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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

лица (дети) с особыми образовательными потребностями – лица, ко-
торые испытывают постоянные или временные трудности в получении 
образования, обусловленные здоровьем, нуждающиеся в специальных, об-
щеобразовательных учебных программах и образовательных программах 
дополнительного образования.

подготовленная среда –  структурированное окружение, имеющее опре-
деленный порядок. 

сенситивные периоды развития - фазы особой восприимчивости к 
определенным внешним раздражителям, на которые спонтанно реагирует 
организм.

ннпЦ кп – национальный научно-практический центр коррекционной 
педагогики

рЦ – реабилитационный центр
кппк – кабинет психолого-педагогической коррекции
PECS - Picture Exchange Communication System, альтернативная система 

коммуникации с помощью изображения (карточками-картинками)
рас - расстройства аутистического спектра
ДЦп- детский церебральный паралич.
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ВВЕДЕНИЕ

комплексная психолого-педагогическая помощь детям и подросткам  с  
нарушением интеллекта, слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппа-
рата, эмоционально-волевой сферы,  с задержкой психического развития в 
условиях реабилитационного центра и кабинета психолого-педагогической 
коррекции обеспечивается направленностью на все основные сферы раз-
вития ребенка: двигательную, речевую, познавательную, социально-
эмоциональную и пр. неоднозначность особых образовательных потребно-
стей детей предполагает готовность специалистов использовать  различные 
современные коррекционные методики и специальные педагогические си-
стемы, адекватные состоянию каждого ребенка. актуальным является  рас-
пространение опыта использования вариативных методик коррекционной 
развивающей работы с детьми, явившегося результатом совместной работы 
сотрудников научно-исследовательского отдела и педагогов реабилитаци-
онного центра  ннпЦ кп. 

Методические рекомендации состоят из двух разделов.  в первом раз-
деле  рассматриваются организационные особенности использования 
Монтессори-педагогики  в коррекционно-развивающей работе с детьми в 
условиях реабилитационного центра и кабинета психолого-педагогической 
коррекции. 

ориентированность на потребности ребенка и индивидуализация педа-
гогической поддержки,  стали одной из причин, по которой  Монтессори-
педагогика широко используется в сфере обучения и воспитания детей с 
различными отклонениями в развитии за рубежом. Монтессори–педагогика, 
практикуемая в отношении детей названной категории, реализуется в виде 
индивидуальной Монтессори-терапии, Монтессори-терапии малых групп 
[1, 2],  на ее основе организовано интегрированное (инклюзивное) воспи-
тание в детском саду и в школе [3]. в последние 15-20  лет эта педагоги-
ческая система стала практиковаться в россии, чуть позже и в казахстане, 
прежде всего в отношении обычно развивающихся детей. вместе с тем, 
уже имеется пятилетний положительный опыт использования Монтессори-
педагогики в практике обучения школьников с умеренной умственной от-
сталостью  в условиях специальной школы  г. астаны [4].  растет интерес к 
этой педагогической системе и у педагогов, работающих с детьми с откло-
нениями в развитии в условиях реабилитационных центров (рЦ) и кабине-
тов психолого-педагогической коррекции (кппк). специальные организа-
ции образования  рк в последнее время  активно приобретают классическое 
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оборудование для оснащения  Монтессори - кабинетов. Методические ре-
комендации к адекватному (без искажений философских, психологических 
и педагогических основ)  использования уникального авторского оборудо-
вания в работе с детьми с отклонениями в развитии  востребованы практи-
ками. Грамотно организованная работа педагога в специально подготовлен-
ной среде залог высокой эффективности занятий с детьми.

второй раздел методических рекомендаций посвящен описанию этапов 
работы с неречевыми детьми с использованием альтернативной системы 
коммуникации PECS.

трудности социального взаимодействия и коммуникации детей с рече-
выми проблемами влияют на качество их жизни в сообществе, интеграции 
в общеобразовательное пространство. одни дети совсем не могут говорить, 
другие дети имеют речь, которая не достаточна развита, чтобы выполнять 
все коммуникативные функции,  поэтому использование альтернативных 
систем коммуникации является эффективным решением социальной адап-
тации и социализации неречевых детей.

сегодня во всем мире растет число детей и подростков с нарушениями 
в психофизическом развитии, которые нуждаются в альтернативных нере-
чевых системах коммуникации. согласно исследованиям ряда авторов по 
дополнительной и альтернативной коммуникации  это число составляет от 
0,4 % до 1,2% населения европы и америки [5]. проведенное исследование 
на базе  реабилитационного центра национального научно-практического 
центра коррекционной педагогики, в которое были    включены родители, 
воспитывающие детей с расстройствами аутистического спектра (рас), 
детей с интеллектуальной недостаточностью (в т.ч. и  дети с синдромом 
Дауна), детей с отсутствием речи и общим недоразвитием речи 1 уровня, 
показали, что  респонденты остро переживают речевые проблемы ребенка с 
особыми образовательными потребностями, что ведет к более ясному осо-
знанию потребности в использовании систем альтернативной коммуника-
ции. 

в мире существует разные системы альтернативной и дополнительной 
коммуникации. альтернативная коммуникация — это все способы комму-
никации, дополняющие или заменяющие обычную речь людям, если они 
не способны при помощи неё удовлетворительно объясняться. альтерна-
тивная коммуникация также носит название дополнительная, тотальная. 
иногда можно встретить английскую аббревиатуру AAC — аугментативная 
(augmentative — увеличивающий) и альтернативная коммуникация [6].

в данных методических рекомендациях рассматривается специфи-
ка использования альтернативной системы коммуникации PECS, система 
общения с помощью обмена карточками-картинками (the Picture Exchange 
Communication System; сокращенно — PECS), которую разработали в 1985 
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г. доктора лори Фрост и Энди бонди в рамках проводимой в штате Делавэр 
программы по исправлению аутизма [7].

изначально система PECS была предназначена для работы с детьми-
дошкольниками с расстройствами аутистического спектра и другими 
социально-коммуникативными нарушениями, для которых характерно от-
сутствие целенаправленной или социально приемлемой речи. такие дети 
либо не разговаривают вообще, либо разговаривают только для «самости-
муляции» или тогда, когда их об этом просят. сегодня во всем мире исполь-
зуют PECS в работе с детьми и взрослыми с самыми разными нарушениями 
психофизического развития и уровнем образования.

альтернативная система коммуникации PECS имеет ряд преимуществ 
по сравнению с другими системами альтернативной и дополнительной ком-
муникации. во-первых, система PECS позволяет в максимально короткие 
сроки приобрести функциональные навыки коммуникации, во-вторых, ме-
тодика способствует быстрому проявлению  инициативы в коммуникации 
и появлению спонтанных речевых высказываний, а также происходит сти-
муляция речевой активности, в-третьих, язык карточек понятен и доступен 
всем, что ведет к развитию  и расширению навыков вербальной коммуни-
кации. система  PECS позволяет не только поддерживать и развивать со-
циальное взаимодействие  и коммуникацию, но и развивает разговорную 
речь не речевых детей.

предлагаемые методические рекомендации разработаны в рамках при-
кладных научных исследований по  программе «развитие науки» в обла-
сти специального образования по теме «научно-методическое обеспечение 
специального образования» на 2016-2018 годы (свидетельство о включении 
научно-технической программы в государственный реестр выдано ао нЦ 
нти 27.01.2016. Шифр о.0766).  
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1 ОСОБЕННОСтИ ИСПОЛьЗОВАНИЯ 
МОНтЕССОРИ-ПЕДАГОГИКИ В РАБОтЕ С ДЕтьМИ С 
ОСОБыМИ ОБРАЗОВАтЕЛьНыМИ ПОтРЕБНОСтЯМИ

«окружение тем сильнее воздействует на индивидуальную 
жизнь, чем она слабее и менее устойчива. но окружение 

может воздействовать двояко: поощряя, стимулируя 
жизнь или подавляя ее».  

М.Монтессори.

историческая справка.  Юнеско названы  четыре педагога, определив-
шие способ педагогического мышления в 20 веке. в их числе   имя Марии 
Монтессори (1870- 1952 год). свою педагогическую систему М.Монтессори 
называла «системой саморазвития детей в специально подготовленной 
предметной среде».   в 1889 и  1890 годах Монтессори руководила шко-
лой для умственно отсталых детей в риме. в это время ею были созданы 
дидактические материалы, методика их применения и получены первые 
успехи в обучении умственно отсталых учеников. Монтессори называла 
свою деятельность того периода «первой и единственной квалификацией 
в педагогике». к тому времени в римском университете уже несколько лет 
существовал институт экспериментальной психологии, где М. Монтессори 
проводила  научные исследования. она изучала влияние окружающей ре-
бенка предметной среды  на развитие его умственных способностей. 

вскоре обстоятельства жизни Марии сложились  так, что она была   вы-
нуждена оставить работу в специальной школе. Монтессори начинает  ра-
ботать со здоровыми детьми и  больше никогда не обращается к проблеме 
обучения и воспитания умственно отсталых.

Монтессори-педагогика долгие годы не затрагивала систему специаль-
ного образования. новую ступень своего развития Монтессори педагоги-
ка получила, как интеграционная педагогика, учитывающая интересы как 
здорового, так и ребенка с ограниченными возможностями. в  1968 году в 
Германии открывается  Мюнхенский детский центр, инициатором создания 
которого явился проф. хельбрюгге. в центре  стал формироваться опыт 
Монтессори-терапии (проведение индивидуальных и групповых занятий с 
детьми с ограниченными возможностями  с целью преодоления отклоне-
ний в развитии, а также  для подготовки их к совместному обучению со 
здоровыми детьми).
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педагог, начинающий работать в кабинете Монтессори-терапии, обору-
дованном в рЦ или кппк, безусловно, должен пройти специальную кур-
совую подготовку для того, чтобы не только знать, но и разделять фило-
софские, психологические и педагогические основания педагогической 
системы М.Монтессори. педагог должен хорошо знать структуру и содер-
жание специально подготовленной предметной среды, уметь демонстриро-
вать ребенку способ работы с каждым материалом среды, быть готовым к 
самосовершенствованию и постоянному обучению.

понятие «педагогическая система» означает единство и целостность 
Монтессори-педагогики в философском, психологическом и педагогиче-
ском аспектах. Монтессори была убеждена, что каждый  человек, наде-
ленный сознанием, исследует мир и преобразует его к лучшему. ребенок 
кардинально отличается от взрослого. строит свою личность, подчиняясь 
законам природы, через активное взаимодействие с окружающей средой с 
помощью своих чувств, движения и речи. следуя идеям природосообразно-
сти развития детей Монтессори предложила собственную возрастную пе-
риодизацию и описала особые фазы развития ребенка (сенситивные перио-
ды), когда происходит интенсивное развитие. педагогическим основанием 
ее педагогики является гуманистическая концепция образования. Главное 
положение этой концепции – защита достоинства личности ребенка, при-
знание его прав на естественное развитие и свободное проявление своих 
способностей.  признается врожденное стремление ребенка к независимо-
сти (автономности) и в то же время в принятии и поддержке со стороны 
взрослых. педагоги выстраивают открытые и доверительные отношения с 
детьми и целенаправленно формируют культуру дружественных и добро-
желательных отношений между детьми, детьми и взрослыми. «помоги мне 
это сделать самому» – девиз ее педагогики, который подчеркивает двусто-
роннюю связь между самостоятельностью ребенка и поддерживающим эту 
самостоятельность взрослым. 

принципы Монтессори-педагогики удивительным образом сочетают-
ся с принципами специальной педагогики и соответствуют целям специ-
ального педагогического занятия. поэтому использование педагогики 
М.Монтессори в работе с детьми с ограниченными возможностями, наряду 
с другими видами помощи ребенку (занятия с логопедом, инструктором 
лФк и др.), будет способствовать эффективному решению задач преодоле-
ния и максимальной компенсации недостатков их развития, формирования 
социальных навыков.

напомним основные принципы (особенности) педагогической системы 
М.Монтессори.

