда она вошла в свой подъезд, вместе с ней зашел незнако-

мый мужчина. 

Вопросы: 

 Как ты думаешь, что девочка сделала неправильно? 

 Что нужно было сделать девочке, прежде зайти в подъезд? 

Картинка № 3. Девочка гуляла во дворе. Вдруг к ней подошел взрослый не-

знакомый мальчик и предложил погулять вместе с ним. 

Вопросы: 

 Как поступила девочка? 

 Подумай, как следовало поступить девочке: согласиться на предложе-

ние незнакомца или отказаться? Объясни свою точку зрения? 
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Картинка № 4. Гуляли дети в парке. Одна девочка убежала от своей 

группы далеко и оказалась одна в незнакомо месте. 

Вопросы: 

 Подумай, что может с ней случиться? 

 Какие правила поведения на прогулке девочка нарушила? 

 Как следует себя вести в такой ситуации? 

 Что следует делать. если человеку грозит опасность? К кому нужно об-

ращаться в таких случаях? 

Оценка выполнения заданий осуществляется в балльно-уровневой системе 

по следующим критериям:  

4 — очень хорошо отразил смысловую связь всех картинок, уделив внима-

ние главному в сюжете. Объяснительная речь не вызвала затруднений. 

3 — хорошо отразил смысл/смысловую связь в картинках. Существенное и 

второстепенное описал с одинаковым вниманием. Дал оценку поступку(ам), 

ребёнка/детей, но затруднился описать причины этого поступка. 

2 — смысл / взаимосвязь между картинками отразил недостаточно. Основ-

ное внимание уделял второстепенным деталям. 

1  — не смог показать понимание смысла/ не смог найти смысловую связь 

между картинками и описал их отдельно друг от друга. Не сумел дать оценку 

действиям ребёнка/детей. Объяснительная речь не развита. 

0 — не смог оставить рассказ. 

Оценка результатов: 

0–9 баллов — низкий уровень; 

10–19 баллов — средний уровень; 

20–28 баллов — высокий уровень. 

Подытожить хотелось бы следующим: достижение эффективных результа-

тов формирования функциональной грамотности в логопедической практике 

является одним из условий успешной социализации личности ребёнка. 

В этой связи, на современном этапе образования коррекционный педагог в 

рамках своей профессиональной деятельности помимо академической грамот-

ности должен уметь формировать и оценивать функциональную грамотность с 

учетом образовательных возможностей и потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Для этого необходимо разработать систему заданий специального формата по 

всем направлениям речевой деятельности. Структура и содержание этих зада-

ний значительно отличаются от традиционных. 
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Осмысление педагогами этих принципиальных отличий создаст условия 

для отбора и самостоятельного конструирования заданий, что позволит педаго-

гу выйти на новое качество образования. 
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Искакова Татьяна Юрьевна, учитель-логопед МАДОУ города Новосибирска 

«Детский сад № 439 комбинированного вида» 

 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ФУНК-

ЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАС-

ТА 

В Федеральных государственных образовательных стандартах начального 

общего образования одним из метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования является 

«…овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; умение осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах». 

Читательская компетентность учащихся начальной школы — это сформи-

рованная у детей способность к целенаправленному индивидуальному осмыс-

лению книг до чтения, по мере чтения и после прочтения книги. Для формиро-

вания и совершенствования читательской грамотности необходимы определен-

ные читательские действия: 

 вычитывать детали (единицы информации), впрямую упомянутые в 

тексте; 

 делать прямые умозаключения из этой информации; 

 интерпретировать и интегрировать отдельные сообщения текста; 

 оценивать содержание, язык и форму всего сообщения и его отдельных 

элементов. 

В Примерной основной образовательной программе начального общего 

образования выделено метапредметное универсальное учебное действие «Чте-

ние. Работа с текстом», которое подразумевает три направления формирования 

читательской грамотности: 

 поиск информации и понимание прочитанного; 

 преобразование и интерпретация информации; 

 оценка информации. 

Целевые ориентиры ФГОС ДО выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Чтение дошкольников — это 

восприятие текста на слух и его понимание (извлечение смысла, содержания). 

О. В. Чиндилова отмечает: «вид речевой деятельности, когда текст восприни-

мается на слух, и при этом обеспечивается включение эмоций, воображения и 
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реакции на содержание прочитанного, мы называем чтением — слушанием». В 

данной статье мы остановимся непосредственно на формировании у дошколь-

ников основ читательской грамотности без учета специфики нарушения речи у 

детей с ОВЗ. 

В ФГОС ДО задачи приобщения к художественной литературе отражены в 

образовательных областях: 

 Образовательная область «Речевое развитие» направлена на знакомство 

детей с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. В данной области основной акцент де-

лается на знакомство детей с книгой как важным атрибутом культуры. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлена на приобщение к художественной литературе как произведению 

искусства, наряду с другими видами искусства (музыка, изобразительное ис-

кусство), развитие восприятия произведений художественной литературы в 

единстве содержания и формы. Как важное средство развития и воспитания 

дошкольников художественная литература может быть успешно интегрирована 

в содержание других образовательных областей («Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»). 

В соответствии с целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольно-

го образования: 

 у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 ребенок знаком с произведениями детской литературы. 

Критериями оценивания читательской грамотности старших дошкольни-

ков являются:  

 отношение к книге;  

 умение пересказывать произведение описательного характера; 

 понимание сюжета литературного произведения; 

 структурирование текста; 

 лексика; 

 грамматика; 

 плавность речи; 

 наличие представлений о различных литературных жанрах.  

Как же можно оценить отношение к книге? Мы решили использовать кар-

тинки с простым сюжетом, чтобы с помощью наводящих вопросов выявить 

предпочтения детей. Приведем примеры: 
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Тестовое задание № 1. 

Взрослый предлагает ребенку рассмотреть несколько картинок. 

1. Ребенок сам читает (рассматривает) книгу. 

2. Мама читает ребенку книгу. 

3. Ребенок смотрит телевизор. 

4. Ребенок играет на компьютере (ноутбуке, планшете). 

Затем предлагает выбрать одну картинку. Инструкция: «Выбери одну кар-

тинку, которая тебе нравится больше всего». После того, как ребенок выбрал 

картинку, ему задают вопрос: «Объясни, почему ты её выбрал?» 

Если ребенок хочет выбрать более одной картинки, то можно предложить 

ему расположить картинки в последовательности убывания интереса.  

Можно провести краткую беседу о том, чем ребенок любит заниматься 

дома. Из объяснений ребенка делается вывод о его предпочтениях и отношении 

к книгам. 

Оценка проводится по следующим критериям: 2 балла — предпочтение 

книгам, 1 балл — предпочтения равны, 0 баллов — предпочтение гаджетам. 

Умение пересказывать произведение описательного характера можно оце-

нить с помощью следующих заданий: 

Тестовое задание № 2 

Ребенку предлагается прослушать небольшие по объему незнакомые рас-

сказ или сказку. Пересказы ребенка записываются и анализируются по следу-

ющим показателям:  

1. Понимание ребенком текста (правильное формулирование основной 

мысли) 

Вопросы по тексту: 

 Понравилось ли тебе произведение? 

 Ты запомнил, как оно называется? 

 О чем говорится в произведении? 

 Что произошло с героями? 

Еще 1–2 дополнительных вопроса по содержанию текста.  

Оценка проводится по следующим критериям:2 балла — правильно фор-

мулирует основную мысль, 1 балл — формулирование затруднено, 0 баллов — 

не может сформулировать. 

Тестовые задания № 3 и № 4 направлены на оценку структурирования тек-

ста (умение последовательно и точно строить пересказ). 
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Анализ данного критерия базируется на основе сопоставления пересказа со 

структурой текста. Оценка проводится по следующим критериям: 2 балла — 

правильное воспроизведение; 1 балл — незначительные отклонения от текста; 0 

баллов — неверное воспроизведение, нарушение структуры текста. 

Тестовое задание № 5 позволяет оценить уровень развития грамматиче-

ского строя речи. Анализируется умение правильно строить предложения, уме-

ние использовать сложные предложения. Оценка проводится по следующим 

критериям: 2 балла — отсутствие грамматических ошибок; 1 балл — встреча-

ются единичные аграмматизмы; 0 баллов — многочисленные аграмматизмы. 

Тестовое задание № 6 позволяет оценить плавность речи, При этом анали-

зируется наличие или отсутствие подсказок педагога по ходу пересказа, необ-

ходимость повторного чтения текста. Оценка проводится по следующим крите-

риям: 2 балла — отсутствие пауз, подсказок; 1 балл — отсутствие длительных 

пауз, небольшое количество подсказок; 0 баллов — многочисленные паузы, 

необходимость в подсказках. 

Тестовое задание № 7 дает возможность оценить наличие представлений о 

различных литературных жанрах. В процессе работы над развитием речи и кор-

рекцией речевых нарушений у детей мы знакомим их с различными литератур-

ными жанрами: 

 стихотворения; 

 загадки; 

 пословицы и поговорки; 

 заклички; 

 сказки и рассказы. 

В ходе данной работы мы учим детей понимать отличительные особенно-

сти разных жанров. Для определения уровня сформированности представлений 

о различных литературных жанрах педагог подбирает небольшие отрывки про-

изведений и предлагает ребенку определить название жанра при прослушива-

нии отрывка.  

