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ВВЕДЕНИЕ

нормативные и правовые документы, определяющие государствен-
ную образовательную политику ориентируют на повышение внимания 
к специальному образованию [1,2].  требуется  дальнейшее совершен-
ствование качества всех видов услуг детям с особыми образователь-
ными потребностями, что, в свою очередь, предполагает поиск  новых 
подходов к организации коррекционной деятельности. одно из направ-
лений связано с включением в эту деятельность родителей детей с осо-
быми потребностями.

несмотря на неослабевающее внимание ученых и практиков к во-
просу рационального использования семейного потенциала в коррек-
ционной поддержке детей с особыми образовательными потребностя-
ми, данную проблему нельзя считать достаточно изученной. в научном 
обосновании нуждаются подходы, критерии, позволяющие определять 
и создавать эффективные организационно-педагогические условия под-
готовки родителей к коррекционной работе. решение этой проблемы 
поднимет на новый уровень качество коррекционной поддержки детей 
с особыми потребностями, обеспечив непрерывность этого процесса. 

недостаточная освещенность вопросов, касающихся теоретических 
и практических основ создания организационно-педагогических усло-
вий протекания коррекционной деятельности с участием родителей 
подчеркивает актуальность и практическую значимость  проблемы. 

в методических рекомендациях впервые  дано научное обоснование 
подходов к созданию организационно-педагогических условий включе-
ния родителей детей дошкольного возраста с особыми образовательны-
ми потребностями в коррекционный процесс.

научный подход к созданию эффективных организационно-
педагогических условий подготовки семьи к коррекционной работе 
раскрывает перспективы для выработки общей стратегии обновления 
содержания дошкольного воспитания и обучения, ориентированных на 
качественную подготовку детей к школе [1].

 в настоящих методических рекомендациях раскрываются следую-
щие вопросы:

- научное обоснование  проблемы включения родителей в коррекци-
онный процесс;
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- определение статуса родителей и уровня их готовности к участию в 
коррекционной поддержке детей с особыми образовательными потреб-
ностями;

- обоснование целей и задач включения семьи в коррекционный про-
цесс;

- уточнение сущности понятия «организационно-педагогические 
условия» и обоснование подходов к созданию организационно-
педагогических условий включения родителей детей с особыми образо-
вательными потребностями в коррекционную работу.

Методические рекомендации разработаны в рамках программы  «раз-
витие науки» в области специального образования по теме «научно-
методическое обеспечение специального образования»  на 2016-2018 
годы (свидетельство о включении научно-технической программы в го-
сударственный реестр выдано аонЦнти 27.01.2016.Шифр о.0766). 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВы РАзВИТИЯ СИСТЕМы 
пОДГОТОВКИ РОДИТЕЛЕй К КОРРЕКцИОННОй 

пОДДЕРжКЕ ДЕТЕй С ОСОбыМИ ОбРАзОВАТЕЛЬНыМИ  
пОТРЕбНОСТЯМИ

среди многочисленных проблем, которые требуют на сегодняшний 
день особого внимания, является проблема повышения эффективно-
сти всех видов поддержки детей с особыми образовательными потреб-
ностями. одно из условий оптимизации коррекционной деятельности  
связано с участием в ней родителей детей.   научный подход к обосно-
ванию стратегии привлечения  родителей детей дошкольного возраста 
с особыми образовательными потребностями к коррекционной работе 
раскрывает широкие возможности не только для совершенствования 
мастерства специалистов, но и для обеспечения активной совместной 
деятельности специалистов, детей, родителей. 

решение этих задач связано с созданием  рациональных 
организационно-педагогических условий, основывающихся на  методо-
логических подходах и принципах, позволяющих специалистам и роди-
телям повысить эффективность коррекционной работы.  

таким образом, в общей проблеме дальнейшего совершенствования 
поддержки детей с особыми образовательными потребностями целе-
сообразно выделить в отдельную особо актуальную и практически зна-
чимую проблему обоснование подходов к созданию организационно-
педагогических условий включения семьи в коррекционный процесс.

1.1 обзор  проблемы включения родителей детей с особыми потреб-
ностями в коррекционный процесс 

анализ опыта включения семьи в коррекционную работу в различ-
ные исторические периоды приводит к выводу о том, что современные 
подходы к решению данной проблемы основываются на сложившихся 
предпосылках, вобравших в себя наиболее прогрессивные тенденции и 
идеи, утверждающие приоритет семьи и её большой развивающий по-
тенциал. 

на протяжении всего развития человечества всякое общество, так 
или иначе, сталкивалось с проблемой взаимодействия с лицами, которые 
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не могут самостоятельно обеспечить свое полноценное существование. 
отношение к таким лицам находилось в зависимости от ценностных 
ориентиров, характеризующих общество. идеологические, социально-
экономические, нравственные воззрения определяли степень его гуман-
ности. история хранит факты как физического уничтожения слабых и 
неполноценных людей, так и их  полной интеграции  в общество. Мысль 
о необходимости проявления заботы о воспитании и обучении лиц с 
отклонениями в развитии впервые была высказана известным славян-
ским педагогом  я.а. коменским, считавшим, что всех детей, имеющих 
какие-либо нарушения, можно учить[3].

впервые изучение особенностей семей, воспитывающих детей с 
нарушениями развития, было предпринято за рубежом в середине XX 
века. в исследованиях с. Davis, W. Hackenberg, M. Stone, A. Ross, E. 
Schuchardt, F. Stang и других авторов обсуждался широкий спектр пси-
хологических, педагогических и социальных проблем семьи  [4].