1) наличие специально подготовленной предметной среды (ком-
плекта дидактического материала Монтессори, удобной мебели).  с опи-
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санием дидактических материалов, целями и порядком их использования, 
структурирования в помещении  можно познакомиться в литературе [8,9]. 
среда должна удовлетворять возрастным  потребностям   и возможностям 
детей. Материалы, представленные в единственном экземпляре, должны 
находиться в свободном доступе на открытых полках, каждый на своем по-
стоянном месте. Четко структурированный порядок в пространстве комна-
ты помогает ребенку самостоятельно ориентироваться. в комнате должно 
быть достаточно места для свободного передвижения. каждое упражнение 
с материалом реализует  две цели: прямую и косвенную. прямая цель – 
это цель, которую преследует ребенок, работая с материалом. косвенная  
- цель ради которой создавался материал, упражнение (развитие различных  
функций и личностных качеств ребенка).

2) Группа детей для работы в подготовленной среде должна быть раз-
новозрастной. необходимо присутствие детей всех возрастных категорий 
в определенном диапазоне (0-3, 3-6, 6-12). в разновозрастном общении 
обеспечивается эффект социального развития. когда ребенок вступает во 
взаимодействие как младший, включается механизм подражания. когда ре-
бенок вступает во взаимодействие как старший, включается механизм «со-
циального взросления». у детей  снимается необходимость сравнения себя 
с другими детьми. Формируются такие социальные качества, как умение 
предложить помощь и попросить о помощи; эмоциональная отзывчивость, 
сопереживание другому, забота о тех, кто в ней нуждается; учет и приня-
тие особенностей другого, а следовательно, терпимость и толерантность; 
адекватная самооценка, уверенность в своих силах, осознание своей зна-
чимости, коммуникативные навыки разных уровней и видов. создаются 
комфортные условия для совместной  работы детей с различным уровнем 
развития.

3) в специально подготовленной предметной среде ребенку предо-
ставляется свобода выбора: дидактического материала, времени для работы 
с ним, темпа деятельности, рабочего места, партнеров. на свободе выбора 
основана индивидуализация обучения. свободный выбор является основой 
для возникновения у ребенка глубокой концентрации внимания, поскольку 
ребенок выбирает материал, соответствующий его интересам и потребно-
стям переживаемого сенситивного периода развития. Для детей с особыми 
образовательными потребностями, имеющих проблемы с концентрацией, 
как раз необходимо такое построение коррекционно-развивающего заня-
тия, которое будет инициировать концентрацию внимания.

4) Деликатный, не травмирующий ребенка контроль ошибок.  он 
заложен в Монтессори-материалах, а также в требованиях к поведению 
педагога, что позволяет ребенку самостоятельно увидеть свою ошибку и 
исправить ее без помощи взрослого. Это дает ребенку ощущение успеха, 
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независимости, способствует формированию доверия к себе, повышает са-
мооценку, формирует мотивацию к деятельности.

5) правила работы в Монтессори-среде, среди которых такие: по 
классу передвигаемся тихо. с материалом работает тот, кто взял его пер-
вым. Можно работать с материалом вдвоем и втроем, если все согласны. 
поработал с материалом - убери его на свое место. нельзя мешать работаю-
щему ребенку. при необходимости можно обратиться за помощью к друго-
му ребенку или педагогу   и др.

6) специально подготовленный педагог, владеющий основными ме-
тодами Монтессори-педагогики: умением выполнять правильный показ 
способа работы с каждым материалом, вести наблюдения за детьми и  ока-
зывать им своевременную поддержку. педагог должен помнить требование 
Монтессори-педагогики: «не делай за ребенка то, что он может сделать 
сам». основные компетенции педагога: 

- понимать потенциал детей в их собственном развитии и обучении;
- поощрять самостоятельность и независимость детей;
- придавать им уверенность в том, что при необходимости они всегда 

получат поддержку и помощь;
- создавать и поддерживать специально подготовленную предметную 

среду;
- глубоко знать дидактический материал, уметь предъявлять его детям;
- уметь организовывать свободную работу детей в группе;
- уметь наблюдать свободную работу детей, точно фиксировать наблю-

дения и на основе анализа увиденного преобразовывать среду группы;
- понимать и принимать каждого ребенка, быть отзывчивым и способ-

ным правильно  реагировать на чувства и потребности детей;
- проявлять терпение в отношениях с детьми, создавать и поддерживать 

атмосферу дружеских отношений между детьми;
- проявлять уважение к родителям детей. выстраивать партнерские от-

ношения с ними;
- владеть методами организации, планирования, анализа и оценки соб-

ственной деятельности, деятельности конкретного ребенка и группы в це-
лом;

- постоянно учиться, повышая свой профессиональный уровень.

7)        Дети – активные участники процесса обучения.
ребенок работает с материалом, который он сам выбрал или ему помог 

выбрать   педагог. его работу не прерывают, не вмешиваются, не навязы-
вают другой темп. ребенок может наблюдать за работой других. Дети сами 
решают: работать индивидуально, вместе, предлагать помощь, принимать 
помощь другого. 



12

специально подготовленная  предметная среда

подготовленная среда кабинета  Монтессори-терапии включает в себя:
1) пространство с материалами для упражнений практической жизни 

(социальных навыков и навыков самообслуживания)
2) пространство с материалами для сенсорного развития
3) пространство для упражнений в развитии родного языка
4) пространство для упражнений в развитии математических пред-

ставлений
5) пространство для упражнений в освоении природы и культуры
в специально подготовленную среду могут быть включены материалы, 

ориентированные на работу с детьми раннего возраста. перечень всех ма-
териалов можно посмотреть на сайтах фабрик,  их изготавливающих (www. 
Montessori-piter.ru; www.montessori-material.ru)

в организации  коррекционной работы с детьми в кабинете Монтессори 
–терапии в условиях ннпЦ кп мы руководствовались  представлением об 
определяющей роли активной целенаправленной предметно-практической 
деятельности для  преодоления нарушений развития ребенка [2]. имеющий-
ся зарубежный и российский опыт использования педагогической системы 
М.Монтессори в отношении детей с отклонениями в развитии свидетель-
ствует о необходимости определенной  адаптации специальной подготов-
ленной среды и правил организации деятельности ребенка в среде, с уче-
том его индивидуальных возможностей. так, авторами  [1,2] отмечается, 
необходимость сужать подготовленную среду, особенно  в случае работы 
с ребенком, имеющим серьёзные нарушения в развитии. Это обусловлено 
недостаточностью произвольной деятельности у таких детей, которая при-
водит к трудностям самостоятельного выбора материала для работы, осо-
бенно при большом количестве материалов. работа с ребенком начинается 
с изучения его возможностей и особенностей развития. Для этого использу-
ется активное наблюдение с использованием материалов специально под-
готовленной предметной развивающей среды. 

как проводятся занятия
в кабинете Монтессори-терапии  проводятся индивидуальные занятия 

и занятия в  малых группах (5-6 детей). выбор для ребенка вида занятия 
(индивидуального или группового) зависит от возраста, уровня развития, 
характерологических особенностей и степени нарушения поведения. про-
должительность занятия может колебаться от 30 до 60 минут. в качестве 
задач индивидуального занятия выдвигаются  следующие:

- установить с ребенком доверительные отношения, вызвать интерес к 
занятию;

- познакомить ребенка с правилами работы в специально подготовлен-
ной предметной среде;
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- наблюдать поведение и активность ребенка для определения актуаль-
ного уровня  и зоны ближайшего развития, знание которых необходимы 
для составления индивидуальной программы коррекционно-развивающей 
работы и определения содержания предметной среды;

- готовить ребенка к включению в групповые занятия.
структура каждого занятия (индивидуального и группового) включа-

ет вводную, основную (деятельностную) и завершающую части. занятие 
начинается с ритуального приветствия, для установления индивидуально-
го контакта и создания положительного настроя на занятие. постоянство 
структурных частей занятия и стабильность поведения взрослого делает 
ситуацию работы ребенка в специально подготовленной среде предсказуе-
мой, это снимает у него излишнее напряжение и беспокойство. предска-
зуемость ситуации  особенно значима для детей низкого психологического 
возраста, с нарушением поведения, с тяжелыми  нарушениями развития, 
особенно не владеющих речью. Это помогает формировать у ребенка нор-
мы культурного поведения, устанавливать доверительные отношения с пе-
дагогом. 

в вводной части  занятия,  при необходимости,  напоминают основные 
правила поведения в Монтессори-среде. на начальных этапах работы одним 
из таких правил является выбор упражнений «по очереди»: одно упражне-
ние выбирает педагог, другое- ребенок и т.д. выбор материалов по очере-
ди возможен в том случае,  если ребенок имеет определенную  зрелость 
социальных взаимоотношений. половина детей с обычным развитием 
усваивает этот социальный игровой навык к 27 месяцам (2 года 3 месяца). 
если ребенок не достиг этого социального возраста, педагог демонстрирует 
упражнения из среды по своей инициативе, выдвигая и проверяя гипотезу о 
фазе развития, в которой находится ребенок.

 основная часть занятия  посвящается деятельности ребенка (детей). 
она состоит  из ряда предлагаемых педагогом,  или выбираемых ребенком 
(детьми), упражнений. в заключительной части занятия, о которой ребенка 
(детей) обязательно информируют, выполняется ритуал прощания. поме-
щение, материалы осматриваются и, если необходимо, приводятся в поря-
док с помощью детей. 

   н.в. андрущенко [2]  описан ряд методических положений, которые 
направлены на регуляцию взаимодействия педагога и ребенка на занятиях. 
Мы опираемся на них при организации работы с детьми в специально под-
готовленной среде кабинета Монтессори-терапии в ннпЦ кп, и рекомен-
дуем педагогам рЦ и кппк также придерживаться их:

1) ребенок стимулируется к активной самостоятельной работе  с 
упражнениями «подготовленной среды». (активность будет проявляться 
тогда, когда материал, предложенный ребенку,  соответствует его возмож-
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ностям и интересам. посредством наблюдений педагог определяет потреб-
ности ребенка, обусловленные сенситивным периодом, который пережива-
ет ребенок.)

2) каждое новое упражнение презентуется педагогом.
3) во время демонстрации речевая активность ребенка не тормозит-

ся, сам педагог избегает лишних слов.
4) ребенку предоставляется свобода выбора материала, места и вре-

мени работы.
5) во время работы с материалом позиция учителя сводится к актив-

ному наблюдению.
6) темп и время, необходимое для выполнения работы индивидуаль-

ны, педагог дает возможность каждому ребенку проявлять индивидуальные 
возможности  (без насильственного вмешательства в процесс работы ре-
бенка).

7) в случае ошибок при выполнении задания они не исправляются 
сразу, возможно привлечение внимания к ошибке с целью ее самостоятель-
ной коррекции ребенком.

8) по окончании работы ребенок сам определяет, будет ли он повто-
рять упражнение или начнет выполнять новое. 

упражнения, предлагаемые ребенку должны соответствовать его воз-
можностям, учитывать особенности нарушений развития и компенсатор-
ные стратегии. заканчивать работу рекомендуют на фоне ее успешного 
выполнения. одним из залогов успешности является правильный выбор 
степени сложности упражнения.

  во время индивидуального занятия дозируется степень самостоятель-
ности ребенка. каждый раз работа планируется так, чтобы ребенок был 
максимально активным. педагог наблюдает за ребенком и оказывает помо-
щи ровно столько, чтобы помочь ребенку выполнить работу самому.

   ребенок не всегда может воспользоваться свободой, например, сво-
бодой выбора. в этом случае педагог должен заранее определить, какие 
упражнения будут предложены ребенку, т.е предпринять перспективное 
планирование работы, основанное на наблюдении за ребенком. выбор из 
4-5 упражнений оказывается для ребенка доступным. несомненно, отбор 
упражнений должен опираться на представления о том, в каком возрасте 
развития находится ребенок,  и какие упражнения в первую очередь помо-
гут достичь коррекционно-развивающих целей.