Далее представлена оценочная шкала наличия представлений о различных 

литературных жанрах. 

2 балла — различает и называет 5–6 из представленных литературных 

жанров; 1 балл — различает и называет 3–4 из представленных литературных 

жанров; 0 баллов — различает и называет 2 и менее из представленных литера-

турных жанров. 
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После проведения всех семи тестовых заданий можно подвести итог. Сум-

марная оценка читательской грамотности складывается из оценок каждого те-

стового задания. Каждый показатель оценивается отдельно. Высшая оценка — 

14 баллов.  

Таким образом:  

 оценка 12–14 баллов соответствует высокому уровню читательской 

грамотности;  

 оценка 7–11 баллов — среднему уровню;  

 меньше 7 баллов — низкому уровню.  

При выборе текстов для эталонных заданий учитываем следующие момен-

ты: 

 Педагоги могут выбирать любые программные произведения, соответ-

ствующие возрасту детей. 

 Для пересказывания необходимо предъявить ребенку НЕЗНАКОМЫЙ 

текст (рассказ, сказку). 

Таким образом, на этапе дошкольного образования педагоги формируют 

основы читательской грамотности, что обеспечивает преемственность до-

школьного и начального общего образования. Работая с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, мы обязательно учитываем структуру наруше-

ния речи и устраняем нарушения в ходе коррекционно-образовательной рабо-

ты.  

 

Ресурсы: 

1. ФГОС ДО — https://fgos.ru/fgos/fgos-do/  

2. ФГОС НОО — https://fgos.ru/fgos/fgos-noo/  

3. «Функциональная грамотность — современный вызов для образования» 

онлайн-конференция — 

https://рцииоко.рф/upload/medialibrary/193/2020.09.24_FG_Oryel.pdf  

4. Банк заданий по функциональной грамотности — 

https://рцииоко.рф/upload/medialibrary/193/2020.09.24_FG_Oryel.pdf  

5. Поваляева, М. А. Справочник логопеда — Ростов-на-Дону : «Феникс», 

2002. — 448 с. 

  

https://fgos.ru/fgos/fgos-do/
https://fgos.ru/fgos/fgos-noo/
about:blank
about:blank
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Зайцева Наталья Сергеевна, учитель-логопед МКДОУ д/с № 465 

г. Новосибирска 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММЫ «ПРОдетей» 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНО-

СТИ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ) 

Одна из важнейших задач современного образования — это формирование 

функциональной грамотности у дошкольников. 

Функциональная грамотность дошкольников — это определённый уровень 

образованности детей дошкольного возраста на ступени дошкольного образо-

вания, выражающий степень овладения детьми ключевыми компетенциями. 

Одной из них является коммуникативная компетентность. Овладение данной 

компетентностью происходит в процессе формирования речевой активности, 

умения правильно и грамотно излагать свои мысли, иметь широкий словарный 

запас. 

Я учитель-логопед в дошкольном образовательном учреждении. Одной из 

задач моей работы является развитие у детей коммуникативной компетентно-

сти. Моя работа строится на основе образовательной программы нашего ДОУ, в 

основе которой лежат педагогические идеи двух образовательных программ. 

Это программа «Открытия» и программа «ПРОдетей», написанные под редак-

цией Юдиной Е. и Бодровой Е. Содержание программы опирается на интересы 

ребёнка. В центре программы находятся педагогические методики и образова-

тельные технологии, направленные на развитие коммуникативных компетен-

ций. А также описана стратегия взаимодействия между взрослым и ребенком 

по освоению «Орудий разума», одним из которых является речь. 

В данной работе я бы хотела рассказать о том, как я помогаю детям овла-

деть речью с помощью методик программы «ПРОдетей», а именно как проис-

ходит развитие значений, письменной и устной речи. Ведь речь позволяет лю-

дям логически мыслить и осваивать любые новые формы человеческой дея-

тельности. 

Итак, остановимся подробнее на развитии значений. Еще Л. С. Выготский 

исследовал, как дети овладевают семантикой речи. Это происходит в ходе сов-

местной деятельности ребенка и взрослого. В практике ребёнок комбинирует 

значение, в котором это слово использует взрослый, и то значение, в котором 

интерпретирует сам. Так и получается то значение, которое ребёнок ассоцииру-
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ет с новым словом. По мере увеличения общения малыша с людьми в разных 

ситуациях значение слов для него меняется, обогащается и уточняется, посте-

пенно приближаясь к общепринятому смыслу. 

Для поддерживания развития значений выполняю ряд правил: объясняю 

свои действия и действия детей, сопровождаю действия вербальным объясне-

нием. При объяснении нового материала стараюсь привязать его к действию, 

потому что детям легче понять значение этого слова в контексте с каким дей-

ствием связано. Проверяю, как дети усвоили понятие или способ действия, ме-

няя задания и контексты их представления. Для этого использую методику «За-

гадки». Например, для формирования обобщений или категорий в рамках груп-

повых проектов предлагаю следующие карточки. 

 

Где живёт                      ? К чему относится                 ? 

 

 

 

 

        

 

Решая такие загадки, дети тренируют внимание, учатся замечать и исправ-

лять чужие ошибки. Разгадывание загадок вызывает у детей повышенный инте-

рес у детей и дает возможность в дальнейшем для развития саморегуляции. В 

ходе решения загадок дети помогают друг другу и почти не нуждаются в моей 

помощи. 

Для обогащения активного словаря дошкольников стараюсь создать усло-

вия для ознакомления детей с новыми словами в различных контекстах. 

Например, при знакомстве с новым понятием показываю ребенку картинку и 

называю. Затем предлагаю ребенку изобразить, как он будет действовать с этим 

предметом. При проведении «Лабораторий историй» выделяю новые неизвест-

ные детям слова, подбираю картинки или сами предметы, для того чтобы про-

иллюстрировать значение данного слова. 
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В ходе формирования звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучению грамоте использую медиаторы для опосредования зву-

кового состава слова. Например, для старших дошкольников использую графи-

ческий образ слова, который отражает количество слогов и отдельных звуков. 

А с младшими — прохлопываем и протопываем столько раз, сколько слогов в 

слове. 

Для развития письменной речи используется идея Л. С. Выготского о том, 

что люди применяют письмо как орудие, расширяющее их психические спо-

собности. Письменная речь делает процессы мышления видимыми и способ-

ствует формированию у ребёнка осознанности элементов языка. Также придаёт 

мышлению и использованию символов характер произвольного процесса. 

Как же письменная речь способствует развитию мышления? Письмо при-

даёт мышлению характер последовательного рассуждения. В ходе письма од-

новременно ребёнок произносит и записывает только одну мысль, хотя может 

думать и о нескольких. Это говорит о выстраивании мысли в определенном по-

рядке. Другая особенность письменной речи состоит в том, что письменное со-

общение содержит больше информации, чем устное. По мере того как ребёнок 

учится писать, у него также развивается умение читать. Во время письма ре-

бёнку приходится делать осознанный выбор при составлении предложений, 

подборе слов и написании букв. Возникает необходимость соблюдения правил 

грамматики и орфографии. Это делает письменную речь осознанной. 

Дети, которые ещё не умеют писать, выражают свои идеи и мысли в форме 

каракулей и рисунков. Детские рисунки и первые попытки писать выполняют 

функции, сходные с функцией развитой письменной речи. В ходе развития ре-

бёнка меняется и соотношение между рисунком и письменной речью. 

Для развития письменной речи применяю методику «Модель письма» с 

целью ознакомления с рядом общих правил и частных принципов чтения и 

письма. Данную методику использую во время утреннего сбора или на группо-

вых занятиях. 

Расскажу подробнее, как провожу эту методику. Заранее планирую, какое 

сообщение будет написано, его содержание определяется занятиями детей. За-

тем схематически на доске рисую картинку, которая будет отражать содержа-

ние сообщения. После спрашиваю детей, чем мы будем заниматься? Дети озву-

чивают свои ответы. Выбираю несколько вариантов сообщений. В зависимости 

от поставленной педагогической задачи выбираю сообщение. Ещё раз его по-

вторяю с детьми, делая паузы между сообщениями. После дети проговаривают 
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сообщение, а я записываю его линиями (длина линии зависит от времени про-

изношения слова, короткое слово — короткая линия, длинное слово — длинная 

линия). В конце сообщения ставлю или точку, или восклицательный знак (если 

сообщение выражает радость). Ещё раз повторяем сообщения, читая линии. 

После того когда дети освоят данную методику, над линиями записываем слова 

под диктовку детей. Когда у детей сформированы начала грамоты, они могут 

диктовать буквы. А я или подтверждаю их правоту, или объясняю, какая сле-

дующая буква. В подготовительной группе некоторые дети могут самостоя-

тельно записать сообщение линиями и буквами. 

Данные моделируемые сообщения позволяют формировать начальные 

представления о чтении и письме. Сначала дети узнают, что устное сообщение 

можно представить в виде символов и оно помогает вспомнить своё сообщение. 