исследование опыта поддержки лиц, нуждающихся в особых усло-
виях воспитания, выявило положительную тенденцию к его приумно-
жению и развитию.  так, например, в  россии уже к началу XIX века до-
статочно заметной становится  направленность на гуманное  отношение  
семьи к душевнобольным лицам. специалисты, работавшие с этой ка-
тегорией больных, обращают внимание на возможность использования 
семейного окружения, как для профилактики, так и для лечения различ-
ных психических расстройств [5].практика  лечения таких больных в 
семьях, которые могли их содержать,постепенно расширялась[6-7].

о включении темы родительского участия в поддержке детей в круг 
обсуждаемых вопросов свидетельствуют труды и публикации извест-
ных психиатров, психологов и педагогов. проблемы семейного воспи-
тания находят свое отражение в работах н.л. белопольской, т.а. вла-
совой, М.с. певзнер, л.с. выготского, М.в. ипполитовой, Г.в. Цикото, 
в.и. лубовского, а.р. Маллер, М.п. краузе и многих других ученых 
[8-16].

в этой же связи представляют интерес публикации Ж. Демура, 
«одного из лучших специалистов в европе» того времени по проблеме 
аномального детства». его монография «ненормальные дети, их вос-
питание дома и в школе», вышедшая в россии в 1909 г., охватывала об-
ширный спектр вопросов, касающихся детей c нарушениями в разви-
тии, включая проблему контактов с родителями и их просвещения [17].

в 1908 г. в Германии издаётся  книга F. Weige «Что подлежит знать 
родителям о воспитании слабоумных». автор подчеркивает, что не 
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только сам ребенок нуждается в помощи, но и семья, воспитывающая 
его [18].     

в монографии немецкого ученого и педагога б. Меннеля «Школы 
для умственно отсталых детей» одна из глав «родители и жизненные 
условия ученика» посвящается проблемам родителей подопечных, во-
просам взаимодействия школьного врача, учителя и семьи ребенка с на-
рушением интеллекта[19].

подобных примеров, подчеркивающих роль родительского участия 
в воспитании детей с нарушениями в развитии, достаточно много. все 
они демонстрируют внимание ученых к проблемам  семьи, имеющей 
ребёнка с нарушениями в развитии,  понимание ими  необходимости  
привлечения родителей к участию в коррекционной работе. все это, не-
сомненно, повлияло на формирование современных взглядов,как уче-
ных, так и практических работников на участие родителей в коррекци-
онной поддержке детей с особыми потребностями.

анализ современных систем подготовки семьи к коррекционной ра-
боте свидетельствует о том, что в ведущих странах мира эта деятель-
ность не имеет выраженных отличий от того, как взаимодействуют ро-
дители нормально развивающихся детей с организациями образования. 
объяснением служит тот факт, что в условиях  инклюзивного образо-
вания, распространённого в этих странах, предъявляются одинаковые 
требования ко всем участникам образовательного процесса. при этом 
существуют и альтернативные способы включения семьи в коррекци-
онный процесс, такие как программы раннего вмешательства, где кор-
рекционное воздействие  в основном оказывает родитель, а специалист 
выполняет функции  консультанта. 

специалисты в области специального образования ориентированы 
на образование семей, предусматривающее обучение родителей спе-
циальным знаниям и навыкам взаимодействия с детьми при решении 
коррекционных задач. если на начальных этапах развития специальной 
педагогики воспитание родителей ограничивалось формальным сооб-
щением им теоретических знаний, то в настоящее время оно включает 
широкий круг педагогических, психологических, экономических, меди-
цинских, правовых, этнографических, этических знаний, требующихся 
для нормального функционирования семьи. Для  формирования всех 
необходимых компетенций у родителей используются различные фор-
мальные и неформальные мероприятия: консультации, беседы, инструк-
тажи, тренинги, курсы и семинары, услуги видеотехники, деятельность 
в церковных общинах и др. при этом процесс воспитания родителей 
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рассматривается как постоянное их саморазвитие, основанное на созна-
тельном стремлении к совершенствованию своей личности.

в сШа  и многих странах европы разрабатываются и применяются 
на практике многочисленные программы, ориентированные  на содей-
ствие семье в воспитании детей (а.адлер, т.Гордон и др.). такие про-
граммы часто называют программами педагогического образования ро-
дителей.  Для них характерно комплексное содержание, поскольку они 
созданы объединенными усилиями педагогов, психологов, социологов, 
психотерапевтов и других специалистов. программы образования роди-
телей направлены на укрепление всех звеньев семейного воспитания, 
но, в первую очередь,  на повышение педагогической компетентности 
родителей. работа с родителями строится с учётом особенностей де-
тей  и специфических трудностей, с которыми сталкивается семья, что 
объясняет  создание программ дифференцированной помощи семьям. 
согласно программам педагогического образования родителей главным 
принципом взаимодействия в семье является равенство взрослых и де-
тей. родители учатся выслушивать мнение детей, обращаться к гуман-
ным и обоснованным приемам коррекции их поведения, установления 
доверительных контактов т.д.[20, 21].