критерием включения ребенка в групповое занятие является умение 
работать самостоятельно с материалами, которые были презентованы пе-
дагогом.

Для начала дети могут быть  объединены для работы  в пары или по 3 
человека в группу. при этом расширяются возможности детей осваивать 
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новые виды деятельности за счет наблюдения за работой другого ребенка, 
появляются коммуникативные ситуации, необходимость ждать своей оче-
реди. работа в парах и тройках эффективна на протяжении 4-5 занятий.

Далее возможен переход к работе в группе из 5-6 детей. объединение 
большего числа детей в единовременную работу требует присутствия в 
среде второго педагога. наши наблюдения за работой детей в группе свиде-
тельствуют о том, что наиболее эффективной является работа в группе, со-
стоящей из детей неодинаковых функциональных возможностей. посколь-
ку работа в специально подготовленной предметной развивающей среде 
обеспечивает максимальную индивидуализацию педагогического процес-
са. каждый ребенок может заниматься доступной ему деятельностью, а 
значит активность его не тормозится. при этом появляется возможность 
устанавливать продуктивную коммуникацию между детьми с разными 
функциональными возможностями. Дети с высокой функциональностью 
часто являются инициаторами оказания помощи другим детям, являются 
образцом для приобретения нового навыка. Дети с более низкой функцио-
нальностью ощущают помощь и поддержку не только со стороны педагога, 
но и от других детей.

при этом, опыт накопленный ннпЦ кп  свидетельствует о том, что 
работа в группах должна сочетаться с индивидуальными занятиями. но на 
этом уровне работы в среде преследуются иные цели индивидуальных за-
нятий, чем на 1 этапе. индивидуальные занятия в этом случае нужны для 
расширения возможностей детей действовать самостоятельно с новыми 
видами материалов, выполняя более сложные виды практической  и по-
знавательной деятельности. Для этого детям презентуется такая работа с   
материалами, которая, по мнению педагога, будет доступна и интересна 
ребенку. тогда на групповом занятии можно ожидать самостоятельного вы-
бора этой работы ребенком, как знакомой.  в литературных источниках по 
Монтессори-терапии и в наших наблюдениях установлен такой факт: дети 
с ограниченными возможностями , как правило, самостоятельно выбирают 
те материалы, работа с которыми им хорошо известна. выбирая знакомые 
материалы, дети убеждаются в своих возможностях, находят подкрепление 
в собственной уверенности и состоятельности. поэтому и в технологии 
Монтессори-терапии не снимается актуальность такого принципа специ-
альной педагогики, как ведущая и руководящая роль педагога в обучении 
и развитии ребенка. педагог с учетом наблюдений за возможностями и по-
требностями детей предлагает на индивидуальных и групповых занятиях 
новые для ребенка виды деятельности, по мнению педагога, лежащие в 
зоне его ближайшего развития.

как проводится презентация работы с материалами подготовленной 
среды
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презентация – это индивидуальный (иногда и для нескольких детей) по-
каз способа работы с материалом. Цели презентации: познакомить ребенка 
с основными качествами и способами использования материалов, предме-
тов; получить информацию о развитии ребенка. 

презентация начинается у полки, где расположен материал и заканчи-
вается там же. при этом педагог обращает внимание на правило работы в 
среде: где взял, туда и вернул материал. показывается и способ переноса 
материала.

при показе способа работы с материалом педагог располагается со сто-
роны ведущей руки ребенка. Главное внимание уделяется показу действий 
с материалом, а не объяснениям. показ работы должен быть четким, выве-
ренным, медленным.  ребенок очень чувствителен к точности показа дей-
ствий с предметами. не надо комментировать, что   делает педагог. ребенку 
трудно удержать в поле действия два стимула извне: речевой и зрительный.  
продолжительность показа действий - 0,5- 2-3 минуты. при презентации 
демонстрируется не только способ деятельности, но и контроль ошибок. 
после презентации ребенку предоставляется возможность действовать са-
мостоятельно. (нельзя заставлять ребенка выполнять показанное упражне-
ние. если ребенок решает не выполнять его, нужно уважать это решение). 
педагог наблюдает самостоятельную работу ребенка после презентации.  
если ребенок допускает ошибки, они не исправляются, чтобы не изменить 
естественного состояния работы, активности и самостоятельности ребенка. 
после окончания самостоятельной работы, можно спросить: «ты помнишь 
, где взял материал? его нужно вернуть на место. тебе помощь нужна?»

при необходимости презентацию этого же материала можно повторить  
ребенку через какое-то время.  если по реакции ребенка педагог понимает, 
что момент для презентации выбран неудачно, то предлагает отложить ма-
териал, и пробует вернуться к этой презентации позже. все презентации, 
которые были выполнены педагогом для каждого ребенка фиксируются в 
специальной таблице (приложение 1). Эта информация анализируется пе-
дагогом для определения перспектив работы с ребенком (презентации ка-
ких материалов следует дать), необходимости изменения материалов среды 
в соответствии с его  новыми потребностями.

предлагая детям материал специально подготовленной предметной сре-
ды, педагогу необходимо помнить следующие правила:

- не давать ребенку больше, чем он может выполнить. не подавлять его 
своим интеллектом и жизненным опытом, дать право делать открытия са-
мому, дать право на ошибку;

- не пресытить ребенка материалами, не делать преждевременный пере-
ход к более высокому уровню абстракции. 

после знакомства ребенка со способами работы с дидактическими  ма-
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териалами   педагог ожидает, что ребенок будет выбирать знакомый матери-
ал для самостоятельной работы с ним. Это происходит, если ребенок понял 
идею упражнения, и эта идея соответствует его внутренней потребности. в 
процессе повторения упражнений происходит развитие психических функ-
ций, формирование навыков.  выборы материалов для работы каждым ре-
бенком также фиксируется педагогом (приложение 2), для последующего 
анализа предпочтений ребенка (выполнять упражнения практической жиз-
ни, либо работать  с сенсорными материалами, либо с материалами, разви-
вающими математические представления и т.п.). Данные первой и второй 
таблиц сопоставляются, педагог делает предположение о том, какие виды 
деятельности доступны и интересны ребенку, как ребенок реагирует на 
презентации новых материалов, определяет фазу развития, которую пере-
живает ребенок и  зону его ближайшего развития.

после того, как ребенком усвоена идея работы с материалом, педагог 
представляет этот же материал с целью введения новых понятий. Это реа-
лизуется в форме, так называемых, индивидуальных уроков «номенклату-
ры». Это  трехступенчатый урок сегена:

1 ступень. Цель: установить ассоциацию сенсорного восприятия пред-
мета, свойства и пр. с  его названием. например, ребенку демонстрируется 
предмет или свойство, которое педагог четко и ясно называет: «Это крас-
ный, это синий, это воронка, это треугольник» и т.п.

2 ступень.  Цель: инициировать  распознавание предмета или признака, 
который соответствует названию (пополнение пассивного словаря): «Дай 
красный, принеси воронку, покажи длинный, положи синий». она может 
занять разное время у разных детей.

3 ступень. Цель: инициировать активное использование в речи ребенка 
введенных слов, понятий, характеристик, обобщений. «какого цвета …? 
какого размера…? какой по форме…?». новые слова становятся частью 
активного словаря ребенка.

н.в. андрущенко [2]   также описаны особенности использования 
Монтессори–материалов при работе с детьми с ограниченными возможно-
стями:

1) применение классического материала. возможно сокращение или 
упрощение презентации – например, использование части комплекта, раз-
деление презентации на этапы.

2) использование дополнительного материала (использование люби-
мых игр и занятий).

3) применение адаптированного классического материала (уменьше-
ние числа застежек в рамках, количества цилиндров в блоке, увеличение 
размера ручки для удобства захвата и пр.)

4) включение подготовительных упражнений к основному (напри-
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мер, рамку с пуговицами предлагают после того, как ребенок освоит щип-
цовый захват пуговицы и ее проталкивание в щель копилки).

наблюдение - ведущий метод Монтессори-педагогики
наблюдение в педагогике Монтессори используется для того, чтобы из-

учать меняющиеся потребности ребенка и в соответствии с ними помогать 
ему в развитии, через изменение среды и предложение ему деятельности, 
актуальной в данный момент.

в педагогике Монтессори нет жесткой  во времени программы развития 
и обучения. у каждого ребенка своя программа, обусловленная возможно-
стями ребенка. вот эту программу педагогу и нужно выстроить, через на-
блюдение за ребенком.

Монтессори учила, как нужно наблюдать. она говорила, чтобы наблю-
дать и видеть ребенка нужно «себя настроить на наблюдение, наладить». 
нужно научиться видеть и описывать то, что видишь, максимально объ-
ективно. Для этого не нужно проводить сравнений с чем-либо, не нужно 
домысливать и интерпретировать. к сожалению, человек устроен так, что 
мы видим, как правило, то, что  зависит от нашей личной позиции  и про-
фессиональной подготовки. толкование увиденного также зависит от этих 
факторов. каждый домысливает и интерпретирует исходя из своих устано-
вок, представлений и опыта.

а.а.ухтомский говорил, что человек видит в мире и в людях самого 
себя. необходимо учиться объективно видеть ребенка. а не приступать сра-
зу к трактовке наблюдаемого и навешивания ярлыков и диагнозов. ярлыки 
и диагнозы не дают информации о том, в какой фазе развития находится 
ребенок и какой следующий шаг в его развитии можно предпринимать. Для 
того, чтобы увидеть фазу развития нужно видеть позитив, а не негатив.

Дефектолог обычно обращает внимание на нарушения, для определе-
ния поля своей деятельности Что нарушено? память, внимание? Что я дол-
жен корригировать, развивать. а как развивать внимание? тренировкой? 
внимание там,  где интерес. интерес зависит от фазы развития и сенси-
тивных периодов, переживаемых ребенком. предлагая ребенку материал, в 
соответствии с переживаемым ребенком сенситивным периодом – вызовем 
подлинный интерес и внимание.

способность к наблюдению развивается в процессе самого наблюдения. 
на первых этапах нужно наблюдать, чтобы научиться делать это, а при-
обретенный навык использовать, чтобы создавать среду и условия, макси-
мально соответствующие потребностям детей.

Монтессори предлагает трехшаговую формулу ведения наблюдений:
1 шаг – соучаствующее наблюдение, фиксация наблюдений (в свобод-

ной форме или в специально разработанном бланке). 
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2 шаг –анализ наблюдения, определение, в какой фазе развития нахо-
дится ребенок

3 шаг – определение, что нужно для продуктивной деятельности ребен-
ка, выбор материалов для среды.

трехшаговая формула все время повторяется. т.е. имеет место циклич-
ность деятельности педагога. наблюдение должно иметь цель и критерии, 
соответствующие цели и вытекающие из нее. Цель и критерии должны от-
ражать основные принципы, на которых построена педагогическая система 
Монтессори. тогда по получаемой в результате наблюдений информации 
можно судить не только о возможностях и потребностях ребенка, но и о 
чистоте использования метода.

процесс составления бланков наблюдения очень полезен для глубокого 
понимания сути Монтессори-педагогики. Эта деятельность помогает педа-
гогу расти, совершенствоваться в области Монтессори-педагогики.

Что можно  и нужно наблюдать:
1) выбор материалов ребенком. критерии: степень самостоятельно-

сти, степень новизны материала для ребенка.
2) уровень работы с материалом. критерии: соответствие презента-

ции, проявление концентрации внимания, наличие повторов действий с ма-
териалом.

3) общение ребенка с детьми и взрослыми. критерии: наличие кон-
тактов, инициативы общения, средства коммуникации, наличие конфлик-
тов и способы выхода из них, имеет ли место зависимость одного ребенка 
от другого.

4) поведение во время свободной работы. критерии: выполнение 
правил свободной работы в среде, степень развития саморегуляции и са-
моконтроля, отношение к деятельности, радость от работы, уравновешен-
ность, выражение своих наклонностей.