Закрепляем с детьми, что сообщение должно быть осмысленным и описывать 

действие или событие. На следующем этапе знакомлю детей с понятием «пред-

ложение». Что сообщение может состоять из нескольких предложений, а каж-

дое предложение состоит из отдельных слов. Стараюсь продемонстрировать 

детям важность всех слов в предложении. После дети узнают, что каждому 

произнесенному слову соответствует одно написанное. Также вводится пред-

ставление о длине слова (что слова бывают длинные и короткие). А когда дети 

начинают писать самостоятельно, они вспоминают правило, что между словами 

ставят пробелы. На заключительном этапе со старшими дошкольниками ис-

пользую сообщение для демонстрации соотношений между конкретными зву-

ками и буквами. 

Еще одной методикой для развития письменной речи является «Графиче-

ская практика». Она позволяет развивать мелкую моторику рук, освоить ряд 

пространственных представлений и овладеть способами символической репре-

зентации реальных событий. С помощью данной методики происходит овладе-

ние символическим письмом. Дети учатся заменять отсутствующие реальные 

события с помощью знаков и символов. В ходе выполнения данной активности 

дети узнают, что буквы заменяют звуки устной речи, а слова — предметы и яв-

ления. Основная моя задача — помочь детям установить связь между изобра-

жаемым предметом или действием и его символическим изображением. Это 

позволит обеспечить успешное обучение ребенка в школе. 

Развитие устной речи детей происходит в ходе живого человеческого об-

щения с пониманием, сохранением и развитием смыслов слов и грамматиче-

ских форм. Это позволяет улучшить у дошкольников диалогическую и моноло-
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гическую речь. В общении взрослый дает возможность ребенку получить об-

ратную связь. Это способствует обогащению словаря ребёнка и правильному 

использованию речи. 

Особое значение придаю развитию собственной творческой деятельности 

ребёнка в речевом развитии. 

Во время работы с группой предлагаю обсудить друг с другом ответ на во-

прос. Это позволяет детям не ограничиваться односложным ответом (как это 

происходит в общении со взрослым) и побуждает объяснять свои ответы 

намного подробнее. 

Для развития устной речи применяю методику «Лаборатория историй». 

Данная активность направлена на развитие у детей понимания текста, а также 

внимания и памяти. Она способствует обогащению опыта ребенка и расшире-

нию его словарного запаса. Содержание историй подбираю в соответствии с 

темой группового проекта. Также данная методика позволяет детям усвоить 

новые слова и понятия в контексте чтения книг. 

Для проведения данной работы использую книги и особые карточки, на 

которых изображен и записан вопрос, обозначающий, на чём необходимо скон-

центрировать внимание. Перед тем как прочитать историю, концентрирую де-

тей на данном вопросе. Затем в ходе чтения истории дети стараются найти от-

вет на данный вопрос. После прочтения истории дети отвечают на поставлен-

ный в начале вопрос. Это позволяет сконцентрировать внимание детей на пред-

лагаемой истории. Данную активность провожу несколько раз с одной истори-

ей, но рассматривая эту историю с разными вопросами. Это помогает рассмот-

реть историю под разными фокусами и позволяет осмысленному чтению книг. 

А это в свою очередь поможет обучению чтению в школе и разовьёт интерес к 

чтению. 

Для моделирования желаемых форм взаимодействия и поддержки речи де-

тей в общении друг с другом использую время, когда дети работают в малых 

группах и парах. Для этого использую активность «Парные коммуникации». В 

результате такой работы дети учатся договариваться, давать друг другу кон-

кретную обратную связь в доброжелательной форме, слушая друг друга. 

При обдумывании задач демонстрирую детям, как использовать внешнюю 

речь для себя. Например, в ходе обсуждения размеров предметов, предлагаю 

детям приложить предметы друг к другу и сравнить их размер. Так, проговари-

вая стратегии вслух и рассматривая различные варианты решения, развиваю 

планирующую и регулирующую функцию устной речи. 
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В ходе знакомства с новой информацией предлагаю детям подумать вслух. 

Это позволяет детям посмотреть на свои действия со стороны. Эгоцентрическая 

речь осмыслена для самого ребёнка, поэтому не нужно его отучать «от разгово-

ра для себя». 

Таким образом, в культурно-историческом подходе речь выполняет соци-

ально-коммуникативную функцию и функцию саморегуляции. Данные функ-

ции являются важными составляющими в формировании речевой активности, 

умения правильно и грамотно излагать свои мысли, иметь широкий словарный 

запас. А это неотъемлемая часть для формирования функциональной грамотно-

сти личности.  
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Розенталь Валентина Михайловна, учитель-логопед МКДОУ города  

Новосибирска «Детский сад № 406 «Аленка» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТ-

НОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В ХОДЕ РА-

БОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДИДАКТИЧЕСКИМ СИНКВЕЙНОМ  

По определению российского лингвиста, психолога, доктора психологиче-

ских и филологических наук Алексея Алексеевича Леонтьева «Функциональ-

ная грамотность — это способность человека использовать приобретаемые в 

течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отноше-

ний». 

Насколько актуально введение задач по функциональной грамотности в 

дошкольное образование? 

Функциональная грамотность детей — это определенный уровень образо-

ванности детей дошкольного возраста на этапе дошкольного образования, вы-

ражающий степень овладения детьми основными компетенциями.  

В период дошкольного образования мы формируем предпосылки функци-

ональной грамотности и рассматриваем её как способность ребёнка вступать в 

отношения с социумом, максимально быстро адаптироваться и действовать в 

изменяющихся условиях, то есть, в образовательной деятельности и в общении 

с окружающими ребёнка взрослыми и сверстниками. 

В рамках логопедической работы речь идёт о читательской (языковой) 

грамотности дошкольника, которая предполагает: 

 способность демонстрировать коммуникативные умения: аргументиро-

ванно, чётко и ясно формулировать выводы, доказательства в личных, обще-

ственных, обучающих ситуациях общения; 

 способность вступать в открытое, уважительное и эффективное взаи-

модействие с другими людьми на основе уважения к человеческому достоин-

ству. 

Работу учителя-логопеда можно рассматривать и как формирование у де-

тей элементарной грамотности, и как формирование предпосылок читательской 

(языковой) грамотности (см. рис.). 
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Формирование правильных 
речевых навыков 

Обучение правильному 
произношению звуков  

Формирование предпосылок 
читательской (языковой) грамотности 

Выработка способности 
применять речевые навыки в 

своей самостоятельноцй речи, в 
коммуникативной деятельности 

на занятии и в общении с 
окружающими 

Комплексное взаимодействие 
учителя-логопеда со всеми 

участниками образовательного 
процесса 
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Рис. Направления работы учителя-логопеда по формированию функциональной 

грамотности 

 

Элементарная грамотность рассматривается как формирование у детей 

правильных речевых навыков. При этом работа предполагает доминирующую 

роль логопеда (то есть, научить правильно произносить звуки и т. д.). 

При формировании предпосылок читательской (языковой) грамотности у 

детей вырабатывается способность применять речевые навыки в своей самосто-

ятельной речи, в коммуникативной деятельности на занятиях и в общении с 

окружающими.  

В связи с продолжением модернизации дошкольного образования нового 

поколения перед современной логопедией стоит ряд задач, связанных с посто-

янным активным поиском путей совершенствования и оптимизации процесса 

обучения и развития детей на разных возрастных этапах и в различных образо-

вательных условиях. Наиболее эффективные методы и приёмы способны поме-

нять векторы взаимодействия взрослого и ребёнка, привнести дух новизны, со-

здать оптимальную эмоциональную атмосферу. На службе современного лого-

педа стоит множество приёмов с использованием различных моделей и симво-

лов. Одной из таких новых методик по формированию предпосылок читатель-

ской (языковой) грамотности является дидактический синквейн, который я ак-

тивно применяю на своих логопедических занятиях.  
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Синквейн с французского языка переводится как «пять строк», пяти- 

строчная рифма стихотворения. Дидактический синквейн пишется не из любых 

пяти строчек, а по определённым и сложным правилам. Синквейн — это по-

пытка уместить в достаточно короткой форме свои знания, чувства, ассоциа-

ции, и выразить свое мнение о каком-то предмете, событии или явлении, кото-

рый и является темой синквейна. Это может быть краткая, но разносторонняя и 

ёмкая характеристика какого-то предмета или явления. 

Эта технология не требует особых условий для использования и органично 

вписывается в работу по развитию лексико-грамматических категорий, способ-

ствует актуализации словаря, оказывает комплексное воздействие: развивает не 

только речь, но и высшие психические функции (память, мышление, внимание) 

и что немаловажно — позволяет ребёнку быть активным участником образова-

тельного процесса. 

Работа с дидактическим синквейном позволяет решать следующие задачи, 

которые совпадают с задачами формирования предпосылок читательской (язы-

ковой) грамотности: 

 активизировать словарный запас; 

 совершенствовать навык использования в речи синонимов; 

 закреплять знания о частях речи; 

 закреплять навык составления предложения; 

 придать эмоциональную краску лексическим единицам, что способ-

ствует более прочному усвоению; 

 развивать просодическую сторону речи; 

 активизировать мыслительную деятельность; 

 совершенствовать умение высказывать собственное отношение к пред-

метам и явлениям; 

 стимулировать развитие творческого потенциала; 

 вырабатывать способность применять речевые навыки в своей само-

стоятельной речи, в коммуникативной деятельности на занятиях и в общении с 

окружающими. 