наряду с образовательными программами для родителей, большое 
значение в процессе взаимодействия семьи  и организации образования 
имеют общественные объединения. в сШа действует общенациональ-
ная ассоциация родителей и учителей. в каждой крупной школе име-
ется филиал этой организации. родители являются активными участни-
ками школьных реформ. в учебных заведениях регулярно проводятся 
заседания родительских комитетов, собрания родителей, встречи  учи-
телей и администрации с отдельными родителями, ведутся так называе-
мые «ученические папки» для родителей, в которые собирают сведения 
о проблемах, с которыми сталкивается школьник. ряд школ стремится 
к еще большему взаимодействию с родителями. например, в некото-
рых учебных заведениях устанавливают «горячую телефонную связь» 
— дежурство опытных педагогов у школьного телефона для родителей, 
нуждающихся в безотлагательной беседе или  консультации.

в настоящее время усиливаются связи школы с семьей  в западной 
европе. так, во Франции активными сторонниками сотрудничества се-
мьи и школы выступают общественные организации родителей учащих-
ся. они  защищают интересы и потребности учащихся и их  семей. од-
ним из ведущих объединений родителей является национальный союз 
автономных ассоциаций учеников всех типов школ. все объединения 
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родителей учащихся сходятся на том, что школа должна быть не только 
местом учебы, но и воспитания. родители выступают в роли активных 
участников педагогического процесса.

в современной практике все большее распространение получают 
программы раннего вмешательства, ориентированные на подготовку и 
деятельное участие родителей во всестороннем обучении детей младен-
ческого и раннего возраста, страдающих задержками развития различ-
ного генеза. участие родителей в таких программах начинается с за-
полнения анкет, позволяющих определить уровень их знаний в области 
детских проблем, а также их потребности, запросы  и опасения. 

программы предусматривают:
а) активное участие родителей в реализации программы обучения 

ребенка;
б) индивидуальное консультирование семьи;
в) участие родителей в занятиях, где они знакомятся со специальны-

ми методами работы с детьми.
к настоящему времени в мире накоплен обширный опыт комплекс-

ной помощи детям первых лет жизни с нарушениями развития и их се-
мьям в рамках служб ранней помощи (раннего вмешательства). имеют-
ся программы ранней педагогической помощи: «маленькие ступеньки» 
(австралия), «портедж» (сШа), «каролина - руководство для дошколь-
ников с особыми нуждами» (сШа) и др. каждая из программ, имея 
своё содержание и арсенал организационно-педагогических условий, 
преследует цель привлечения родителей к участию в коррекционной 
поддержке ребенка с особыми потребностями[22-24].  

в российской Федерации широко применяется адаптированная е.М. 
Мастюковой австралийская программа «маленькие ступеньки»,  ис-
пользуемая как своеобразная энциклопедия занимательных упражне-
ний и приемов взаимодействия с ребенком[25]. заслуживают внимания  
различные модели  психокоррекционной работы специалистов органи-
заций образования с семьями, имеющими детей с различными отклоне-
ниями в развитии (М.в. Жигорева и др.)[26].

на использовании во взаимодействии с семьей социально - пе-
дагогических форм и методов работы, направленных на повышение 
эффективности семейного воспитания и создание наиболее благо-
приятных  условий для личностного развития обучающихся, основы-
вается модель социально - педагогической работы школы с семьей в.Г. 
бочаровой[27].
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все  модели, несмотря на своеобразие  их содержания и 
организационно-педагогических условий,  направлены на привлечение 
родителей к участию в коррекционной деятельности. 

научный и практический интерес представляет опыт санкт-
петербургского института раннего вмешательства по включению се-
мьи в коррекционный процесс, связанный с применением естественно-
средового подхода в работе службы раннего вмешательства. Данный 
подход  позволил изменить  процесс реализации программы вмеша-
тельства, сделав его более доступным для родителей и, соответственно, 
более эффективным для ребенка. если ранее профессионалы самостоя-
тельно проводили диагностику, составляли программу вмешательства 
и проводили занятия с ребенком, отводя родителям достаточно пассив-
ную роль, то современные представления о реабилитации позволили 
им перенести акценты на организацию коррекционной помощи в до-
машних условиях. программа вмешательства реализуется не только в 
специальном центре, но и дома в контексте повседневных домашних 
дел(чтение книжки, мытье рук, приём пищи, переодевание, прогулка, 
игровые моменты и др.), через наполнение ежедневной деятельности 
ребенка  развивающим компонентом, а также в любом другом месте, где 
ребенок бывает регулярно.

Часто родители не готовы принять новый для них способ реабили-
тации ребёнка. беседы с ними о том, что новые навыки легче формиру-
ются, если их использовать чаще и в привычных для ребёнка условиях 
убеждают их в необходимости оказания ребёнку помощи в домашних 
условиях.  именно родители и именно дома могут научить его  различ-
ным новым навыкам гораздо быстрее, чем специалист службы во время 
нечастых встреч с ребенком[28].

привлекая родителей  к участию в коррекционной работе, следует 
помнить, что возможности семьи, воспитывающей ребенка с особыми 
потребностями, объективно ограничены. современная семья в силу 
ряда причин зачастую не может актуализировать педагогический по-
тенциал своего позитивного влияния на ребенка [29].наряду с положи-
тельными факторами, определяющими  особую значимость семейного 
воспитания,существуют и многочисленные трудности, ограничиваю-
щие активность родителей.  

Для создания объективных возможностей для включения детей 
в бытовую, воспитательную деятельность семьи значительную роль 
имеет адекватность внутрисемейных отношений. но, как известно, с 
появлением в семье ребенка с особенностями в развитии ухудшается 
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психологический климат, родители часто пересматривают свои взгля-
ды, меняют отношение к себе или к окружающим. развивается и за-
крепляется определенный, чаще неадекватный,  тип отношения к ре-
бенку. рассуждая о социализации ребенка с нарушениями в развитии, 
М.в.Жигорева  отмечала, что появление такого ребенка в семье дей-
ствует на родителей удручающе, влечет за собой сильнейший психоло-
гический стресс,вследствие чего происходит ухудшение внутрисемей-
ных взаимоотношений[26]. 