5) соотношение дисциплины и свободы в группе. критерии: актив-
ность, самостоятельность, выполнение правил работы в среде.

наблюдать  нужно и за педагогом с позиции соответствия требованиям 
к компетенциям педагога, работающего с детьми с отклонениями в разви-
тии в специально подготовленной предметной среде.

все наблюдения, проводимые педагогом, фиксируются и анализируют-
ся. нами разработаны и апробированы некоторые варианты форм фиксации 
и критерии описания наблюдений за детьми в специально подготовленной 
среде, они представлены в приложениях 3,4. Для фиксации достижений 
ребенка по завершении каждого цикла коррекционно-развивающих заня-
тий мы используем адаптированный вариант карты достижений, разрабо-
танный для нормативно развивающихся дошкольников [10].
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2 ИСПОЛьЗОВАНИЕ СИСтЕМы АЛьтЕРНАтИВНОй 
КОММуНИКАцИИ  С ПОМОЩьЮ КАРтОЧЕК 

В РАБОтЕ С ДЕтьМИ С ОСОБыМИ 
ОБРАЗОВАтЕЛьНыМИ ПОтРЕБНОСтЯМИ 

в научно-методической и практической литературе отмечается, что 
одной из особенностей детей с особыми образовательными потребностя-
ми, в том числе детей с ДЦп,  детей с ментальными нарушениями, детей 
с расстройствами аутистического спектра является то, что они требуют к 
себе особого внимания и испытывают огромные трудности в общении, так 
как они часто не способны выразить свои мысли, эмоции, желания и по-
требности. Эти дети не способны использовать вербальные средства обще-
ния, это проявляется в различных расстройствах речи, которые затрудняют 
их контакт с окружающими. большинство детей, как отмечает е. Ф. ар-
хипова [11], особенно  страдающих церебральным параличом, не обнару-
живают последовательности этапов развития устной речи, устная речь в 
большинстве случаев недоступна таким детям, а она играет важнейшую 
роль в когнитивном и эмоциональном развитии ребенка и является осно-
вой социального взаимодействия все исследователи  говорят о том, что 
обучение коммуникативным навыкам и различным средствам общения не-
вербальных детей оказывается одним из специфических и трудных этапов 
коррекционной и учебной работы.

в мире известны разнообразные альтернативные системы и средства 
коммуникации. выбор коммуникативного средства обусловлен задачей 
общения и возможностью его достижения.

Дактилология (движения пальцев рук (жесты) обозначают буквы алфа-
витов национальных языков) и жестовая речь - это особая кинетическая 
система для компенсации импрессивной и экспрессивной устной речи.

впервые жестовые системы появились у племен древних североаме-
риканских индейцев и австралийцев для использования вовремя войны и 
охоты, когда необходимо было сохранять молчание. затем они были усо-
вершенствованы монахами, которые дали обет молчания.

тотальная коммуникация - использование (в обучении глухих) словес-
ного и жестового языков: устная речь, воспринимаемая зрительно и слу-
хозрительно, письменная речь, дактилология, разговорный жестовый язык 
глухих, калькирующая жестовая речь, пантомима, указательные жесты, ми-
мика и др.
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система брайля - это рельефно-точечный шрифт для письма и чтения 
незрячими, разработанный в 1829 г. французским слепым тифлопедагогом 
луи брайлем (1809-1852).

пиктограммно-идеограмное общение - привлечением определенных 
коммуникативных стратегий, повышающих возможности восприятия, по-
нимания и продуцирования сообщений и облегчающих информационный 
обмен между людьми.

блиссимволика (или семантография: сотня картинных и деографем и 
произвольно выбранных символов, которые могут использоваться как са-
мостоятельно, так и в определенных комбинациях) - письменная система, 
разработанная Ч. блиссом в 1965 г. она понятна говорящим на любом язы-
ке. например, символ «вода» с дополнением других элементов может озна-
чать дождь, пар, снег, озеро, океан, замораживание, размораживание, поток, 
водопад и т. п.

определенное распространение в беларуси нашла система, разработан-
ная в Германии райнхольдом лёбом. лЁб-система охватывает 60 символов 
(пиктограмм) с напечатанным под рисунком значением слов. она исполь-
зуется в работе с детьми, имеющими ограничения в развитии, а также с 
нейротипичными дошкольниками и детьми иностранцев без напечатанного 
значения слов.

знаковая система Макатон, распространенная в специальном обучении, 
начала использоваться с 1972 года со словаря символов. в дальнейшем этот 
словарь получил повсеместно поддержку и развитие.

все более и более популярной в практике специального обучения ста-
новится система обмена рисунков (Picture Exchange System). у каждого 
ребенка, в работе с которым используют эту систему, есть свой словарь-
каталог рисунков, соответствующий его речевому развитию. все картинки 
- отдельные и располагаются в файловой книге (блокнот, папка, тетрадь), 
как разрезная азбука в кассе букв. Это дает возможность называть слова, 
составлять из них предложения, сообщать о своих желаниях учиться делать 
выбор осознанно.

Фонетuческая система речевой коммуникации кьюд сnuч (Cued Speech) 
была разработана в 1966 году в сШа орин корнет (каждый звук имеет 
свой код (форма губ, позиция и форма руки); 8 форм ладони для согласных 
и 4 положения для гласных; речь строится не послогово, а позвучно). в 
беларуси есть положительные примеры ее использования как при изучении 
иностранных языков в школе для слабослышащих, так и родного языка.

структурuрованное тотальное общенuе - это систематическая и инди-
видуально адаптированная процедура для установления взаимности (берет 
начало в работе с детьми с врожденной глухотой и слепотой). Цель струк-
турирования - «встраивать» конкретные действия в систему таким образом, 
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чтобы дать возможность взрослому понять и интерпретировать сигналы 
ребенка. ребенку структура позволяет найти рамки и ключи для понимания 
действий взрослого и его коммуникативного поведения, восприятия окру-
жающего мира.

в литературных источниках можно видеть следующее разделение 
средств коммуникации как на вербальные и невербальные.

вербальные коммуникации осуществляются с помощью устной речи 
как системы кодирования. невербальные коммуникации– это сообщения 
без использования устной речи, например, с помощью жестов, мимики, 
поз, взгляда. невербальные средства иногда служат «заменителями» слов 
или целых фраз.

из этого следует, что дети неговорящие, которые испытывают трудно-
сти в вербальном общении, используют невербальные средства как системы 
альтернативной   коммуникации. особое внимание следует уделять взгляду, 
жестам, звукоподражаниям и мимике.

выбор соответствующей системы и средств коммуникации при обуче-
нии детей с множественными нарушениями, — это важный и сложный во-
прос. основная задача педагога - подобрать адекватные коммуникативные 
системы и средства, которые систематизируют сформированные навыки 
ребенка и помогут эффективно продвигаться с ними к более сложному 
уровню общения.

одним из наиболее эффективных способов коммуникации, как отмечает 
Жигорева М. в, является календарная система  [12].

календарь— система коммуникации, в которой символы или предметы-
символы используются для представления основных видов деятельности в 
течение всего дня.

в настоящее время разрабатываются различные виды календарей, ко-
торые используются индивидуально с каждым ребенком. выбор вида и 
направленности календаря зависит от физических, сенсорных, моторных, 
психических и интеллектуальных возможностей ребенка. на первом этапе 
педагог учит детей связывать сигналы (предмет, символ, рисунок, жест) с 
определенными реакциями или поведением - это важное условие для обу-
чения коммуникации.

в календарной системе используются предметы и картинки-символы.
символы— это то, что обозначает, подразумевает какие-либо действия, 

понятия, деятельность, какой-либо предмет. общение с помощью символов 
дает возможность для отражения всего, о чем можно говорить. предмет 
или картинка указывает на то, что ученику предстоит определённый вид 
деятельности.

в работе используются следующие типы календарей:
1) предметный календарь (в нём в качестве символов задействованы 
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натуральные и миниатюрные схематизированные предметы и их изображе-
ния — барельефные, рельефные, контурные).

2) картинный календарь (изображение какого-либо предмета, вида 
деятельности или места ее осуществления).

 календарь, в котором изображение дополнено словом.
 предметный календарь состоит из тактильных символов, они обладают 

определенными свойствами, они легко находятся и определяются детьми, 
используются для этого такие простые моторные реакции, как показ, дотра-
гивание, перекладывание, удерживание. восприятие их не требует сформи-
рованности мелкой моторики и может быть доступно всем детям.

картинный календарь выполнен полиграфическим способом, сделан 
самим педагогом или представляет собой фото-календарь. такие календари 
вводятся в работу с детьми, имеющими сохранное зрение, глухими или сла-
бослышащими умственно отсталыми, умственно отсталыми с нарушения-
ми речи и др. Эффективность работы определяется тем, какой календарь 
лучше воспринимает тот или иной ребенок.

затем усложняется и этот тип календарей: к изображению добавляется 
слово. однако этот календарь для детей более сложен. его можно исполь-
зовать в работе с теми, кто уже прошел определенные этапы обучения. «ка-
лендарь» - это контейнер в виде скрепленных коробок или одной деревян-
ной коробки с разграниченными неглубокими отделениями.

одна из задач работы с календарем— планирование деятельности на 
определенный отрезок времени. календарь также служит опорой для раз-
вития памяти, для накопления и обогащения словарного запаса. исполь-
зование календарной системы с детьми с особыми образовтельными по-
требностями позволяет им переходить от предметного типа восприятия к 
наглядному, тем самым создавая предпосылки для овладения более слож-
ными навыками общения.

Другой наиболее эффективный способ в обучении общению невербаль-
ных детей, как было сказано выше,  является метод пиктограмм.

пиктограммы - это изображение символов, заменяющих слова. Это не-
вербальные средства общения и могут использоваться в следующих каче-
ствах:

а) временное средство общения (ребенок пока не говорит, но в будущем 
может овладеть речью);

б) постоянное средство общения (для ребенка, неспособного говорить 
и в будущем);

в) облегчающее средство в развитии общения (помощь в формировании 
элементарных представлений и понятий);

г) подготовительный этап к освоению письма и чтения (применяется с 
детьми с проблемами в развитии).
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у детей  огромное значение приобретают иные виды коммуникации – 
это поддерживающая и опорная (жесты и мимика, картинки и символы). 
специалист учит детей использовать средства невербальной коммуника-
ции как сигнал о своих потребностях: еде, воде, отдыхе, туалете.

звуковой сигнал сопровождается показом пиктограммы и жеста (жестам 
обучаются дети, у которых нет тяжелых двигательных нарушений). особое 
внимание уделяется взгляду, а мимика говорит о чувствах и настроении ре-
бенка (радость, недомогание, беспокойство, покой).

систему символов-пиктограмм необходимо постоянно дополнять. кар-
точка, на которой изображен символ, включает в себя и его название, это 
готовит к овладению глобальным чтением. за основу берутся знаки, пред-
ставленные в книге «лёб - система» [13].

все графические символы вводятся в ежедневно повторяющихся си-
туациях. пиктограммы прикрепляются к дверям всех кабинетов, в которых 
занимаются дети, по пути следования из класса в класс, в столовую и т.д. 
пиктограммами обозначаются реальные предметы. учащиеся с помощью 
взрослого учатся соотносить реальный предмет с его символическим обо-
значением. в работе с детьми уделяется внимание пиктограммам, изобра-
жающими предметы (на голубом фоне) и действиям с ними (на красном 
фоне). отбирались именно те пиктограммы, которые часто встречаются в 
окружающем мире ребенка.

в исследованиях по альтернативной системе коммуникации особое вни-
мание обращает на себя методика обмена изображениями PECS, которая 
активно используется в странах дальнего и ближнего зарубежья. системе  
PECS была разработана доктором Andrew Bondy и его помощницей  Lori 
Frost  для работы с детьми, страдающими аутизмом [7].

Целью системы PECS является побудить ребенка спонтанно начать ком-
муникационное взаимодействие. в основе метода лежит тот факт, что по-
вод для общения должен предшествовать фактической речевой деятельно-
сти. Метод начинается с определения потенциальных стимулов (того, что 
ребенок любит и хочет).