Дидактический синквейн основывается на содержательной стороне и син-

таксической заданности каждой строки. Составление дидактического синквей-

на является формой свободного творчества, требующей от ребёнка умения 

находить в информационном материале наиболее существенные элементы, ас-

социации, делать выводы и кратко их формулировать.  
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Рассмотрим алгоритм составления дидактического синквейна: 

 Первая строка — одно слово, существительное, отражающее главную 

идею. 

 Вторая строка — два слова, прилагательные, описывающие основную 

мысль. 

 Третья строка — три слова, глаголы, описывающие действия в рамках 

темы. 

 Четвертая строка — фраза из нескольких слов, показывающая отноше-

ние к теме, пословицы, поговорки. 

 Пятая строка — слово-ассоциация, отражающее сущность темы. 

Для того чтобы наиболее правильно, полно и точно выразить свою мысль, 

ребёнку необходимо иметь достаточный лексический запас, уметь обобщать, 

анализировать. Поэтому работа начинается с уточнения, расширения и совер-

шенствования словаря. Знакомя детей с понятиями «слово, обозначающее 

предмет» и «слово, обозначающее действие», мы тем самым готовим основу 

для последующей работы над предложением. Давая понятие «слово, обознача-

ющее признак», мы накапливаем материал для распространения предложения 

определением. Дети овладевают понятиями «живой и неживой предмет», учат-

ся правильно ставить вопросы к словам, обозначающим предметы, действия и 

признаки предмета, изображать их графически. Графические схемы помогают 

детям более конкретно ощутить границы слов и их раздельное написание в 

предложении. В этой работе можно использовать различные картинки, предме-

ты, схемы. 

Синквейн можно составлять на индивидуальных и подгрупповых занятиях. 

Далее могут быть использованы следующие варианты работы: 

– изменение и совершенствование готового синквейна: 

1. Зима. 

2. Холодная, вьюжная. 

3. Морозит, радует, огорчает. 

4. Я люблю снежную зиму. 

5. Снег. 

1. Зима. 

2. Морозная, снежная. 

3. Забавляет, бодрит, искрится. 

4. Зимой встречаем Новый год. 

5. Праздник. 
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– составление краткого рассказа по готовому синквейну (с использованием 

слов и фраз, входящих в состав последнего): 

1. Лето. 

2. Долгожданное, теплое. 

3. Согревает, радует, веселит. 

4. Мы очень любим лето! 

5. Отдых. 

Наступило долгожданное теплое лето. Это время года нас очень радует, 

согревает солнечными лучами, веселит каждым своим днем. Мы очень любим 

лето! Летом можно отдыхать, купаться, загорать, строить замки из песка. 

– составление синквейна по картине, например, о лесе: 

1. Лес. 

2. Красивый, щедрый. 

3. Кормит, защищает, дарит. 

4. Будем вместе беречь лес!  

5. Богатство. 

– синквейн-загадка — анализ неполного синквейна для определения отсут-

ствующей части (например, дан синквейн без указания темы, первой стро-

ки — на основе существующих строк необходимо ее определить): 

1. ? 

2. Гласные, согласные. 

3. Слышим, произносим, выделяем. 

4. Их складывают в слова. 

5. Речь. 

– составление синквейна по прослушанному рассказу, например, о еже: 

1. Ёж.  

2. Серый, колючий.  

3. Фыркает, спит, сворачивается.  

4. Ёж живёт в лесу.  

5. Зверёк. 

Сочинив синквейн, ребёнок может его рассказать. Здесь открываются но-

вые возможности синквейна по формированию просодической стороны речи. 

Опыт использования синквейна на логопедических занятиях показывает, 

что дети воспринимают его как игру, как особый вид творчества, как способ 

выразить свое мнение, поспорить с участниками общего процесса. Составление 

синквейна полезно для развития у детей способностей к анализу и синтезу. Ис-
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пользование на занятиях дидактического синквейна позволяет логопеду эффек-

тивно сочетать основные образовательные принципы — информационный, дея-

тельностный, личностно-ориентированный, что особенно актуально в условиях 

работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

Советы педагогам по составлению синквейна: 

 начиная учить детей составлять синквейн, предложите воспитанникам; 

 составить его на тему, с которой они уже хорошо знакомы («Семья», 

«Детский сад» и т. д.); 

 необходимо поощрять синквейны, в которых содержится наиболее 

точная характеристика различных сторон темы или предмета.  

Основная трудность, с которой может столкнуться педагог - нужно быть 

готовым к тому, что не всем детям может понравиться составление синквейна, 

потому что работа над ним требует определённого осмысления, словарного за-

паса, и умения выражать свои мысли. Поэтому необходимо помогать и поддер-

живать стремление детей составлять синквейн или отвечать на вопросы. 

Формирование личности воспитанника и продвижение его в развитии 

осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания в готовом виде, а в 

процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие нового 

знания». Научиться действовать дети могут только в процессе самого действия, 

а каждодневная работа логопеда, образовательные технологии, которые он вы-

бирает, способствуют этому процессу. Кроме технологии «Дидактического 

синквейна» для формирования предпосылок функциональной грамотности в 

своей работе я применяю мнемотаблицы, которые также помогают детям ана-

лизировать и интерпретировать текст, способствуют обогащению активного 

словаря, обеспечивают эффективное запоминание, сохранение и воспроизведе-

ние информации. Для создания условий творческого рассказывания детей, я 

использую «Карты Проппа», они развивают у детей внимание, восприятие, 

фантазию, воображение, обогащают эмоциональную сферу, активизируют уст-

ную связную речь, а также формируют умение продумывать замысел, следовать 

ему в сочинении, выбирать тему, интересный сюжет, героев. Применяемые 

мной технологии дают возможность развивать коммуникативные умения: ар-

гументированно, чётко и ясно формулировать выводы, доказательства в лич-

ных, общественных, обучающих ситуациях общения. 
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Бушуева Марина Юрьевна, учитель-логопед МКДОУ города Новосибирска 

№ 432 «Солнечный зайчик» 

 

КВЕСТ-ИГРА «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ "ГУСИ-ЛЕБЕДИ"» 

СЦЕНАРИЙ 

 

Цель: формирование коммуникативных навыков у детей с особыми обра-

зовательными потребностями подготовительного возраста. 

Программное содержание: 

Задачи: 

 вырабатывать четкие координированные движения органов речевого 

аппарата; 

 закреплять умение составлять связный рассказ, используя сложные 

предложения по серии сюжетных картин; 

 совершенствовать динамическую организацию движений (умение ко-

ординированно работать пальцами рук, преодолевать напряженность и скован-

ность движений); 

 закреплять умение дошкольников образовывать относительные при-

лагательные от существительных; 

 совершенствовать навык слогового анализа; 

 обогащать активный словарь именами прилагательными, существи-

тельными, глаголами по лексической теме: «В гостях у сказки»; 

 продолжать формировать просодические компоненты речи: интона-

ционная выразительность речи, модулирование голоса, темп, ритм, сила голоса; 

 развивать эстетическое восприятие, способность передавать красоту 

окружающего мира; 

 воспитывать у детей нравственные чувства любви к окружающему 

миру и людям; 

 продолжать профилактику повышенной утомляемости детей, путем 

смены видов деятельности и упражнений; 

 воспитывать стремление оказывать помощь другим, чувство сопере-

живания и чуткость к героям сказки; закреплять желание и умение выполнять 

задания сообща. 
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Интеграция образовательных областей: 

 «Познавательное развитие» — развитие познавательного интереса де-

тей, любознательности и познавательной мотивации; формирование представ-

лений о себе, других людях, о малой Родине и Отечестве, традициях народа. 

 «Социально-коммуникативное развитие» — развитие общения и взаи-

модействия ребенка со сверстниками и взрослыми; формирование уважитель-

ного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых. 

 «Физическое развитие» — развитие координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук; согласование речи с движением. 

 «Речевое развитие» — развитие грамматически правильной диалоги-

ческой и монологической речи, речевого творчества, формирование элементар-

ных представлений о видах искусства, художественной литературе, фольклоре. 

 

Предварительная работа: 

Изучение русской народной сказки «Гуси-лебеди»: беседа по сюжету, со-

ставление самостоятельных рассказов к сюжетным картинкам по сказке, про-

смотр мультфильма, театральная инсценировка в группе с использованием 

пальчикового театра. 

Предметно-пространственная среда: 

Музыкальный зал оформлен в стиле русской народной сказки: иллюстра-

ции из сказок, сказочные герои, на полу импровизированная речка, стенд с 

изображением яблони, костюм Печки, Бабы-Яги, конструктор Фрёбеля № 1, 

№ 7, № 9, дидактический материал «Слоговые баночки», кинетический песок. 

Ход мероприятия: 

Звучит музыка, дети вместе с логопедом заходят в зал. 

Логопед (Кот ученый): Здравствуйте, ребята. Утро доброе у нас, добрый 

день и добрый час, добрый вечер, ночь добра. Было доброе вчера и откуда 

спросишь ты у нас столько доброты. Каких добрых героев из сказок вы помни-

те? 