исследованию  межличностных отношений в семьях, воспитываю-
щих детей с отклонениями в развитии,  посвящены исследования Ма-
стюковой е.М., багадсарьян и.с., бодалева а.а., божович л.и., лиси-
ной  М.и. и других учёных [25, 30-33].

в литературе описаны психологические портреты родителей: невро-
тичный тип, авторитарный тип, психосоматичный тип, знание которых 
окажет помощь специалистам в планировании работы с семьёй[34].   
одним из условий налаживания внутрисемейных отношений является 
включение родителей в активную образовательно – воспитательную и 
коррекционную деятельность.

анализ современного состояния включения родителей детей с осо-
быми образовательными потребностями в коррекционный процесс при-
водит к выводу о том, что значительное место в системе образования 
за рубежом уделяется обучению родителей, которые могут получить 
квалифицированную помощь в рамках образовательных программ, при 
выборе которых учитываются все особенности ребёнка и его семьи. по-
мимо образовательных программ существуют общественные объедине-
ния, способствующие сближению дошкольных и школьных организа-
ций образования  и семьи.

в системе образования республики казахстан в настоящее время 
наиболее важной и осознаваемой потребностью является объедине-
ние усилий семьи и организаций образования в создании полноценных 
условий для развития личности ребенка. в 2011 году в г.астане состо-
ялся республиканский педагогический форум на тему: «семья, школа, 
общество – вместе во благо будущего!», на котором обсуждались про-
блемы стратегического развития системы образования страны. в каче-
стве основных были  определены следующие задачи:

  - обеспечение обратной связи с педагогами, родителями, бизнес-
менами и представителями гражданского общества, принятие управ-
ленческих решений по реализации государственной политики в сфере 
образования;
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 - расширение участия институтов гражданского общества в реализа-
ции Государственной программы развития образования и науки;

 - создание дискуссионных площадок для общественного обсужде-
ния вопросов модернизации системы образования;

 - развитие технологий социального партнерства;
 - создание возможностей для реализации гражданских инициатив, 

направленных на достижение стратегических целей системы образова-
ния;

  - развитие институтов общественного контроля и др.[35].
проведение подобного уровня мероприятий даёт основание пола-

гать, что государство уделяет серьезное внимание проблеме родитель-
ского участия  в воспитании и обучении  детей.

разрешение проблемы включения  родителей  детей с особыми об-
разовательными потребностями в  коррекционную работу, их консуль-
тирования и обучения в казахстане стало возможным в связи с создани-
ем в стране  государственной системы  ранней коррекционной помощи  
детям с особыми образовательными потребностями. разработка  из-
вестным казахстанским ученым сулейменовой р.а. модели единой го-
сударственной системы помощи детям с особыми потребностями,  
обоснование её методической базы  позволили эффективно проводить 
политику в области защиты прав детей с особыми потребностями и их 
родителей в масштабах республики.  возрос интерес к проблемам со-
временной семьи, имеющей ребенка с особыми потребностями и роли 
семейного воспитания, что привело к необходимости обоснования тео-
ретических и методических основ привлечения родителей к коррекци-
онной деятельности [36].

сегодня работа с семьёй в республике казахстан проводится в сле-
дующих направлениях: поддержка семьи (психологическая, информа-
ционная), привлечение семьи к командной оценке детей, разработке 
индивидуально-развивающей программы, обучение родителей спосо-
бам коррекции и стимуляции развития. 

в исследованиях казахстанских учёных находят освещение много-
численные проблемы родителей, воспитывающих детей с особыми об-
разовательными потребностями, акцентируется внимание на поисках 
качественно новых подходов к подготовке семьи к участию в коррек-
ционной работе.  

в исследованиях Жалмухамедовойа.к.указывается на недостаточ-
ность оценки, основанной только на профессиональном заключении 
при обращении в пМпк,  отмечается важность привлечения к участию 
в командной оценке родителей. по мнению учёного,проблемы детей 
в большей степени определяются социально-экономическими факто-
рами. опираясь  на зарубежный опыт наблюдения за развитием детей 
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группы риска, ученым  предложено использовать родительские опро-
сники [37].

ерсарина а.к., карелина о.б., халыкова б.с. разработали методи-
ческие рекомендации для родителей, включающие данные нормативно-
го развития  детей от 1-3 лет.  в рекомендациях представлен комплекс 
упражнений для стимуляции познавательного  и речевого развития де-
тей. рекомендации могут быть использованы родителями и специалиста-
ми различных отраслей, работающими с детьми раннего возраста[38].

особого внимания в вопросах развития детско-родительских отно-
шений  и включения семьи в коррекционный процесс требуют родители 
детей с детским аутизмом. на раскрытие данной проблемы направле-
но исследование Джангельдиновой з.б., баймухановой М.е., которые 
помимо краткой характеристики особенностей  родителей, воспиты-
вающих детей с аутизмом, смогли изложить специфику их психолого-
педагогического сопровождения, а также осветить влияние отношений 
между родителями и ребенком на его последующую социализацию и 
адаптацию в сообществе.  авторами предложены конструктивные шаги 
по формированию родительских компетенций[39].

исследованию специфики межличностных отношений  в семье, 
имеющей  ребенка с нарушенным развитием посвящена работа кудай-
бергеновой с.к.исследователем разработана эффективная комплексная 
программа, направленная на гармонизацию отношений между ребен-
ком и его родителями [40].