обучение начинается с физически подкрепленного обмена изображе-
ниями реальных предметов и проходит в шесть этапов. Эти этапы должны 
привести к желаемым результатам на заключительных этапах, когда ребе-
нок будет использовать простые фразы для выражения спонтанной прось-
бы (этап 4), отвечать на вопрос "что ты хочешь?” (этап 5) и реагировать 
на другие простые вопросы типа "что ты видишь?” правильными фразами 
типа "я вижу птичку” (этап 6).

создатели системы PECS подчеркивают важность правильного исполь-
зования стратегии общения, которая предполагает  сочетание с аспектами 
поведенческого анализа и методами обучения поведению. обязательное 
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условие для начала обучения PECS - у ребенка должно быть самостоятель-
ное желание что-то получить или сделать.

конечная цель - ребенок научается просить.
начинается обучение работе с PECS после усвоения ребенком базисно-

го курса, включающего: отработку сравнительно устойчивого зрительного 
контакта, слов или жестовых обозначений "да", "нет", "дай". у ребёнка дол-
жен быть устойчивым учебный навык, то есть, в рамках полевого хаотично-
го поведения освоение PECS проблематично.

ещё один важный навык - имитация действий "сделай, как я". ребёнок 
должен уметь повторить серию из простых 2-3 действий, когда действия не 
называются.

еще до того, как обучать ребенка первичным навыкам коммуникации 
с помощью карточек PECS, следует основательно подготовиться к обуча-
ющему процессу. ввиду того, что на первоначальном этапе производится 
обучение навыков, с помощью которых ребенок выражает свои просьбы, 
желательно определить круг интересов ребенка, и те предметы и действия, 
которые он обычно просит.

подготовительный этап:
1) наблюдение за ребенком.  специалист наблюдает, чем любит зани-

маться ребенок в свободное время; что он любит есть - как во время обыч-
ных трапез, так и когда получает что-нибудь вкусненькое; что любит пить, 
с кем любит проводить время; куда любит ходить, а также чего особенно не 
любит. таким образом, мотивационные стимулы основываются на описа-
нии базисных потребностях ребенка, таких как любимые блюда (еда, сла-
дости и т.д.), напитки, игры, увлечения и отдых, предпочитаемые взрослые 
и т.д.

2) тестирование и ранжирование мотивационных стимулов. спе-
циалист собирает все любимые предметы ребенка вместе на столе и дает 
возможность ребенку выбрать  - либо из всего комплекта, либо - из пары 
любимых предметов. а также обращает внимание, на то, какие стимулы 
или предметы ребенок выбирает чаще, какие - реже, с какими ему сложно 
расставаться, а какие - он отдает без сожаления. Данные тестирования и на-
блюдения записываются в таблицу 1. 
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таблица 1 оценка мотивационных стимулов (не более 11стимулов в 
каждой позиции)

наиболее предпочтительный 
стимул/предмет

наименее предпочтитель-
ный стимул/предмет

нейтральный стимул/пред-
мет

1 1 1 

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

 
подготовка стимульного материала, на основе наблюдения и тестиро-

вания:
- фотокарточки всех любимых мотивационных стимулов и занятий, раз-

мер фотографий размером 5X5;
- липучки;
- папка и бумажные разделители, на которые можно будет прикрепить 

фотокарточки на липучках. Эти разделители будут расположены в папке, 
как листы в книге;

- картонную полоску с липучкой, на которую можно прикреплять не-
сколько карточек в определенном порядке - для построения предложений.

следует помнить, что по мере возрастания коммуникативных инициа-
тив ребенка и расширения словарного запаса, начального комплекта фото-
карточек не будет хватать, и в процессе обучения нужно подготавливать 
дополнительные карточки. 

алгоритм обучения системе PECS по этапам. 

Первый этап обучения - обучение давать карточку - "как" осущест-
влять общение.

основной целью первого этапа обучения системе PECS - научить ре-
бенка подавать коммуникативному партнеру карточку, для того, что бы по-
лучить тот предмет, который он хочет. то есть, когда ребенок видит моти-
вационный стимул, он берет картинку, протягивает ее педагогу, и оставляет 
картинку в руке педагога.

необходимы два человека: тот, у кого просят "коммуникативный пар-
тнер" и тот, кто помогает ребенку сделать действие (подсказывает) «фи-
зический помощник». на занятиях это достигается привлечением второ-
го педагога, а дома занимаются два члена семьи. заранее делается список 
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стимулов, выбираются положительные и отрицательные стимулы. лучше 
- вкусовые или вещевые. 

нужно подготовить подкрепление и соответствующую карточку. перед 
ребёнком кладётся любимый предмет (например, печенье или любимая 
игрушка) и карточка.  изображение на карточке должно походить на пред-
мет, поэтому рекомендуем  сфотографировать предлагаемый предмет.

затем надо ждать, пока ребенок потянется к предмету,  после чего по-
мощник  помогает ребенку взять карточку и отдать ее другому взрослому, 
«коммуникативному партнеру» который протягивает руку (это дополни-
тельная подсказка). после- ребёнок незамедлительно получает желаемый 
предмет. просьба должна выполняться на начальном этапе с разрывом не 
более 15 секунд, чтобы ребёнок усвоил алгоритм.

Для того чтобы не подавить инициативу ребенка, ни один из взрослых 
не обращается к ребенку с вопросами: "Что ты хочешь?" или с инструкция-
ми; "если хочешь конфетку, то дай картинку!". важно чтобы оба взрослых 
молчали. "коммуникативный партнер" может приблизить желаемый пред-
мет к ребенку, для того, чтобы побудить его инициативу, но без слов. вто-
рой взрослый, «физический помощник», должен внимательно следить за 
движениями ребенка и как только ребенок начинает тянуть руку к предмету 
- направить его руку к карточке, помочь ему взять её, протянуть собеседни-
ку. все эти действия помощник выполняет молча. 

когда ребенок кладет карточку в руку "коммуникативного партнера" - 
только тогда  он произносит наименование данного предмета, и сразу же 
дает его ребенку. Данным действием "коммуникативный партнер" озвучи-
вает просьбу ребенка и в дальнейшем, если ребенок научится имитировать 
слова, он сможет сопровождать просьбу словами. 

на первом этапе целью является само действие подачи карточки, а не 
выбор предметов и не разнообразие просьб. поэтому, следует использовать 
только один предмет и только одну карточку.

Чтобы убедиться, что у ребенка есть мотивация для получения данно-
го предмета, изначально ребенок получает его без того, чтобы протянуть 
карточку. например, ребенок получает маленькую конфетку. следующую 
конфетку "коммуникативный партнер" держит перед ним и не дает. если 
ребенок протягивает руку, значит, он хочет еще и тут вступает в действие 
"физический помощник" - направляет руку ребенка к карточке, помогает 
ему взять, и протянуть карточку. или, если это не предмет, а действие - 
(например, качание на качелях), сначала ребенка несколько секунд качают 
на качелях, а потом останавливают качели. если ребенок делает движения 
телом, чтобы продолжить качаться - "физический помощник" направляет 
руку ребенка к карточке с изображением качели, помогает ему взять эту 
карточку, и протянуть "коммуникативному партнеру".  «коммуникативный 
партнер» говорит "качели!" и покачает ребенка еще несколько секунд.
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Что делать, если ребенок не проявляет инициативу? просто перейти к 
следующему предмету по списку. например, ребенок больше не хочет кон-
фету, можно начать работать над складыванием пазла (если изначально это 
действие является мотивационным для ребенка!).  на первом этапе жела-
тельно "отработать" весь репертуар интересов ребенка. каждый раз только 
по одному предмету и только с одной соответствующей карточкой.  важно 
проводить обучение интенсивно и тренировать данный навык до тех пор, 
пока ребенок не сделает это действие (подаст карточку), рекомендуем де-
лать  30-40 раз в день.

в процессе обучения необходимо, чтобы "коммуникативный партнер" 
и "физический помощник" менялись местами и ролями, для того, чтобы 
научить ребенка обращаться с просьбами к разным людям.

Второй этап обучения - обучение ребенка отдавать карточку на рас-
стоянии- «расстояние и настойчивость».

Для перехода на второй этап необходимо:
- подготовить книгу с набором карточек и коммуникационное поле, на 

которое ребёнок будет выкладывать карточки;
- как только ребенок научился самостоятельно отдавать карточку, пере-

ходим работать на дистанции;
- постепенно увеличиваем  дистанцию.
Допустимы 2 варианта работы - ребёнок отдаёт карточку с желаемым 

предметом вам в руки, а второй - карточка прикрепляется на заранее из-
готовленное коммуникативное поле. например, многие делают такое поле 
на холодильнике.

основная цель второго этапа - это закрепление и обобщение навыка 
сформированного на первом этапе, подача карточки коммуникативному 
партнеру, для того, чтобы получить желаемый предмет.

приемы работы на втором этапе:
ко второму этапу можно перейти, если ребенок научился подавать от 10 

до 24 карточек и делает это самостоятельно, и без физической подсказки 
«физического помощника».

на втором этапе, как и на первом, отсутствует выбор.  перед ребенком 
всего одна карточка и всего один предмет. также, как и на первом этапе не 
используются словесные подсказки.

если на первом этапе от ребенка требовалось всего лишь подать карточ-
ку, то на втором этапе от ребенка требуется более сложная реакция. напри-
мер, взять карточку, встать из-за стола, и подойдя к взрослому, положить 
ему в руку карточку. или, ребенок находится в пространстве, а не за столом. 
он увидел, что взрослый держит в руках желаемый предмет - ребенок идет 
к столу, берет карточку и вместе с карточкой подходит к взрослому. или  
другой вариант - ребенок подходит к доске, на которой на липучке висит 
карточка, снимает карточку и идет с ней к коммуникативному партнеру. за-
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дача «физического помощника» на данном этапе заключается в том, чтобы 
физически направлять ребенка к карточке, или партнеру, если ребенок теря-
ет сосредоточенность, и не может сделать это самостоятельно.

 таким образом, работу на втором этапе можно разбить на следующие 
шаги:

Шаг 1. снять картинку с доски. 
вместо того, чтобы продолжать класть картинку на стол,   картинка на 

липучке вешается на доску, которая расположена на стене, рядом с местом, 
где сидит ребенок. ребенок учится снимать картинку с доски, вместо того, 
чтобы брать со стола. Этот шаг можно отработать за столом. то есть, "ком-
муникативный партнер" сидит напротив ребенка и держит в руках предмет, 
который ребенок хочет получить. «Физический помощник» сидит позади 
ребенка, и физически направляет руку ребенка к картинке, которая висит 
на доске, помогает ему взять картинку и протянуть ее "коммуникативному 
партнеру".

Шаг 2. постепенное увеличение расстояния между ребенком и учите-
лем. 

когда ребенок снимает картинку с доски, и протягивает "коммуника-
тивному партнеру" для того, чтобы получить желаемый предмет, взрослый 
немного отодвигается назад. и тогда, для того, чтобы вложить картинку в 
руку взрослого, ребенок должен встать со стула и приблизиться к нему.

Шаг 3. постепенное увеличение расстояния между ребенком и доской.       
ребенка усаживают на стул немного дальше от доски, на которой висит 

картинка. и потом процедура повторяется. Для того, чтобы получить же-
лаемый предмет, ребенок должен встать со стула, подойти к доске, снять 
картинку, подойти к "партнеру", протянуть ему картинку - и только после 
этого получить желаемый предмет.

Шаг 4. постепенное прекращение использования подсказок. 
очень важно, как и при обучении любого другого навыка, прекращать 

использование подсказок (физического направления) как можно быстрее. 
кроме этого, и "коммуникативный партнер" должен прекратить протяги-
вать руку, для того чтобы напомнить ребенку, что он должен положить в 
руку карточку. таким образом, закрепляется желаемая реакция - ребенок из 
любого места комнаты может подойти к доске и взять карточку,  подойти к 
"партнеру", привлекая его внимание (например, дотронуться до него),   про-
тянуть взрослому карточку и получить желаемый предмет.