Дети: Колобок (упражнение «Конфетка» поочередно язык упирается то в 

одну, то в другую щеку, Золушка (упражнение «Чистим зубки» — выметаю-

щими движениями языка проводим по нижним зубкам с внутренней стороны), 

Винни пух (Упражнение «Толстячок-Худышка» поочередно надувать-втягивать 

щеки, Чебурашка (упражнение «улыбка-трубочка»). Аленушка (упражнение 

«пирожок» поднять язык и прикусить его верхними зубами.  
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Логопед: Ребята Аленушка держит письмо, давайте в него заглянем (от-

крываем письмо и читаем) 

Письмо: 

«Дорогие мои друзья, девочки и мальчики! Баба Яга, украла мою книгу со 

сказками, вырвала страницы на моей любимой сказке «Гуси-лебеди». А книгу 

она у себя в избушке спрятала. Пожалуйста, помогите мне! Верните сказку в 

книгу».  

Логопед: Ребята, а мы сможем помочь Алёнушке? Тогда отправляемся в 

сказку «Гуси-лебеди». 

А поможет нам в этом волшебный клубочек. 

Ты катись, катись клубок, 

Через запад на восток. 

Покажи нам все дорожки, 

Где прошли бы наши ножки. 

(передают клубок по кругу и проговаривают стихотворение) 

Логопед: Вот мы и попали в сказку. А куда дальше идти, непонятно. Мо-

жет нам кто-нибудь поможет? 

(Выходит баба Яга). 

Баба Яга: Вы зачем сюда пожаловали? 

Дети и логопед: Мы ищем страницы из волшебной книги. Хотим собрать 

сказку. 

Баба Яга: Ишь, чего захотели! Сначала надо задания мои выполнить. А по-

том может быть, отдам вам вашу книгу.  

Логопед: Мы согласны. Задавай нам свои задания.  

Баба Яга: Какие вы шустрые! Задания я тоже спрятала. А места, где я их 

спрятала, на карте зашифровала. Прежде чем отдать вам карту, я хочу прове-

рить, а знаете ли вы сказку «Гуси-лебеди». Иллюстрации сделать чтобы дети 

встали по порядку (серия сюжетных картин). 

(Пересказ сказки «Гуси-лебеди» с помощью иллюстраций). Логопед помо-

гает детям выполнить пересказ с помощью наводящих вопросов, если потребу-

ется) 

Баба Яга: Ну что ж, молодцы! Сказку вы знаете. Так и быть, получайте 

карту. И отправляйтесь выполнять следующие задания. А я за вами наблюдать 

буду. За каждое правильно выполненное задание, вы получите от меня поте-

рянные листы из сказки.  

(Логопед и дети рассматривают карту. Первой на карте нарисована печка. 
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Логопед: ну что же отправляемся в путь, а поможет нам в этом волшебный 

клубочек (из даров Фребеля № 1). Дорога сопровождается стихотворением «Ты 

катись клубок» 

Дети подходят к печке 

Дети: Здравствуй, печка! 

Печка: Здравствуйте, ребята! Все труднее и труднее мне пирожки печь. 

Помогите мне, да напеките пирожков.  

(Дети пекут пирожки из кинетического песка).  

Логопед: Поможем печке напечь пирожков?  

Тесто ручками помнем  

Сладкий тортик испечем  

Серединку смажем джемом  

А верхушку сладким кремом  

И кокосовою крошкой 

Мы присыплем торт немножко.  

А потом заварим чай,  

В гости друга приглашай. 

Игра «Волшебные пироги» с печкой 

Раз, два, три всем привет! 

Побежали на обед. 

А теперь назад идём, 

Дружно пироги жуём. 

Отвечай дружок с чем пирожок? 

С капустой (капустный), с морковкой (морковный), с клубникой (клубнич-

ный)… и т. д. 

Баба Яга: Молодцы. Вкусные пироги у вас получились. За это я вам дам 

еще одну страницу для вашей книги 

Дети: Спасибо! 

Логопед: Смотрим дальше нашу карту. Находим яблоню. Отправляемся в 

путь. 

Ты катись, катись клубок, 

Через запад на восток. 

Покажи нам все дорожки, 

Где прошли бы наши ножки. 

(передают клубок по кругу и проговаривают стихотворение) 

Дети: Здравствуй, яблоня! 
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Яблоня: Здравствуйте, дети! Ребятушки видите сколько много яблок со-

зрело, ветки мои так низко клонятся вот-вот обломятся. Яблоки мои не про-

стые, а с картинками. 

Игра «Сварим компот». Яблоня: «Снимите с веток мои волшебные яблоч-

ки, внимательно рассмотрите картинки и разложите их по банкам. В корзинку с 

синей крышкой положите яблоки, на которых изображены картинки с одним 

слогом, а в банку с желтой крышкой положите яблоки, на которых изображены 

картинки с двумя слогами. 

(Дети выполняют задание). 

Баба Яга: Ну, надо же! И это задание выполнили. Получайте иллюстрацию. 

Баба Яга: Скажите, а в подвижные игры вы играть любите? 

Дети: Да. 

Баба Яга: Я с вами поиграть хочу в игру «Яблонька». Вставайте в кружок.  

Подвижная игра «Яблонька» 

Дети встают в круг, а в центре стоит один ребёнок — яблоня. 

Дети идут по кругу и говорят такие слова: 

«Яблоня, яблоня, где же твои яблоки? Заморозил их мороз? Или ветер их 

унёс? Может птицы поклевали? 

Останавливаются: Ну, куда они пропали?» 

Дети стоят в кругу, а им отвечает яблоня: 

«Не морозил их мороз! И не ветер их унёс! Птицы их не поклевали! Дети 

оборвали!» 

После этих слов, дети разбегаются по залу, а ребёнок — яблоня, их дого-

няет.  

Ребёнок, до кого дотронулась яблоня, становится яблоней.  

Баба Яга: Ой, молодцы! Хорошо поиграли. Получайте иллюстрацию. 

Логопед: Ребята, а нам пора отправляться дальше. Идем дальше. Дальше 

по карте речка.  

Дети: Здравствуй, речка! 

Речка: Здравствуйте, дети! Со мной случилась беда. Меня покинули все 

обитатели. Помогите мне, верните моих обитателей. 

Логопед: Ребята, кто живет в реке? (Рыбки) 

Давайте выложим рыбок из мозаики по схеме.  

(Выкладывают рыбок из игрового набора Дары Фрёбеля модуль № 7 

«Цветные фигуры») 
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Баба Яга: Охо-хо! И с этим заданием вы справились. Получайте иллюстра-

цию.  

Логопед: Вот мы с вами и добрались до дома Бабы Яги.  

Баба Яга: Да уж. Шустрые вы оказались. Только книгу просто так я вам все 

равно не отдам. Были у меня бусы, да рассыпались. Помогите мне их собрать. 

Логопед: Дети, давайте соберем бусы для Бабы Яги. Только они будут не 

простые, а волшебные. Чтобы наша Баба Яга стала доброй, давайте будем нани-

зывать бусины и говорить хорошие слова для Бабы Яги. 

(собирают бусы с использованием игрового набора Дары Фрёбеля № 9. 

Каждый ребенок нанизывает по две бусины, произнося при этом ласковые сло-

ва для Бабы Яги). 

(Красивая, добрая, хорошая, замечательная, ласковая, веселая, бескорыст-

ная, великолепная, волшебная, восхитительная, дивная, дорогая, лучистая, лег-

кая, любезная, мудрая, умная, милая, нежная, ненаглядная, неотразимая, яркая). 

(Дарят Бабе Яге бусы.) 

Баба Яга: Спасибо вам за добрые слова и замечательные бусы. Я и вправду 

подобрела. Вот вам ваша книга.  

(Логопед берет книгу и вместе с детьми вкладывает иллюстрации). 

Логопед: Спасибо тебе, добрая Баба Яга. А нам с ребятами пора возвра-

щаться в детский сад.  

(Дети встают в круг, берут клубочек. Передают клубочек по кругу, четко 

проговаривая слова стихотворения). 

Ты катись, катись клубок, 

Через запад на восток 

Только сильно не спеши 

В детский сад нас приведи. 

Логопед: Вот мы и вернулись с вами домой.  

— В какой сказке мы с вами сегодня побывали? (Гуси-лебеди) 

— Что мы там с вами делали? (Искали книгу сказок) 

— Давайте с вами посмотрим, какие сказки теперь есть в нашей книге? 

(называют по иллюстрациям) 

— Что вам больше всего понравилось, ребята? 

— Какое задание понравилось вам больше всего? 

— Всё ли у вас получалось? 

— Трудно ли вам было? 
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— Ну что ж, если у вас всё получалось, то возьмите улыбающееся сол-

нышко, а если что-то было трудновато, то возьмите грустное солнышко. 

— Я очень рада, что у вас у всех улыбающиеся солнышки. Мне тоже очень 

понравилось наше путешествие и то, как вы занимались.  

— Наше занятие окончено. Скажем нашим гостям «До свидания!» 