стратегия консультирования родителей детей с особыми потреб-
ностями разработана айдарбековым к.а., автор поднимает вопрос об 
ответственности родителей за результаты коррекционной помощи ре-
бёнку и необходимости овладения ими методами и приёмами, способ-
ствующими развитию ребёнка [41].

проблема преодоления трудностей в общении у детей дошкольного 
возраста с особыми образовательными потребностями в семье раскры-
вается в работе Шужебаевой а.и.[42].

Даже столь краткая характеристика проводимых в казахстане ис-
следований  проблемы участия семьи в коррекционной работе служит 
свидетельством её научной и практической значимости.

в национальном научно-практическом центре коррекционной педа-
гогики действует служба ранней коррекционной помощи детям с осо-
быми образовательными потребностями, разработано организационно-
методическое обеспечение службы; создана действующая модель 
лекотеки в системе раннего вмешательства в нарушенное развитие де-
тей и др. все виды коррекционного воздействия во главу угла ставят 
семью, отводя  специалистам роль консультантов.
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в казахстане наиболее распространены традиционные формы вклю-
чения родителей в коррекционный процесс, которые, однако,  не всегда 
являются эффективными. но при этом отметим, что на современном 
этапе проблема  взаимодействия семьи и организаций образования ре-
шается  на государственном уровне. так глава государства н.а. назар-
баев в своем послании народу казахстана «казахстан-2030» отмечал, 
что будущее страны непосредственно связано с воспитанием молодого 
поколения, и для этого необходимо объединиться школе, семье и всей 
общественности[43].

Для повышения эффективности взаимодействия родителей и обра-
зовательных учреждений необходимо усиление внимания к проблемам 
педагогического сопровождения семьи. Это требует перехода от модели 
воспитания как информационно-назидательного воздействия к модели 
развития активного участия родителей в коррекционном процессе, к 
модели развития психолого-педагогической компетентности специали-
стов  и родителей, создания условий и мотивации для межличностного, 
внутрисемейного и межсемейного взаимодействия, позволяющих ре-
шать актуальные задачи развития и воспитания ребенка, его обучения 
и социализации.

включение родителей детей с особыми образовательными потреб-
ностями в коррекционный процесс открывает перспективы для повы-
шения качества образовательных, коррекционных и других видов услуг 
названной категории детей. Для этого необходима организация целена-
правленного обучения родителей конкретным навыкам педагогической 
коррекции нарушений в развитии своего ребёнка. Юридической пред-
посылкой организации подготовки семьи к коррекционной работе явля-
ется закрепление в нормативно-правовых документах прав и обязанно-
стей родителей  в области воспитания и образования детей.

так, в законе рк «об образовании» определены основные права и 
обязанности родителей.родители имеют право (статья 49): 

1) выбирать организации образования;
2) участвовать в работе органов управления организациями образо-

вания через родительские комитеты;
3) получать информацию от организаций образования относительно 

успеваемости, поведения и условий учебы своих детей;
4) получать консультативную помощь по проблемам обучения и вос-

питания своих детей в психолого-медико-педагогических консультаци-
ях и др.

родители и иные законные представители обязаны:
1) создавать детям здоровые и безопасные условия для жизни и уче-
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бы, обеспечивать развитие их интеллектуальных и физических сил, 
нравственное становление;

2) обеспечить предшкольную подготовку детей; 
3) оказывать содействие организациям образования в обучении и 

воспитании детей;
4) обеспечивать посещение детьми занятий в учебном заведении 

[44].    
в законе рк «о социальной и медико-педагогической коррекцион-

ной поддержке детей с ограниченными возможностями» (2002 г.) также 
раскрываются права и обязанности родителей. 

родители имеют право:
1) присутствовать при освидетельствовании ребенка в психолого-

медико-педагогической консультации; 
2) получать достоверную информацию о результатах обследования 

ребенка, целях и результатах индивидуальной социальной и медико-
педагогической коррекционной поддержки, консультироваться в орга-
нах и организациях, занимающихся оказанием медицинских, специаль-
ных образовательных и специальных социальных услуг; 

3) на получение их детьми установленной законодательством респу-
блики казахстан социальной и медико-педагогической коррекционной 
поддержки и др. (статья 16). 

родители обязаны обеспечивать своим детям содержание, воспита-
ние, образование, медицинский осмотр, лечение; осуществлять уход за 
ними, защищать их права и интересы, участвовать в реализации инди-
видуальной программы реабилитации (статья 17) [2].

 в Государственном общеобязательном стандарте дошкольного обу-
чения и воспитания отражены направления сотрудничества организа-
ций дошкольного воспитания и обучения с семьей. они выражены в 
следующем:

- обеспечение единого образовательного пространства с едиными 
требованиями к ребенку в семье и организациях дошкольного образова-
ния на основе партнерства и сотрудничества;

- обеспечение психофизического здоровья детей в семье и организа-
циях дошкольного образования;

- учет склонностей ребенка и потребности семьи в построении об-
разовательной траектории для индивидуального развития ребенка;

- обеспечение подготовки детей к школе;
- обеспечение обмена опытом по вопросам формирования, развития 

и воспитания личности в условиях семьи;
- участие в совместных с детьми творческих видах деятельности;
- повышение педагогической и психологической грамотности роди-
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телей на основе тесного взаимодействия с дошкольной организацией и 
освоение предоставляемых программ для обучения родителей[45].