второй этап обучения ресS не прекращается никогда. то есть, для лю-
бой нововведенной карточки нужно отработать все варианты, и удостове-
риться в том, что ребенок может принести эту карточку в любой ситуации. 
на данном этапе следует постоянно работать над усложнением реакции, и 
научить ребенка переходить из комнаты в комнату, для того, чтобы найти 
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"партнера" или карточку, обращаться с просьбой к различным партнерам, 
включая сверстников,  сопровождая просьбу взглядом.

иногда, вместо доски, используется папка для карточек. в данную пап-
ку можно прикрепить все картинки, которые использует ребенок, в течение 
работы на первом и втором этапе доставать из папки нужную карточку, и 
прикреплять на обложку папки.

третий этап обучения - обучение узнаванию, что изображено на кар-
точке - различение карточек.

после того, как ребенок выучил, что использование карточек имеет вли-
яние на окружающих что с помощью карточек он может получить то, что 
желает - пришло время научить ребенка различать те символы, которые он 
использует для коммуникации.

обучение различению карточек происходит именно на третьем этапе, 
когда первичные навыки коммуникации уже закрепились. в конечном ито-
ге, ребенок должен научиться выбирать карточку желаемого предмета из 
всех карточек, которые находятся в его коммуникативной книге или на до-
ске.

третий этап состоит из двух шагов обучения ребенка.
Шаг первый, фаза а: простое различение
Этап начинается с выбора между двух карточек - карточки желаемого 

предмета и карточки предмета, который ребенок не хочет получать. ребе-
нок должен усвоить, что если он выбирает карточку желаемого предмета, 
то он его получает, если он выбирает вторую карточку (с изображением 
дистрактора - т.е. предмета неинтересного ему), то он получает предмет, 
который не хочет получать.

как и при обучении на предыдущих этапах, важно не использовать сло-
весных подсказок, и не подсказывать ребенку, какую карточку он должен 
выбрать - "нет, это неправильно, дай конфету!". на данном этапе обучение 
происходит с помощью натуральных последствий - выбрал правильно - по-
лучил то, что хотел. выбрал неправильно - получил то, чего не хотел.

во время обучения, важно постоянно менять карточки местами, для 
того, чтобы ребенок был более внимательным, и не привык подавать только 
левую или только правую карточку. если ребенок ошибается, и подает не-
нужную ему карточку 2 раза подряд, следует использовать процедуру кор-
рекции ошибки, которая представлена в таблице 2.

таблица 2 -  алгоритм проведения коррекции ошибки

Шаг взрослый ребенок

заинтересуйте ребенка с помощью обоих пред-
метов (2 карточки перед ребенком) 



31

подает неправильную
карточку

ребенок подает ненужный предмет

отвергает и выражает
недовольство

1 Моделиро-
вание и под-
сказка

указывает пальцем на нужную карточку или 
придвигает

2 тренировка положите открытую ладонь ближе к нужной 
карточке, помогите ребенку физически или 
жестами

подает правильную
карточку

поощряет словесно (хвалит), но желаемый 
предмет не дает 

3  переключе-
ние

положите открытую ладонь ближе к нужной 
карточке, помогите ребенку физически или 
жестами

переключает внимание на другое короткое за-
дание, «сделай так», переверните альбом.

выполняет
отвлекающее
действие

4.повторение заинтересуйте с помощью обоих предметов, 
педагог  использует правило ½ секунд для вы-
бора

подает правильную
карточку

отдайте предмет, назовите и похвалите

       Шаг второй, фаза б: различение изображений двух желаемых предме-
тов

после того, как ребенок научился различать карточку желаемого пред-
мета, от карточки предмета, который он не заинтересован получить, обуче-
ние дискриминации стимулов переходим на следующий  уровень. Целью 2 
шага является выбор между двумя желаемыми предметами (предпочитае-
мыми).

в данной процедуре применяется пошаговое обучение:
1) перед ребенком поднос с двумя предметами, для получения кото-

рых у него высокая мотивация. рядом с  ним расположена коммуникацион-
ная книга, на которой две соответствующие карточки.

2) когда ребенок протягивает карточку одного из предметов, следует 
протянуть ему поднос и дать выбрать соответствующий предмет.
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3) новая реакция формируемая на этом этапе - это выбор предмета 
соответствующего картинке. как только ребенок дотрагивается до правиль-
ного предмета, следует сразу же его похвалить и позволить взять этот пред-
мет. то, что ребенок выбирает предмет, о котором он попросил, является 
индикацией того, что ребенок использует карточку правильно.

4) если ребенок пытается взять несоответствующий предмет, следу-
ет блокировать неправильную реакцию и применить процедуру коррекции 
ошибки (представлена в таблице 3).

таблица 3 - алгоритм процедуры коррекция ошибки

Шаг взрослый ребенок

заинтересуйте с помощью обоих предме-
тов (2 карточки перед ребенком)

подает карточку

проверка
соответствия

«возьми»,  «на»,  «вот» тянется к неправильной 
вещи

заблокируйте доступ

1.скорректируйте 
или покажите

укажите или дотроньтесь до целевой кар-
точки

2.тренировка Держите открытую руку около карточки

Дает целевую карточку

 поощряет словесно (хвалит), но не даете 
предмет

3.переключение переключает внимание на другое корот-
кое задание, «сделай так», переверните 
альбом.

выполняет отвлекающее 
действие

4.повторение заинтересуйте с помощью обоих пред-
метов

подает правильную кар-
точку

проверка соответ-
ствия

«возьми»
«продолжай»

берет правильный пред-
мет

отдайте предмет, назовите и похвалите

     
когда ребенок научиться правильно различать карточки и выбирать со-

ответствующие предметы, следует увеличивать уровень сложности, и до-
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бавлять дополнительные карточки. то есть, научить ребенка выбирать из 
3-х предметов, 4-х, 5-ти, и так далее.

окончательным этапом в обучении различия карточек является обуче-
ние ребенка выбирать необходимую карточку из коммуникационной книги. 
Для этого следует снять все карточки с обложки книги, и поместить одну 
или две карточки высокомотивационных стимулов на первую страницу. и 
потом книгу прикрыть. после этого следует показать ребенку один из пред-
метов. ребенок должен открыть книгу, достать соответствующую карточку 
и протянуть. если он этого не делает - можно помочь ему с помощью физи-
ческого направления, и постепенно убрать физическую подсказку.

если карточки, которые использует ребенок, не помещаются на одной 
странице, следует добавить еще страницы. если ребенок затрудняется пе-
релистывать страницы, чтобы найти нужную карточку, можно снова при-
менить физическую подсказку, и постепенно ее убрать.

Четвертый этап - обучение составлять предложения из карточек, струк-
тура предложения.

основной целью четвертого этапа является усложнение реакции. если 
раньше ребенок подавал только одну карточку, чтобы попросить желаемое 
действие или предмет, то теперь ребенок учится складывать несколько кар-
точек в предложение. то есть, прикреплять в нужном порядке несколько 
карточек на полоску со скотчем, и подавать эту полоску.

конечный результат, ожидаемый от ребенка, следующий - ребенок про-
сит предметы, которые находятся либо не находятся в поле зрения, с по-
мощью фразы, состоящей из нескольких слов. он открывает книгу, находит 
символ "я хочу", наклеивает его на полоску, находит изображение предме-
та, наклеивает на полоску, отрывает полоску от книги, подходит к коммуни-
кативному партнеру, и подает эту полоску. к концу данного этапа ребенок 
должен уметь использовать 20 или более различных карточек, и обращаться 
к различным партнерам.

приемы работы на четвертом этапе:
обучение на данном этапе происходит с помощью метода обучения це-

почки поведения "от конца к началу" (обратная последовательность). вся 
цепочка поведения разбивается на реакции:

1) подойти к альбому/ доске;
2) выбрать символ "я хочу";
3) прикрепить символ "я хочу" на полоску (шаблон для предложе-

ний);
4) выбрать карточку желаемого предмета (достать из альбома карточ-

ку с изображением предмета - подкрепления);
5) прикрепить карточку желаемого предмета на полоску (на шаблон 

для предложений);
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6) взять полоску (шаблон для предложений);
7) отдать полоску (шаблон для предложений) коммуникативному 

партнеру.
после этого обучение начинается с последней реакции - ребенку помо-

гают выполнить реакции 1-6 (без слов!!! с помощью физического направ-
ления), и на седьмой реакции начинается процесс уменьшения подсказки. 
после того, как ребенок научился самостоятельно выполнять последнюю 
реакцию, процесс уменьшения подсказки переходит на шестую реакцию. 
то есть, реакции 1-5 выполняются с подсказкой, на шестой реакции - 
уменьшается подсказка, и седьмую ребенок выполняет самостоятельно. и 
так далее - постепенно уменьшается подсказка для 5-той реакции, 6 и 7 - са-
мостоятельно; постепенно уменьшается подсказка для 4-той реакции, 5, 6 и 
7 - самостоятельно; постепенно уменьшается подсказка для 3-ей реакции, 
4, 5, 6 и 7 - самостоятельно - пока ребенок не научится выполнять самостоя-
тельно всю цепочку поведения.

Шаг 1: Добавление карточки с изображением желаемого предмета на 
шаблон для предложений. на начало работы карточка «я хочу» находится 
на шаблоне с левой стороны. новый навык на данном этапе это помещение 
карточки с изображением желаемого предмета на шаблон рядом с карточ-
кой «я хочу».

 Шаг 2:  Добавление обеих карточек на шаблон. задача этого шага за-
ключается в том, чтобы ребенок брал и самостоятельно перемещал на ша-
блон карточку «я хочу». педагог помогает ребенку достать карточку «я 
хочу» и поместить ее на шаблон, совместно читают полученное предло-
жение вслух. таким образом, ребенок самостоятельно сможет завершать 
составление предложения.

Шаг 3 называют  «Чтение» предложения на шаблоне. на этом этапе пе-
дагог учит ребенка «читать» предложение с помощью физических подска-
зок, используя стратегию обратной последовательности.  

на данном этапе мы используем две стратегии работы с ребенком, пер-
вая заключается в том, что ребенок самостоятельно составляет предложе-
ние на шаблоне, но чтение предложения происходит совместно педагога 
с ребенком.  вторая техника   заключается в том, чтобы дать возможность 
самому ребенку самостоятельно прочитать предложение. 

педагог должен делать паузы, так как некоторые дети  в этот момент 
начинают говорить. если ребенок произносит слово или звуки, похожие на 
слова, мы поощряем его.  если он не произносит слова в течение 3-5 се-
кунд, то взрослый сам произносит слова и подкрепляет обмен, предостав-
ляя ребенку доступ к желаемому предмету. сигналом к началу «чтения» 
должно стать сначала указание на карточку, а затем обращение шаблона 
лицевой стороной к ребенку.
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на этом этапе обучения ребенок уже вполне самостоятельно общается с 
разными людьми - как на занятиях, так и за пределами школы. 

Шаг 4: подталкивание к речи. (Дополнительные навыки)
Целью обучения на четвертом этапе является процесс составления 

предложения из двух карточек и подача полоски, а не единичной картинки, 
ребенок должен обучиться дополнительным жизненно важным коммуника-
тивным навыкам.