  



121 

Лисьева Наталья Александровна, учитель-логопед, 

Александрова Светлана Леонидовна, воспитатель, 

МКУ КДОУ г. Новосибирска «Детский сад № 242 «Елочка»  

 

КВЕСТ-ИГРА «ЗАРНИЦА» 

СЦЕНАРИЙ 

В нашем ДОО уделяется большое внимание воспитанию нравственных ка-

честв личности, коллективизма, гражданственности, уважительного отношения 

к истории своей Родины, армии, к своему народу. Педагогами группы была 

разработана и внедрена система по патриотическому воспитанию дошкольни-

ков, включающая в себя технологию квест-игры. 

Квест-игра — это не только развлечение, а специальный метод, позволяю-

щий вовлечь детей в творческий процесс, способствующий формированию 

коммуникативных навыков, чувства сплочённости, единства, эффективный 

способ стимулирования их активности, в том числе РЕЧЕВОЙ! 

Практическая значимость мероприятия: 

 Повышение качества образовательного процесса. 

 Обогащение РППС. 

 Создание методической копилки по патриотическому воспитанию. 

 Внедрение в практику совместной работы семьи и ДОО. 

 Формирование у детей уважительного отношения к Родине, защитни-

кам Отечества, армии. 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. 

Сценарий квест-игры «Зарница» 

Цель: Воспитание духовно-нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества посредством технологии квест-

игры. 

Задачи:  

 Создать атмосферу эмоционального комфорта, способствующую за-

креплению дружеских отношений внутри детского коллектива. 

 Способствовать развитию коммуникативно-речевых навыков и мысли-

тельной деятельности детей. 

 Продолжать учить ориентироваться по карте в определенной последо-

вательности.  
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 Развивать силу, ловкость, быстроту, координацию движений, выносли-

вость.  

 Воспитывать чувство гордости, благодарности и уважения к Россий-

ской армии, любви к Родине. 

Предварительная работа: 

 Взаимодействие с родителями по пополнению РППС военной атрибу-

тикой (книги и журналы о военной технике, фотографии, военная одежда, мо-

дели военной техники, фляжки и др.) для сюжетно-ролевых игр, патриотиче-

ского уголка. 

 Планирование бесед, занятий на военную тематику, знакомство с ху-

дожественными произведениями о защитниках Отечества разных времен. 

 Изготовление открыток для пап и дедушек, воинов-защитников России, 

рисование портретов пап и дедушек. 

 Разучивание песен и стихотворений о защитниках Отечества. 

 Конструирование из ЛЕГО военной техники. 

Ход игры. 

В группу к детям входит дядя Степа (переодетый в военную форму ин-

структор по физической культуре). 

Дядя Степа. Здравствуйте, ребята! Узнали меня? 

Ответы детей 

Дядя Степа. Ну, конечно, это я! Ребята, какой праздник будет отмечать 

вся страна 23 февраля? 

Ответы детей 

Дядя Степа. Великий праздник — День защитника Отечества. Отече-

ство — это наша страна, Родина. А что можно назвать Родиной? 

Ответы детей 

Дядя Степа. Родина — это наша страна, город, дом в котором мы живем. 

И чтобы мы все жили в мире и в свободе, наша армия защищает нашу страну от 

врагов с давних времен.  

Ответы детей 

Дядя Степа. А кто такие защитники? 

Ответы детей 

Дядя Степа. А какие должны быть защитники? 

Ответы детей 

Дядя Степа. А как вы думаете, из вас получатся защитники Родины? 

Ответы детей 
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Дядя Степа. Хотите проверить свои способности, испытать свои силы? 

Ответы детей 

Дядя Степа. Военному делу учиться — всегда пригодится.  

Давайте разделимся на два отряда: пехотинцев и десантников. Выберем 

командиров.  

С помощью выбора детьми двухцветных фишек формируются два отря-

да.  

Обозначение звезды на одной из фишек — командир отряда). 

Воспитатель. Чтобы выполнить сложные задания и стать победителями в 

нашей игре, вам предстоит проявить ловкость, смелость, силу и сноровку. За 

правильно выполненное задание отряд получает одну букву от слова, которое 

нужно составить в конце нашей игры «Зарница». 

(для отряда пехотинцев — слово С О Л Д А Т;  

для отряда десантников — слово Р О Д И Н А). 

Дядя Степа. Отряды сформированы. Нам предстоит дальний поход. Что 

необходимо бойцам в походе? 

Ответы детей 

Воспитатель:  

Ребята, жизнь военных нелегка. Это походы, марш-броски, переправы. Очень 

важно при этом взять с собой необходимые вещи. 

1 ЗАДАНИЕ. «Соберись в поход» 

Бойцы, по очереди подбегая к своим рюкзакам, выбирают необходимые 

для похода предметы. 

Эстафета продолжается до тех 

пор, пока все нужные предметы не бу-

дут собраны (Атрибуты к 1 заданию: 

КАРТА, консервы, спички, упаковка су-

харей, фляжка с водой, кружки, ложки, 

бинт, вата, зеленка, игрушки, цветные 

карандаши, бубен, кубики). 

Оценивается правильность и 

время выполнения задания. 

Дядя Степа. Молодцы, всё, необходимое для похода, собрано. 

Воспитатель. За правильно выполненное задание командиры полу-

чают по букве зашифрованного слова. 

Дядя Степа. Ребята, как можно узнать путь следования? 
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Ответы детей 

Дядя Степа. Ребята, рассмотрите внимательно, куда наш путь ле-

жит? 

Ответы детей 

(Согласно ориентиру на карте, дети идут в физкультурный зал) 

Дядя Степа. Нужно пройти полосу препятствий и найти секретный па-

кет. 

Знает весь свет: крепче нашего солдата нет! 

2 ЗАДАНИЕ. "Секретный пакет": Первый участник бежит змейкой, 

огибая все ориентиры, проползает под натянутой веревкой по-пластунски, 

обегает ориентир и возвращается обратно в команду. Последний участник 

берет пакет. 

Командиры достают из пакета флаг. 

Дядя Степа. Держи знамя высоко — пойдешь далеко. 

Бойцы по окончании выполнения задания получают следующую букву сво-

его слова 

Дядя Степа. Ребята, часто при прохождении полосы препятствий бойцы 

могут получить ранение. Вот и я поранил руку. Кто и где мне может оказать 

помощь? 

Ответы детей 

Дядя Степа. Есть у нас на карте медчасть? 

Ответы детей 

Дети следуют согласно карте в «медчасть» (медицинский кабинет). 

Воспитатель. У нас есть медсестры, которые быстро окажут помощь 

дяде Степе. 

Дядя Степа. Солдат в беде не плачет. 

3 ЗАДАНИЕ. Девочки-медсестры бинтуют «раненого» дядю Степу. 

По окончании выполнения задания бойцы получают следующую букву 

своего слова 

Дядя Степа. Под водою дом плывет, 

Смелый в нем народ живет! 

Даже под полярным льдом 

Может плавать этот дом (подводная лодка) 

Дядя Степа. Служил и я на подводной лодке. Ребята, а для чего нужна 

подводная лодка?  

Ответы детей 
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Дядя Степа. Правильно. На этой лодке под водой можно незаметно для 

врага перемещаться из одного места в другое незамеченным. Нам тоже нужно 

пройти незамеченными. Ждут нас испытания под водой. Готовы, ребята? 

Ответы детей 

Дядя Степа. Можно следовать дальше по маршруту. 

Дальнейший путь следования — цокольный этаж детского сада. Там де-

тей ждет «подводная лодка». 

Дядя Степа. Раз, два! 

Дети. Три, четыре! 

Дядя Степа. Три, четыре! 

Дети. Раз, два! 

Дядя Степа. Море близко? 

Дети. Море здесь! 

Дядя Степа. Лодок много? 

Дети. Лодка есть! 

Дядя Степа. Как команда? 

Дети. Молодцы! 

Дядя Степа. Значит, в путь? 

Дети. Отдать концы! 

Все вместе. Погружение, внимание! 

Физкультминутку начинаем! 

4 ЗАДАНИЕ. Физкультминутка в виде игры «Море волнуется, раз!» 

Дядя Степа. Море волнуется, раз! 

Море волнуется, два! 

Море волнуется, три! 

Морская фигура, на месте замри!  

(дети «замирают», изображая морские фигуры. Игра повторяется три 

раза) 

Дядя Степа. Сколько морских обитателей мы с вами рассмотрели в ил-

люминаторы! 

По окончании выполнения задания бойцы получают следующую букву 

своего слова 

Мальчики читают. Моряки-подводники, 

Сила, мощь страны! 

Моряки-подводники, 

Гордость всей страны! 
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Дядя Степа. Задание выполнено! Продолжаем путь! 

Бойцы рассматривают карту. Дальнейший путь следования — музы-

кальный зал (привал и «полевая кухня») 

Дядя Степа. От того солдат и сладок: поел и набок! 

Воспитатель. Будущим солдатам нужно быть не только смелыми, силь-

ными и выносливыми, но еще нужно уметь позаботиться о себе.  

5 ЗАДАНИЕ. Полевая кухня 

Отряд «десантников» будет «готовить» уху, отряд «пехотинцы» — щи. 

Из набора продуктов вам нужно будет выбрать нужные ингредиенты! 