реализация нормативных положений, закрепляющих права и обязан-
ности семьи, воспитывающей ребенка с особыми образовательными по-
требностями возможна лишь в условиях эффективного взаимодействия 
родителей со специалистами.

аналитический обзор проблемы включения родителей в коррек-
ционный процесс показал, что данная проблема требует своего даль-
нейшего изучения и скорейшего разрешения. учитывая, что семья и 
организации специального образования обладают широкими возмож-
ностями образовательно-воспитательного и коррекционного воздей-
ствия на ребенка, необходимо создание оптимальных организационно-
педагогических условий, при которых они не заменяли бы друг друга, 
а, напротив, объединяли усилия в достижении поставленных целей. 
так как семья является первичным звеном в социализации ребенка, то 
одной из первых задач в оказании помощи семье должно быть пере-
структурирование иерархии её жизненных ценностей, формирование 
эмоционально-положительного отношения к своему ребенку и повы-
шение мотивации к оказанию ему помощи в преодолении трудностей.

Глубокое переосмысление накопленного отечественного и зарубеж-
ного опыта включения семьи в коррекционный процесс, выделения из 
него прогрессивных идей и тенденций будет способствовать формиро-
ванию собственного видения путей решения этой проблемы.

таким образом,  первое самое близкое ребенку социальное окру-
жение - семья обладает большим воспитательным и образовательным 
реабилитационным потенциалом. поэтому семья ребенка с особыми 
потребностями должна быть максимально вовлечена в коррекционно – 
педагогический процесс.

1.2  статус родителей и уровень их готовности к участию в коррекци-
онной поддержке детей с особыми образовательными потребностями

необходимость обоснования теоретических и методических основ 
включения родителей детей с особыми образовательными потребностя-
ми в коррекционный процесс обусловлена возрастающим интересом к 
роли семейного воспитания и проблемам современной семьи, имеющей 
ребенка с отклонениями в развитии. Диагностика такой семьи должна 
быть обязательным звеном в деятельности специалистов. знание соци-
ального статуса родителей, занимаемого ими в обществе положения,  



18

культурного уровня, сферы деятельности определяет содержательные 
и организационные аспекты подготовки семьи к участию в коррекцион-
ной поддержке своего ребенка. 

на сегодняшний день включение семьи в коррекционную деятель-
ность представляет собой проблему, требующую скорейшего раз-
решения. трудности обусловлены психологической неготовностью 
родителей к новой форме работы. стремление родителей к пассивно-
наблюдательной позиции в коррекционном процессе снижает его по-
казатели.

сказанное подтверждает необходимость повышения уровня готов-
ности семьи к коррекционной работе, формирования у родителей систе-
мы побуждений к этой деятельности.

принимая во внимание тезис о том, что сформированная мотивация 
является побуждающим фактором, вызывающим активность личности 
(родителей) и определяющим направленность их деятельности, нами 
исследовались семьи  детей раннего и дошкольного возраста с особыми 
потребностями к участию в коррекционной работе. установлено, что 80 
% детей с проблемами развития   воспитываются в полных семьях, 20% 
- в неполных семьях. воспитанием, обучением, лечением детей зани-
маются мамы (100%), лишь  20% отцов также участвуют в воспитании 
ребенка.

трудности родителей детей раннего возраста связаны,  главным об-
разом, с недостаточным уровнем знаний по вопросам коррекционной 
помощи ребенку в домашних условиях:

- родители не владеют знаниями по вопросам организации разви-
вающей среды и ее правильном использовании для развития ребенка;

- родители не знают, что проводимое ребенком у телевизора, ком-
пьютера  время должно быть контролируемым, ограниченным и ис-
пользуемым для развития познавательной деятельности, мышления, 
речи, внимания и др.

- родители не придают значения тому, что младенцы постоянно при-
влекают к себе внимание звуком, смехом, взглядом, мимикой, лепетом, 
движением и пр. и прислушиваться к их сигналам надо также постоян-
но. своевременная и правильная реакция послужит ступенькой к уста-
новлению прочных и эффективных взаимоконтактов взрослого с ребен-
ком. не знание этой информации обуславливает тот факт, что основным 
видом сигнализации потребностей служит крик или плач ребенка (80% 
случаев);

- 60% мам испытывают трудности в укладывании ребенка спать;
- 30% - трудности в укладывании и кормлении;
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- 10% - трудности кормления;
- 60% родителей испытывают трудности во взаимодействии с ребен-

ком;
- взрослые члены семьи крайне редко вовлекают ребенка в игровую 

деятельность и др.
возможности коррекционно-направленного взаимодействия с ре-

бенком практически не используются родителями, причина чего также 
обусловлена отсутствием соответствующих знаний и умений.

все родители детей раннего возраста с особыми потребностями 
стремятся участвовать в коррекционной поддержке своих детей, что яв-
ляется свидетельством имеющейся у них мотивационной готовности. 
однако, почти 70% родителей имеют низкую, неосознанную мотива-
цию, остающуюся на уровне желаний. только  30% родителей стоят на 
позиции собственной ответственности за результативность процесса 
реабилитации.

опрос родителей детей дошкольного возраста  с нарушениями  речи, 
интеллекта, зрения, посещающих реабилитационные центры, специ-
альные детские сады с целью выявления  мотивов к участию в коррек-
ционной поддержке детей, трудностей и запросов обнаружил у них по-
ложительную мотивацию.   трудности, по мнению родителей, связаны 
с недостаточностью времени, обусловленной занятостью на работе. 
оставить работу для большинства родителей означает  появление в се-
мье материальных проблем.