а) просьба о помощи. Многие дети, которые научились просить от-
дельные предметы или действия, затрудняются попросить о помощи взрос-
лого в сложной для них ситуации, и используют привычные формы поведе-
ния для этой цели - плач, истерику, разбрасывание предметов, и так далее. 
Для того, что бы обучить ребенка просить помощь с помощью карточки, 
необходимо заранее продумать ситуации, в которых ребенок столкнется со 
сложностями. например, ребенок, хочет открыть пакет чипсов, но не мо-
жет этого сделать. или ребенок не может завязать шнурки перед выходом 
на улицу. после этого необходимо подготовить подходящий символ, с по-
мощью которого ребенок будет просить о помощи. Можно взять простую 
карточку одного цвета, и написать на ней "Мне нужна помощь" или "по-
моги мне", или использовать нарисованный символ. следует создать труд-
ную ситуацию, и в тот момент, когда ребенок не справляется и начинает 
нервничать, следует направить его руку к карточке, и помочь ему протянуть 
карточку. после того, как он это сделал, сказать: "тебе нужна помощь!" и 
помочь ему. Данный навык нужно отрабатывать в разнообразных ситуаци-
ях, для того, что бы ребенок научился просить помощь не только когда ему 
нужно открыть пачку чипсов или завязать ботинки. 

б) ответы на вопросы "Да" и "нет". на первоначальном этапе ребе-
нок должен научиться отвечать "Да" или "нет" о предметах или действиях, 
которые он хочет получить. например: "ты хочешь яблоко?". если ребенок 
протягивает карточку "Да", то получает яблоко. если протягивает карточку 
"нет", то яблока не получает. также и о предметах, которые он не любит. 
"ты хочешь лук?". если ребенок протягивает карточку "Да", то получает 
лук. если протягивает карточку "нет", то лука не получает. на втором этапе 
ребенок отвечает "Да" или "нет", в качестве подтверждения, или отрица-
ния. например, ребенку показывают яблоко, и спрашивают: "Это яблоко?". 
если ребенок протягивает карточку "Да", то получает словесное поощре-
ние "Молодец, правильно!". если протягивает карточку "нет", то словесно-
го поощрения не получает. 

в) просьба о перемене. ребенок должен научиться проситься встать 
из-за стола, когда ему сложно продолжать занятие. Для этого нужно под-
готовить отдельный символ, обозначающий это понятие - например, фото-
карточку самого ребенка, встающего из-за стола, или карточку с надписью 
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"перемена". тренировать подачу этой карточки можно во время занятий. 
Можно дать ребенку задание, и когда он его выполнит, похвалить, но не да-
вать дальнейших указаний. Через несколько секунд ребенок начнет делать 
попытки встать из-за стола, и тогда следует помочь ему протянуть карточку 
"перемена" и отпустить на перемену. 

г) реагирование на инструкцию "подожди". здесь тоже необходи-
мо подготовить отдельный символ - карточку с надписью "подожди" или 
изображение спокойно сидящего ребенка. тренировать можно следующим 
образом - показать ребенку любимый предмет, и дать ему в руки карточ-
ку "подожди". потом положить предмет перед ребенком, но блокировать 
реакцию ребенка, когда он пытается взять предмет. подождать несколько 
секунд, потом попросить у него обратно карточку "подожди", и только по-
сле этого позволить ему взять предмет. постепенно нужно расширять про-
межуток времени, пока ребенок ждет получения предмета.

кроме этих дополнительных навыков, следует работать над понимани-
ем инструкций в обиходе, переходами от одного вида занятий к другому, и 
для некоторых детей - над выполнением последовательности действий с 
помощью визуального расписания.

Пятый этап обучения - обучение отвечать на простые вопросы при по-
мощи карточек,  ответ на вопрос «что ты хочешь?»

во время пятого этапа ребенок начинает отвечать на вопрос «Что ты 
хочешь?» с помощью полоски с предложением. До пятого этапа ребенку не 
задаются вопросы, потому что к этому моменту поведение по обмену изо-
бражениями должно стать автоматическим. если адресат сообщения нач-
нет слишком рано задавать вопросы или использовать указательный жест, 
то это может стать нежелательными подсказками, мешающими целевому 
поведению. 

окончательным этапом в обучении различию карточек является обуче-
ние ребёнка выбирать необходимую карточку из коммуникационной книги. 
Для этого следует снять все карточки с обложки книги и поместить одну 
или две карточки высокомотивационных стимулов на первую страницу, а 
потом книгу закрыть. после этого следует показать ребёнку один из пред-
метов. ребёнок должен открыть книгу, достать соответствующую карточку 
и протянуть. если он этого не делает, можно помогать ему с помощью фи-
зического направления и постепенно убрать физическую подсказку.

если ребенок стал отвечать на вопросы «Что ты хочешь?», «Что ты ви-
дишь?» — значит успешно пройден пятый этап обучения.

на этой стадии сфера изучения очень богата: классификация, похожее/
разное, сезоны, обобщающие понятия, время суток и дела в это время, по-
сещение разных мест и правила поведения там, обучение буквенному со-
ставу слова, развитие понимания эмоций и т.п.
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Шестой этап обучения - обучение делать коментарии при помощи кар-
точек, комментирование.

на заключительном, шестом этапе, ребенок должен научиться различать 
предметы и когда его об этом спрашивают, и когда он сам называет пред-
меты.( комментирование). конечная цель данного этапа заключается в том, 
что ребенок отвечает на вопросы «Что ты хочешь?», «Что ты видишь?», 
«Что у тебя есть?», «Что ты слышишь?», и «Что это?» спонтанно просит и 
комментирует. 

 последние фразы должны познакомить начинающего пользователя 
коммуникации с комментированием, в то время как первые фазы имели 
дело только с просьбами. 

необходимо постоянно расширять словарь ребенка, обучая его распо-
знаванию цветов, форм, размеров, вкусов, количества предметов. при по-
ступательном прогрессивном развитии активной речи, возможно достаточ-
но глубокое использование системы. например, в младших классах — как 
подспорье в пересказе прочитанного текста.

таким образом, используя ресS, можно намного быстрее обучить ре-
бенка проявлять инициативу и непроизвольно произносить слова, чем когда 
в обучении используется голосовая имитация и наименования предметов. 
ресS делает общение ребенка с окружающими людьми более доступным. 
программа ресS способствует быстрому приобретению базисных навыков 
коммуникации.

использование ресS, благодаря совмещению словесного и визуально-
го процессов, ускоряет развитие разговорной речи, а,  не тормозит ее, как 
считают многие родители. Да, ребенок с карточками выглядит необычно, 
но такой «разговор» со сверстниками лучше, чем полное отсутствие обще-
ния.

система ресS позволяет определить понятие "коммуникация" или "об-
щение" способом, доступным невербальному ребенку. "коммуникация" - 
это обмен, для произведения которого нужен коммуникативный партнер. 
то есть ребенок, не может что-то сказать в воздух, и из воздуха появится 
то, что он хочет получить. ребенок должен "обратиться" - подойти к пар-
тнеру, привлечь внимание партнера, и изложить свою просьбу доступным 
(для ребенка) и понятным (для партнера) способом. и после этого партнер 
предоставит ребенку то, что он просил.

иногда ребенок может кружиться по комнате и выкрикивать слова, вме-
сто того, что бы подойти и попросить. иногда ребенок самостоятельно бу-
дет пытаться добраться до желаемого предмета, но не станет подходить и 
просить. иногда ребенок просто закатит истерику, вместо того, что бы по-
просить. иногда ребенок попросит, но взрослый его не понимает, т.к. у ре-
бенка плохая артикуляция. иногда ребенок просит, стоя рядом со взрослым, 
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который занят другим делом, и взрослый не слышит его просьбу. Можно 
привести еще много разных примеров, но суть одна - как неговорящие, так 
и малоговорящие дети должны изначально приобрести базисные навыки 
коммуникации для того, что бы общаться. навыки коммуникации форми-
руются с помощью ресS.

авторы и сторонники методики выделяют основные преимущества ис-
пользования системы ресS:

1) ресS - это программа, которая позволяет быстро приобрести ба-
зисные функциональные навыки коммуникации.

2)  с помощью ресS можно быстрее обучить ребенка проявлять ини-
циативу и спонтанно произносить слова, чем с помощью заучивания   наи-
менований предметов, вокальной имитации, или усиления взгляда.

3) с помощью ресS общение для ребенка с окружающими людьми 
становится более доступным и, таким образом, становится возможным 
обобщение приобретенных вербальных навыков.

невербальные дети не "ленятся, когда не произносят слова и не общают-
ся, они просто не умеют этого делать, и альтернативные методы общения, 
как ресS их этому обучают. использование ресS не только не тормозит 
развитие разговорной речи, а наоборот, ускоряет его - благодаря парирова-
нию словесного и визуального стимула в процессе обмена.

и последнее, мы не знаем, на каком этапе у неговорящего ребенка разо-
вьется разговорная речь - может через год, а может через два он научится 
произносить 2-3 слова, а может этого не произойдет никогда. и мы не име-
ем никакого этического права оставить ребенка без возможности объяснить 
окружающим, чего он хочет, чего он не хочет, что он чувствует, и так далее. 
поэтому, никакого "против" здесь быть не может... " [7].

подводя итоги вышесказанному, можно сказать, что работа по внедре-
нию альтернативной системы коммуникации, а именно системы PECS для 
неговорящих детей обеспечивает ребенку возможность вступать в общение 
дома, в разнообразных жизненных ситуациях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

в реабилитационных центрах и кабинетах психолого-педагогической 
коррекции получают психолого - педагогическую помощь дети, имеющие 
различные отклонения в развитии. большую часть детей составляют дети 
дошкольного возраста, на который, как известно, приходятся все сенси-
тивные периоды развития: период развития родного языка,  движений, со-
циальных навыков, сенсорных ощущений, восприятия порядка. важно с 
максимальной эффективностью использовать этот период жизни ребенка 
для максимального преодоления последствий первичного нарушения в раз-
витии  и профилактики возникновения отклонений вторичного порядка.

расширение арсенала коррекционно-развивающих методик и педагоги-
ческих систем, которыми пользуются специалисты рЦ и кппк в настоя-
щее время весьма актуально, поскольку им приходится работать с детьми 
разных категорий.

все материалы, представленные в Методических рекомендациях, прош-
ли успешную апробацию в реабилитационном центре ннпЦ кп при ак-
тивном участии педагога-дефектолога ахановой Ж.б. и логопеда Шевченко 
Ю.в.

включение  педагогической системы М.Монтессори, альтернативной 
системы коммуникации PECS в комплексный подход к решению проблем 
развития, обучения и воспитания детей с особыми образовательными по-
требностям позволит повысит качество образовательных услуг, предостав-
ляемых рк и кппк. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец документации для фиксации презентаций материалов

Для учета  презентаций материалов среды (показа способа работы) де-
тям педагог готовит таблицы. таблицы составляются для каждой зоны ка-
бинета. в левой колонке таблицы дается перечень материалов каждой зоны, 
которые имеются в кабинете. в  верхней строке таблицы вписываются 
имена детей. под именем каждого ребенка педагог фиксирует с помощью 
условного знака следующую информацию:

презентация дана ребенку: —
ребенок выполняет упражнение, но не придерживается правил работы 

с материалом  <
ребенок выполняет работу в соответствии с презентацией: (рисуется 

треугольник) 

учет презентаций
 упражнения практической жизни: подготовительные упражнения

                                                           имена детей

а
рс

ен

а
йы

м

а
сп

ан
ди

яр

Материалы

открывание-закрывание двери

хождение по линии

переноска подноса

переноска кувшина с водой

переноска коробки

переноска подноса с кувшином

переноска стула

раскатывание-скатывание коврика

и другие материалы среды…….
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Мониторинг выборов детьми материалов подготовленной среды

педагог готовит таблицы для каждой зоны кабинета Монтессори (упЖ, 
сенсорика, развитие речи, математическое развитие, естественнонаучное 
развитие), в левую колонку которых вписываются названия всех упражне-
ний, имеющихся в вашем кабинете. в верхнюю строку вписываются име-
на детей. каждый выбор материала для работы ребенком (или педагогом) 
фиксируется в таблице (+). за период работы анализируются выборы ма-
териала, определяются предпочтения ребенка,  планируется дальнейшая 
индивидуальная работа с ребенком.