(В коробке набор овощей и рыбы для приготовления щей и ухи) 

Выполняется и проверяется задание. 

По окончании выполнения задания получают следующую букву слова 

Дядя Степа. В минуты затишья, в перерывах между военными учениями 

бойцы любят петь и танцевать. Давайте и мы споём песню, поднимем боевой 

дух. 

Дети поют куплет из песни «Поздравляем с праздником дедушку и папу» 

Дядя Степа. Отдохнули, ребята? Продолжаем марш-бросок! 

Бойцы изучают карту и возвращаются, согласно карте в свою группу. 

Речевая разминка  

Наши воины идут: (Все шагают на месте.) 

Раз-два, раз-два! 

В барабаны громко бьют: (Имитируют игру на барабане) 

Тра-та-та! Тра-та-та! 

В море наши корабли: (Руки в стороны, покачиваются с ноги на ногу.) 

Долго плавают в дали (Круговые движения руками) 

Пограничник на посту: (Держат автомат», поворачиваясь вправо, влево) 

Едут танки по мосту: (Делают движения согнутыми руками «моторчик» 

вперед, назад; круговые движения кистями, руки вперед) 

Над землёю самолёт: (Держат руки в стороны — назад, поворачивают 

туловище вправо-влево) 

Разрешён ракетам взлёт: (Приседают на корточки, ладошки сложены пе-

ред грудью, быстро встают и выкидывают руки вверх) 

Наши пушки точно бьют: («Бокс» — выбрасывают вперед правую, левую 

руки) 

Нашей армии — салют! (Поднимают руки в стороны — вверх) «Ура!» 

«Ура!» 
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Бойцы приходят в последний пункт следования, согласно карте (группу) 

Дядя Степа. У солдата на все ответ есть.  

Проверим и ваши знания! 

  

Игра «Закончи предложение».  

Давайте вспомним, кто служит в Российской армии?  

— «Границу охраняет...»  

— «В разведку ходит...»  

— «Из орудий стреляет...»  

— «Танком управляет...» 

— «За штурвалом самолета сидит...» 

— «На корабле служит…» 

— «На подводной лодке служит...» 

— «А в пехоте служат….» 

Бойцы каждого отряда по окончании выполнения задания получают по-

следнюю букву и составляют слово 

Дядя Степа. Молодцы, ребята! Давайте прочитаем, что за слово у вас по-

лучилось. 

Бойцы читают слова: «РОДИНА», «СОЛДАТ». 

Дядя Степа. Как эти слова между собой связаны? 

Ответы детей 

Дядя Степа. Ребята, внимательно посмотрите вокруг, что нового появи-

лось в вашей группе? 

Для умелого солдата нет преград на пути! 

Ответы детей 

Девочки находят сундучок с подарками 

 

Воспитатель. Наши мальчики — будущие защитники Родины! Девочки 

хотят их поздравить! Желаем мальчикам быть смелыми, сильными, справедли-

выми.  

Быть защитником страны — почётно и очень ответственно. Наши маль-

чики ещё маленькие, но они уже стараются быть похожими в поступках, в де-

лах на своих отцов и дедов. 

Девочки 

Наши мальчики сильны,  

Скоро вырастут они! 
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Будут всех нас защищать 

И в обиду не давать! 

Дядя Степа в армии служил! Был отличным защитником нашей Родины! 

Мы его поздравляем с праздником и желаем крепкого здоровья! 

Девочки вручают подарки мальчикам и дяде Степе. 

Дядя Степа. Вы отлично справились со всеми трудностями, преодолели 

множество препятствий и доказали себе, что вы сильные смелые и умные. 

Оставайтесь такими всегда и развивайте эти качества в себе! Российской Ар-

мии — УРА! УРА! УРА!!!!  

Дети. УРА! УРА! УРА! 

  



129 

Холдина Наталья Олеговна, учитель-логопед,  

Пестерева Галина Ивановна, учитель-логопед,  

Окорокова Инна Николаевна, педагог-психолог, МБДОУ «Детский сад 

«Сказка», Новосибирская область, р. п. Кольцово  

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕН-

ЦИАЛ СКАЗКОТЕРАПИИ  

Дошкольный возраст — сензитивный для развития этических представле-

ний, воспитания нравственных норм и правил, способности сопереживать и 

эмоционально откликаться на чужую боль. Порой нам не хватает времени. Мы 

торопимся, спешим куда-то. Часто живое общение с ребенком, заменяется про-

смотром телевизора. Мультфильмы завоевывают внимание ребенка, и к сожа-

лению, они не очень хорошего качества, что может обернуться для ребенка ка-

призами, страхами, повышенной агрессивностью или тревожностью. Это уже 

проблемы, которые самим родителям не решить. Как быть? Одной из послед-

них разработок, решающей данные проблемы, является метод сказкотерапии. В 

первую очередь этот метод позволяет обратиться к внутреннему миру ребенка, 

помогает понять его и найти пути к решению проблем, положительно влияет на 

психологическое состояние. Дети учатся общаться друг с другом, у них разви-

вается коммуникативность, творческие способности, познавательная актив-

ность, речь.  

Таким образом, сказкотерапия — метод, позволяющий использовать ска-

зочную форму и занавесу волшебства для интеграции личности ребенка, разви-

тия творческих способностей, развития адаптивных навыков, совершенствова-

ния способов взаимодействия с окружающим миром, а также обучения, диагно-

стики и коррекции.  

Целью сказкотерапии является развитие коммуникативных умений и 

навыков в общении со сверстниками и взрослыми. Также это установление 

межличностных контактов между детьми, что подразумевает снятие эмоцио-

нального напряжения, создание игровой, доверительной атмосферы в группе; 

формирование у детей положительных эмоциональных реакций в отношении 

себя и своей внешности; развитие у ребенка чувства уверенности в себе и соб-

ственных силах.  

К основным задачам сказкотерапии относятся:  

 создание условий для развития фантазии воображения, умения выра-

жать свои мысли; 
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 создание условий для развития способности слушать другого, следить 

за ходом его мыслей и умения пристраивать свои мысли и фантазии в контекст 

повествования;  

 создание условий для развития способности к децентрированию, уме-

нию вставать на место другого, восприятию мира с разных сторон;  

 создание условий для развития эмоционально-личностной сферы ре-

бенка, а именно расширение его репертуара эмоциональных состояний, и уме-

ния их распознавать;  

 расширение знаний о явлениях окружающего физического и социаль-

ного мира;  

 побуждение к речевой активности, использованию в речи авторской 

лексики.  

В сказкотерапии выделяют пять основных видов сказок. В своей работе мы 

используем два вида сказок это:  

 художественные, которые в свою очередь подразделяются на народные 

(сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки) и авторские;  

 дидактические сказки.  

Мы выделили следующие формы работы, с использованием элементов 

сказкотерапии: проигрывание сказок, медитация на сказку, имидж-терапия.  

Имидж-терапия предполагает использование костюмов, либо сказочной 

атрибутики, что помогает детям раскрепоститься, почувствовать себя уверен-

ней, повышает детскую самооценку, побуждает к взаимодействию, как с деть-

ми, так и с взрослыми. Данный метод способствует активизации воображения и 

фантазии, речевой активности детей.  

Проигрывание сказок включает в себя такие формы работы, как:  

 рассказывание сказок (групповое придумывание или рассказывание 

«по кругу», индивидуальное от 3 или 1 лица);  

 сочинение сказок (придумывание начала или конца сказки, а уже впо-

следствии сочинение новых сказок либо историй);  

 куклотерапия, игры-драматизации.  

Здесь возможно использование различных видов театра. Театры и теат-

ральные атрибуты к ним не обязательно должны быть покупными, совместно с 

детьми мы практикуем создание своими руками различных сказочных предме-

тов, декораций или к примеру элементов костюмов.  

Медитация — это форма погружения в сказку, которая более всего увлека-

тельна и любима детьми. Детям дается возможность перевоплотиться в живое 



131 

либо не живое существо, дети испытывают от этого настоящий восторг. А мы 

тем самым ненавязчиво помогаем им снять напряжение как физическое, так и 

психоэмоциональное. Эта форма дает ребенку прочувствовать на себе чувства и 

эмоции другого существа, тем самым ребенок приобретает чувственный опыт, 

и вследствие переносит этот опыт, полученный непринужденно, в реальную 

жизненную ситуацию.  

Таким образом, сказкотерапия — это универсальный метод, который по-

могает нам решать не только задачи развития речи, но и задачи эмоционального 

благополучия детей. Универсален он еще и тем, что использовать его в своей 

практике могут не только логопеды, но и все участники педагогического про-

цесса: воспитатели, дефектологи, психологи.  

Логопеду метод сказкотерапии помогает в более доступной и интересной 

для детей форме работать над развитием речевого дыхания, мелкой моторики, 

формированием силы и высоты голоса, выразительности речи, а также коррек-

ции звукопроизношения. С этой целью используем логопедические игры, с 

элементами сказкотерапии. Одни и те же задания, повторяющиеся из раза в раз, 

очень быстро надоедают ребенку, но стоит только подключить каких-либо ска-

зочных героев, и предложить ребенку помочь им, то все сразу меняется, и дети 

готовы выполнять эти упражнения бесконечно. Например, помочь петушку из 

сказки «Кот, петух и лиса» и выложить из счетных палочек домик для петуха. 