в отличие от родителей детей раннего возраста, родители дошколь-
ников отрицают трудности, обусловленные недостаточным уровнем 
собственных практических знаний в вопросах коррекции нарушений 
у детей, что не подтверждается специалистами, работающими с их 
детьми. Данное обстоятельство свидетельствует об ограниченности и 
узости представлений родителей о важности постоянного пополнения 
запаса знаний,  полученных с момента прохождения детьми реабилита-
ции. Данная категория родителей осложняет работу специалистов, да-
вая им необоснованные советы и рекомендации, не вникая в сущность 
проблем ребенка.

по мнению родителей, установлению доверительных контактов со 
специалистами будет способствовать использование последними новых 
инновационных технологий. 

предпринятое в рамках обсуждаемой нами проблемы исследование 
показало правильное понимание специалистами (логопеды, дефектоло-
ги, тифлопедагоги, воспитатели) специальных детских садов для детей 
с нарушениями речи, интеллекта, зрения и реабилитационного центра 
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(при ннпЦ кп) проблемы включения семьи в коррекционную рабо-
ту. по мнению практических работников реабилитационного центра, 
успешность работы на 80-90% зависит от участия в ней родителей. ра-
ботники детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи, при-
знавая необходимость участия родителей в коррекционной работе, тем 
ни менее, не считают, что на результаты коррекционной работы столь 
большое влияние оказывает родительское участие. скорее всего, такие 
выводы связаны с низкой активностью, пассивностью родителей, их  са-
моустраненностью  от деятельного участия в коррекционном процессе.

специалисты, как реабилитационного центра, так и специальных 
детских садов не удовлетворены отношением родителей к коррекцион-
ной деятельности. удовлетворенность участием семей оценивается от-
дельными специалистами лишь на 30%.

с точки зрения специалистов трудности родителей связаны с не-
знанием специальных приемов работы, особенностей развития детей с 
различными отклонениями. не признавая проблем ребенка, мамы часто 
«навязывают» собственные методы и пути обучения. у родителей не 
хватает времени, а порой и желания участвовать в коррекции наруше-
ний, имеющихся у ребенка.

собственные трудности в установлении доверительных отношений 
с родителями специалисты связывают, в первую очередь, с некомпе-
тентностью родителей в вопросах коррекции. завышенная оценка ро-
дителями способностей и возможностей своих детей ведет к игнори-
рованию советов и рекомендаций специалистов и, в конечном итоге, к 
недопониманию между семьей и специалистами.

Формы работы, используемые для установления партнерских от-
ношений с родителями, традиционны.  Это: беседы, опросы, консуль-
тации, выставки игр, специальных пособий, домашние работы, роди-
тельские собрания, утренники, Дни открытых дверей. особо выделим 
такую форму связи с родителями, как проведение совместно с ними 
коррекционных занятий с детьми. Эту форму следует признать  наибо-
лее действенной.  однако, занятия при участии в них  родителей прово-
дятся с дошкольниками достаточно редко, при этом родители стремятся 
занять позицию пассивного зрителя.  объяснением нежелания специ-
алистов проводить занятия в присутствии родителей служит, главным 
образом, неумение родителей включиться в игру, коммуникативную 
деятельность, т.е. неумение действовать в роли субъекта коррекцион-
ного процесса.

Для улучшения связей с родителями специалисты предлагают про-
водить пропаганду положительного опыта участия родителей в коррек-
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ционной работе, повышать ответственность родителей, развивать у них 
необходимые компетенции, добиваться постоянных связей с семьями, 
доверительных отношений между семьями и специалистами, привле-
кать родителей к участию в занятиях.

однако,данные предложения остаются на сегодняшний день не вы-
полняемыми в полной мере, что свидетельствует о необходимости обу-
чения самих практических работников способам, технологиям вовлече-
ния родителей в коррекционную работу, созданию субъект-субъектных 
отношений. Это возможно посредством целенаправленного методиче-
ского просвещения, как специалистов, так и родителей, путём создания 
эффективных организационно-педагогических условий подготовки се-
мьи к участию в коррекционной работе.

обобщение результатов опросов специалистов и родителей детей 
раннего и дошкольного возраста с особыми образовательными потреб-
ностями, привело к выводам:  

- специалисты (логопеды, дефектологи и др.) и родители убеждены 
в необходимости взаимоконтактов и совместной деятельности по оказа-
нию коррекционной помощи детям;

- несмотря на это связи между двумя сторонами непостоянны, есть 
случаи недопонимания, неумения найти адекватные и действенные 
пути взаимодействия; 

- специальная педагогика нуждается в определении и научном обо-
сновании организационно-педагогических условий включения семьи 
в коррекционную работу, разработке технологий и способов этой дея-
тельности.