Мониторинг выборов упражнений практической жизни: подготовитель-
ные упражнения

                                  имена детей

материалы а
рс

ен

а
йы

м

а
сп

ан
ди

-
яр

открывание-закрывание двери

хождение по линии 

переноска подноса

переноска кувшина с водой

переноска коробки

переноска подноса с кувшином

переноска стула

раскатывание-скатывание ков-
рика

и другие материалы среды
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Форма протокола наблюдения за ребенком на занятии и порядок веде-
ния наблюдений

Дата

с каким 
м ат е р и а -
лом ра-
б о т а е т , 
с к о л ь к о 
времени

наблюдаемые факты
(что вижу)

интерпретация 
фактов

(что я об этом 
думаю)

потребности 
ребенка
(в какой 

деятельности, 
помощи взрос-
лого нуждается 

ребенок)

1.выбор материала (самостоятельно, 
с помощью, осознанно, первый попав-
шийся).
2. как работал (подробное описание 
действий и движений), на сколько са-
мостоятельно (обращался ли за помо-
щью), концентрация (сколько времени 
работает не отвлекаясь) и отвлекае-
мость  (продолжает ли начатое упраж-
нение  после отвлечения), как справля-
ется с трудностями (самостоятельно, 
ждет помощи, бросает работу), завер-
шение работы (доделывает работу или 
нет, какие эмоц. реакции имеют место  
по окончании работы, как убирает за 
собой).
 3. сколько раз повторяет одно и то же 
упражнение или действие.
4. каковы индивидуальные особенно-
сти выполнения работы.
5. отношение ребенка к деятельности
6.сотрудничество со взрослым (если 
оно имело место).

1.какие  возмож-
ности и особен-
ности продемон-
стрировал ребенок 
в разных сферах 
функционирования 
(моторная сфера, 
социальные навы-
ки, эмоционально-
л и ч н о с т н а я , 
речевая, познава-
тельная).
2.самоорганизация 
и волевые качества 
(как принимает 
решение, заверша-
ет работу, зависи-
мость от взрослого, 
других детей)

1. ориентируясь 
на фазу разви-
тия, в которой 
находится ребе-
нок, осторожно 
предполагаем 
зону ближай-
шего развития 
и на ее основе 
возможные ма-
териалы, виды 
помощи кото-
рые следует по-
пробовать пред-
ложить ребенку 
на следующем 
занятии. 
как можно сти-
мулировать и 
поддерживать 
самостоятель-
ность и актив-
ность  ребенка ?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

карта ежемесячных наблюдений за ребенком

наблюдения за ребенком, проводимые на каждом занятии, по заверше-
нии месяца   обобщаются и излагаются в таблице в структурированном 
виде.

письменное изложение наблюдений позволяет увидеть динамику раз-
вития ребенка, определить зону его ближайшего развития.

в таблице изложены критерии наблюдений для разных сфер развития.
Ф.и. ребенка

сферы развития описание наблюдений в соответствии с критериями

месяц

Эмоциона льная 
сфера  и работо-
способность на за-
нятии.

преобладающее эмоциональное состояние на занятии.
колебания настроения в течение занятия.
Эмоциональное реагирование на собственную деятельность (успех/
неуспех), на деятельность других детей, педагога.
наличие интереса к деятельности. 
умение преодолевать трудности. 
степень активности ребенка на занятии, на отдельных этапах заня-
тия.
работоспособность (сколько минут продуктивной работы), утомляе-
мость.
потребности. рекомендации родителям

Двигательная сфе-
ра, ориентация в 
специально под-
готовленной пред-
метной среде

насколько уверенно и аккуратно ребенок  передвигается в простран-
стве кабинета, берет, переносит, ставит,  передвигает, использует 
предметы. 
знает  ли месторасположение материалов .
стремится ли к соблюдению порядка, установленного в кабинете (са-
мостоятельно/по напоминанию педагога).
особенности выполнения двигательных упражнений в круге.
потребности. рекомендации родителям
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 Деятельность 
(предметно-
практическая, 
познавательная)

самостоятельный/несамостоятельный выбор работы.
какие конкретно материалы выбирает /предлагаются ребенку.
каким упражнениям отдается  предпочтение.
как воспринимает презентацию (терпеливо/нетерпеливо наблюдает 
за действиями педагога, отвлекается, не смотрит до конца, прерывая 
педагога, не наблюдает за презентацией). 
Может ли работать самостоятельно после презентации или необхо-
димо присутствие и/или участие педагога (какова степень участия 
педагога, какие виды помощи нужны ребенку: совместные действия, 
повторный показ,  направляющая,  просто присутствие рядом). 
проявление концентрации внимания во время работы (сколько ми-
нут). повторяет ли ребенок упражнение и сколько раз. 
Может ли самостоятельно  завершить работу или нужна помощь педа-
гога для завершения работы.
возвращает ли  самостоятельно / по напоминанию / с помощью ма-
териал  на место.
помнит ли, где на полке находится этот материал. 
на что отвлекается в процессе работы. Может ли продолжить работу 
самостоятельно, после того, как отвлечется.
стремится ли  наблюдать за деятельностью другого ребенка.
какие индивидуальные особенности выполнения работы имеют ме-
сто, о чем они могут свидетельствовать.
потребности. рекомендации родителям

коммуникативная  
и речевая деятель-
ность

стремится ли  к сотрудничеству с педагогом, со сверстниками. какое 
отношение демонстрирует   к педагогу и детям: доброжелательное, 
нейтральное, безразличное, настороженное, негативное, агрессив-
ное.
речевая активность во время собственной деятельности, во время 
презентации педагогом материала, наблюдений за другими детьми.
какие речевые и неречевые средства использует: звукокомплексы, 
слова, фразу, жесты, мимику.
умеет ли  попросить, предложить и оказать помощь другим.
потребности. рекомендации родителям.

обобщение наблюдений за цикл занятий
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

по завершении цикла работы с ребенком заполняется карта его дости-
жений

карта достижений  _________________________  (Фи ребенка), ________
________________________ _________________ (возраст) _____________

Дата заполнения карты: ______________________ с какого времени ре-
бенок посещает занятия в кабинете Монтессори-тарапии: _______

Функциональное   качество 1 цикл (дата 
заполнения)
(3 месяца)

2 цикл 3 цикл

  нормализация, социализация, эмоциональная устойчивость

стремится  к соблюдению порядка

проявляет трудолюбие

концентрируется в процессе своей  деятель-
ности:

-в деятельности, выбранной самостоятельно

-в деятельности, предложенной педагогом

самостоятельно делает выбор  работы

стремится  к самостоятельной работе в тиши-
не

придерживается норм поведения

выражает чувства  адекватно ситуации

Доверяет  себе,  и уверен в своих способно-
стях

 способен  ожидать желаемого

умеет обсуждать (насколько позволяет уро-
вень реч. развития) конфликтную ситуацию и 
стремится позитивно ее решить

способен  договариваться о совместной рабо-
те с другими детьми

умеет  просить помощь  

умеет предлагать помощь другим

умеет  не мешать работе других,  не разру-
шать чужую работу

соблюдает правила группы и помогает  дру-
гим их соблюдать

умеет  выполнять  роль учителя, наставника
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условные обозначения: всегда проявляется-3 . иногда проявляется -2 .  очень редко про-
является -1.   не проявляется-0

самообслуживание и забота об окружающей обстановке

Функциональное   качество 1 цикл 2 цикл 3 цикл

ориентируется в помещении кабинета Мон-
тессори

следует простым правилам безопасного по-
ведения

одевается

раздевается

застегивает пуговицы

расстегивает-застегивает замок

расстегивает-застегивает липучки

завязывает шнурки

убирает материалы на полку

вытирает за собой пролитую воду, просыпан-
ную крупу

Может приготовить бутерброд

Может налить жидкость в чашку

Может разрезать  фрукт на части

 накрывает на стол

стирает и гладит салфетки, платки.

Моет и вытирает зеркало

Моет и вытирает посуду

пользуется прищепками

складывает салфетки

ухаживает за растениями в  окружающем про-
странстве

вытирает пыль

Моет пол.

подметает мусор со стола, на  полу

условные обозначения: самостоятельно -3. по словесной  инструкции -2 . по показ у – 1.  
совмещенная с педагогом деят-ть- 0

предметно -практические  действия

Функциональное   качество 1 цикл 2 цикл 3 цикл

переносит поднос, стул.

перекладывает каштаны  (орехи, желуди) ру-
кой
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раскручивает-закручивает крышки

перекладывает фасоль, крупу ложкой

пересыпает крупу из одной емкости в другую

переливает воду из одной емкости в другую

наливает воду в пиалу из чайника

Моет  и вытирает руки

купает и вытирает куклу

раздевает и одевает куклу

вешает кольца на крючок

нанизывает бусы

пользуется воронкой

разрывает бумагу руками

отрывает маленькие кусочки бумаги

сминает бумагу руками

режет ножницами бумагу

вырезает ножницами по контуру

условные обозначения: самостоятельно -3; по словесной  инструкции -2;  по показу – 1; 
совмещенная с педагогом деят-ть-0

знания о себе и окружающем мире

знания 1 цикл 2 цикл 3 цикл

*называет свое имя, фамилию, возраст

*называет имена своих родителей

* называет профессию свих родителей

*называет свой домашний адрес

*называет родной город, страну

*показывает части тела человека/ может их 
назвать

*показывает части тела животного/ может их 
назвать

*узнает по названию основные цвета/ может 
их назвать 

*узнает по названию основные формы пред-
метов/ может их назвать

*узнает  по названию параметры величины/ 
может назвать их

*узнает по названию  предметы в группах: 

посуда, мебель, игрушки, животные, птицы, 
рыбы, одежда, обувь
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*называет предметы в группах:

посуда, мебель, игрушки, животные, птицы, 
рыбы, одежда, обувь

*классифицирует предметы  в группы:

посуда, мебель, игрушки, животные, птицы, 
рыбы, одежда, обувь

навыки, обозначенные * (звездочкой) предполагают однозначный ответ: «да» или «нет»

познавательная активность, познавательная и продуктивная деятельность, 
навыки чтения, письма, счет

Функциональные качества и деятельность 1 цикл 2 цикл 3 цикл

выбирает  материл, продолжительность и 
способ работы с ним, место для занятия

организует  свое рабочее место

Доводит  до конца начатую работу

Экспериментирует с материалом

рисует карандашами, фломастерами, краска-
ми, мелками.

вырезает ножницами простые фигуры и дела-
ет аппликации

лепит простые фигуры из теста, глины, пла-
стилина

выкладывает  узор из природных и других 
материалов.

складывает узоры, используя мозайку

складывает узоры, используя Дары Фребеля.

обводить и штрихует  с помощью рамок и 
вкладышей

классифицирует по цвету, величине, форме

выставляет сериационный ряд из 5 предме-
тов

выставляет сериационный ряд из 7 предме-
тов

выставляет сериационный ряд из 10  пред-
метов

*знает отдельные буквы

*пишет отдельные буквы

*составляет слова из подвижного алфавита

*пишет все буквы

*переписывает слова с карточки
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*складывает отдельные буквы в слоги и чи-
тает их

*Читает короткие слова

*Читает любые слова

*с удовольствием слушает сказки и истории, 
прочитанные взрослым

*Может ответить на вопросы к прослушанно-
му тексту

*считает устно до 5

*знает цифры от 1 до 5                     

*понимает значение каждой цифры от 1 до 5

*считает устно до 10

*знает цифры от 1 до 9 и число 10

*понимает значение каждой цифры от 1 до 9, 
и числа 0 и 10.

*выполняет сложение  и вычитание в преде-
лах 5 с использованием предметов счета

*выполняет сложение  и вычитание в преде-
лах 10  с использованием предметов счета

*выполняет сложение  и вычитание в преде-
лах 5 без использования предметов

*выполняет сложение  и вычитание в преде-
лах 10  без использования предметов 

   
условные обозначения: самостоятельно -3, по словесной  инструкции -2, 
по показу – 1, совмещенная с педагогом деят-ть-0
навыки, обозначенные * (звездочкой) предполагают однозначный ответ: 
«да» (+) или «нет» (-).
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