Или показать дорогу коту до лисьей норы и выложить ее шерстяными нитками. 

Можем обратиться к сказке «Гуси-лебеди» и помочь Аленушке собрать яблоч-

ки с яблони. Здесь все зависит от воображения детей и педагогов.  

Так, например, работая над той же сказкой «Кот, лиса и петух» дети 

упражняются в силе голоса: «Лиса с петушком вошла в темный лес. Как громко 

кричит петушок? (дети демонстрируют), а теперь лиса зашла за высокие горы, 

как сейчас звучит голос петушка?». На выработку правильной воздушной 

струи, мы привлекаем все тех же сказочных героев, но уже ставим перед детьми 

дополнительные задачи, одной из таких задач может быть установление при-

чинно — следственных связей. Детям предлагаем представить себя волком из 

сказки «Три поросенка» и подуть на «соломинки», на карандаши — ветки, на 

камни из которых построен домик, делая определенные выводы. Но прежде, 

чем приступить к такого рода играм, детям соответственно должны быть зна-

комы сказки, фрагменты которых мы используем на своих занятиях.  

Применяя в своей практике элементы сказкотерапии, мы опираемся на ли-

тературу таких авторов, как: Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, А. В. Гнездилов, 
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Р. М. Ткач, Е. Л. Набойкина. А также опираясь на ФГОС, которые нацеливают 

нас на создание условий для совместного образования детей с особыми воз-

можностями здоровья и нормально развивающихся сверстников в пределах од-

ной группы, мы с педагогами разработали методику, которая позволяет нам во-

влекать в сказочные игры, в сказочные инсценировки всех детей без исключе-

ния.  

В результате использования в практике работы коррекционно-

развивающих занятий игр с элементами сказкотерапии мы отметили, что у де-

тей проявляется самостоятельность в деятельности, речь детей интонационно 

окрашена и выразительна, проявляются предпосылки творчества, а в дальней-

шем и самотворчества. Дети способны самостоятельно определять и воспроиз-

водить различные эмоции, устанавливать причины, которые их вызывают, что 

является основой эмоционального интеллекта. 
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Супруненко Екатерина Олеговна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 179 

г. Новосибирска 

 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ВЫПУСКНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Согласно Федеральному Закону от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» статья 34 пункт 1, подпункт 2 каждый обуча-

ющихся имеет право на «получение социально-педагогической и психологиче-

ской помощи».  

Это в том числе касается и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, которые, согласно тому же Закону, статья 2, часть 1, пункт 16 явля-

ются «физическими лицами, имеющими недостатки в физическом и (или) пси-

хологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссии». То есть такие обучающиеся нуждаются в создании специальных 

условий не только в процессе обучения, но и во время сдачи государственного 

выпускного экзамена.  

Современная практика показывает, что таких обучающихся становиться 

все больше, что подтверждается в статье Н. А. Могилёва: «форму итоговой ат-

тестации ГВЭ-аттестат выбрали 10,8 % выпускников в России. В городе Ново-

сибирске — 8,8 %. В Новосибирской области число выпускников, выбравших 

ГВЭ-аттестат, значительно выше — 15,4 %» [3, с. 57]. То есть мы видим посте-

пенный рост числа обучающихся, выбирающих аттестацию в виде ГВЭ. 

И работа с такими детьми требует от педагогов-предметников особого 

подхода, а также знаний и навыков, которые позволят создать комфортную об-

становку для освоения предмета. В первую очередь речь идет о математике и 

русском языке, так как эти предметы являются обязательными для Государ-

ственного выпускного экзамена. 

Как пишет в своей статье Ю. Ю. Мингалева «учителю математики необхо-

димо учитывать, что подготовка обучающегося с ОВЗ к экзамену в форме ГВЭ 

базируется не столько на разборе и проработке самих заданий, сколько на отра-

батывании с учащимся основных математических методов и навыков, а также 

создании мотивирующей среды» [2, с. 39]. 
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То есть практика показывает, что значительный вклад в успешную сдачу 

государственного выпускного экзамена вносит психологический и личностный 

настрой обучающегося.  

А значит, большой вклад в подготовку обучающихся с ЗПР к ГВЭ вносит 

педагог-психолог, так как именно на нем лежит задача создать у обучающегося 

правильный мотивационный настрой, помочь выстроить познавательную дея-

тельность, научить принимать решения, не бояться совершать ошибки, быть 

инициативным и уверенным в своих силах и возможностях.  

Таким образом, объектом данной статьи является подготовка обучающий-

ся с ограниченными возможностями здоровья к Государственному выпускному 

экзамену. А предметом - используемые школьным педагогом-психологом ме-

тодики для подготовки обучающихся к итоговой аттестации. 

Основные сложности, мешающие обучающимися с ОВЗ (особенно с за-

держкой психического развития, так как в среднем звене это основной вариант 

ОВЗ): 

 ограниченность по времени. Дети с задержкой психического развития 

испытывают трудности с переработкой информации. Им нужно больше време-

ни (в том числе из-за низкой концентрации внимания) для работы с заданием. 

Более того у них часто нарушено восприятие времени, и они не могут правиль-

но распределить свои силы, как физические, так и интеллектуальные; 

 рассеянность внимания, зачастую за счет медленного созревания цен-

тральной нервной системы. А ведь ошибки из-за невнимательности причина 

снижения оценки не только с детей с ЗПР, но и у нормотипичных обучающих-

ся; 

 отсутствие веры в себя, в свои силы и как следствие нарушение моти-

вационного компонента и познавательной активности; 

 стресс от непривычной обстановки и незнакомых людей. Что влияет на 

эмоциональную сферу. А обучающиеся с задержкой психического развития и 

так характеризуются повышенной тревожностью. В связи с чем у них не разви-

ты навыки регуляции учебной деятельности. 

С учетом данных факторов, обучающиеся с ОВЗ зачастую не могут до-

стичь необходимого уровня, который предусмотрен в требованиях современ-

ных стандартов образования. Однако, чтобы поступить в среднее профессио-

нальное учебное заведение нужно получить аттестат с высоким средним балом. 

И как отмечает, И. Г. Маляева «результаты ГВЭ оказывают влияние на итого-

вую отметку по предмету» [1, c. 125]. 
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Для работы с основными сложностями и адаптации обучающихся с огра-

ниченными возможностями к итоговой аттестации нами были использованы: 

 занятия по психологической подготовке обучающихся к процедуре 

ГВЭ. Для этого детально обсуждалась процедура экзамен и прорабатывались 

эмоциональные реакции, возникающие в процессе обсуждения. У обучающихся 

была возможность высказаться в безопасной обстановке психологического ка-

бине, отреагировать свои переживания с помощью инструментов телесно-

ориентированной терапии. Это позволило снизить зажимы и мышечные спаз-

мы, и как следствие нормализовать кровоснабжение отделов головного мозга; 

 в процессе работы выбирались методики с однотипными заданиями, 

для отработки чувства времени. Например, нужно было составить письменный 

рассказ, используя 15 предложенных слов, с учетом ограниченности по време-

ни. Психолог не оценивал качество рассказа, а работал с умением уложиться в 

заданный промежуток, с обязательными позитивными оценками каждого успе-

ха обучающегося. Это позволило сформировать мотивацию успеха и развить 

навыки контроля времени и самоконтроля; 

 для повышения качества концентрации внимания выбирались класси-

ческие методики (по типу корректурной пробы или теста Мюнстерберга), кото-

рые постепенно усложнялись за счет создания внешних помех. Это могли быть 

звуковые, световые, тактильные и иные отвлекающие факторы, с которыми 

обучающийся учился постепенно справляться. После каждого такого испыта-

ния обучающемуся давалась позитивная эмоциональная обратная связь от педа-

гога, а обучающемуся предлагалось высказаться, что его больше всего отвлека-

ло, почему это происходило и какие способы с этим справиться он придумал; 

 для получения позитивного опыта, повышения познавательной актив-

ности и веря в себя давались простые и понятные задачи, например, решение 

примеров на состав числа. При этом на каждом занятии решалось определённое 

количество примеров (число всегда должны быть постоянным), засекалось и 

записывалось время, потраченное на решение данных примеров. Вместе с ре-

бенком строился график использованного времени, на котором можно было 

увидеть позитивную динамику; 

 для того, чтобы обучающийся адаптировался к присутствию посторон-

них людей во время итоговой аттестации, на занятия приглашались обучающи-

еся из других классов, в том числе нормотипичные. Также использовать раз-

личные помещения, для проведения занятий, в том числе библиотека, холл, ак-
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товый зал, это позволило привыкнуть к разным помещениям, а также адаптиро-

ваться к присутствию других, незнакомых людей. 

В результате применения вышеуказанных методов нам удалось добиться 

того, чтобы обучающиеся с задержкой психического развития сдали государ-

ственный выпускной экзамен на оценки «отлично» и «хорошо». Во многом это 

было достигнуто за счет эмоциональной стабильности и веры в себя и свои зна-

ния. Полученные результаты открыли для обучающих возможность поступить 

в желаемые учреждения среднего профессионального образования на бюджет-

ной основе.  
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