таким образом, диагностика семьи, направленная на изучение  за-
просов и потребностей семьи, воспитывающей ребенка с особыми по-
требностями, уровня её мотивационной готовности к поддержке ребенка 
должна стать обязательным этапом работы с родителями.  такой подход 
ориентирован на определение направлений и задач обучения членов се-
мьи, формирования у них навыков, необходимых для развития ребенка, 
его социализации, оказания психологической помощи родителям в пре-
одолении трудностей, связанных с освоением новых подходов к взаи-
модействию с ребенком.  продуктивное сотрудничество специалистов 
и родителей детей с особыми потребностями следует рассматривать в 
качестве основного фактора повышения эффективности коррекционной 
работы. следует констатировать, что на сегодняшний день родители де-
тей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями 
не готовы к участию в их коррекционной поддержке.
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2 ОРГАНИзАцИОННО-пЕДАГОГИЧЕСКИЕ уСЛОВИЯ 
ВКЛюЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕй ДЕТЕй ДОшКОЛЬНОГО

 ВОзРАСТА С ОСОбыМИ 
ОбРАзОВАТЕЛЬНыМИ пОТРЕбНОСТЯМИ В  

КОРРЕКцИОННую РАбОТу 

2.1 Цели и задачи включения семьи в коррекционный процесс

в общей стратегии включения семьи в процесс коррекционной под-
держки своего ребенка важно понимание специалистами целей и задач 
этой деятельности.    основная стратегическая цель связана с  достиже-
нием нового качества всех видов поддержки детей с особыми образова-
тельными потребностями. одно из ведущих направлений реализации 
обозначенной цели заключается во включении в коррекционную работу 
семьи. 

сложность процесса привлечения родителей к коррекционной работе 
обусловлена рядом объективных причин. рождение ребенка с патологи-
ей развития является стрессовой ситуацией, приводящей, как правило, 
к существенному изменению сложившегося семейного уклада. запро-
сы и потребности семьи резко меняются и приходят в соответствие с 
запросами и потребностями ребенка. в этот период семье необходима 
квалифицированная поддержка со стороны специалистов. Цель должна 
заключаться в оказании действенной помощи родителям в принятии и 
осознании качественно новой социальной роли компетентного участни-
ка  коррекционной деятельности, активного субъекта коррекционного 
процесса.

Для реализации данной цели необходимо решение ряда взаимосвя-
занных задач:

-  информирование родителей об имеющемся у ребенка нарушении и 
возможных путях его коррекции (преодоления);

- семейное и индивидуальное консультирование, ориентированное 
на раскрытие жизненных перспектив семьи, проектирование будущего 
каждого из родителей (других заинтересованных лиц) в условиях оказа-
ния коррекционной помощи ребенку;

- формирование мотивационной готовности родителей к участию в 
коррекционной работе, выявление и развитие их способностей к этой 
деятельности;
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-  согласование целей внутри команды специалистов и родителей;
- обучение родителей приёмам коррекционной работы, помощь в ор-

ганизации развивающей среды в домашних условиях;
- равноправное участие специалистов и родителей в организации 

коррекционного процесса, в планировании и проведении коррекцион-
ной деятельности (занятия, мероприятия и др.).

каждая из обозначенных задач ориентирована на получение кон-
кретного результата. 

так, получение родителями достоверной информации о нарушении, 
имеющемся у ребенка, позволит им построить с ним адекватные отно-
шения и обеспечит формирование доверительных взаимоотношений, 
основывающихся на понимании возможностей и потребностей ребенка, 
направит к поиску дополнительной информации. популяризация зна-
ний об особенностях развития ребёнка создаёт благоприятный фон для 
гармонизации жизненных целей, установок и ценностей семьи. 

раскрытие жизненных перспектив семьи призвано помочь родите-
лям правильно определить запросы и потребности в отношении разви-
тия своего ребенка, его потенциальных достижений. реализация данной 
задачи возможна в том случае, если им помочь занять активную созида-
тельную позицию относительно будущего ребёнка.  Для этого, у роди-
телей должна быть сформирована потребность к принятию помощи, к 
саморазвитию. 

положительная мотивация на обучение и участие в коррекции на-
рушений развития у ребенка является стимулом к преодолению воз-
никших в семье проблем, к активным действиям, направленным на 
минимизацию последствий стресса, к построению адекватных  отно-
шений между членами семьи на основе доверия и взаимоподдержки. 
нормализацию психологического микроклимата в семье, восстановле-
ние привычного жизненного ритма, нейтрализацию неконструктивных 
форм поведения родителей в социуме нужно рассматривать как условие 
для принятия ими правильных решений и стратегий развития ребенка 
и семьи в целом. 

согласование общих целей внутри команды специалистов и родите-
лей  возможно лишь при условии достигнутого понимания и  деловых 
доверительных контактов между ними. решение этой задачи потребует 
от специалиста внимания к запросам семьи в условиях психотравми-
рующей ситуации, обеспечения продуктивной занятости родителей, на-
правленной на поддержку ребёнка и саморазвитие.

обучение родителей рациональным и доступным приемам коррек-



24

ционной работы, помощь в организации развивающей среды в домаш-
них условиях раскрывают  возможности для привлечения к коррекцион-
ной работе всех членов семьи, их сплочения, раскрытия способностей, 
творческого потенциала. Это осуществимо в условиях трансформации 
психокоррекционного процесса, реализуемого по отношению к ребёнку 
в обучающий процесс по отношению к родителям.

решение задачи по обеспечению равноправного участия специали-
стов и родителей в организации коррекционного процесса, в планиро-
вании и проведении коррекционной деятельности (занятия, мероприя-
тия и др.) означает, что все участники выступают в роли субъектов этой 
деятельности.  

в ходе решения всех обозначенных задач у родителей формируется 
мотивационная и психологическая готовность к участию в коррекцион-
ной поддержке ребенка, ответственность за результаты коррекционной 
деятельности, способность к саморефлексии и самосовершенствова-
нию.

проблема включения родителей детей дошкольного возраста с осо-
быми образовательными потребностями в коррекционный процесс име-
ет комплексный характер. Для её успешного разрешения  необходимо 
объединение интересов и усилий двух сторон – специалистов и семьи 
на основе сформированной положительной мотивации к совместной 
деятельности. 

недостаточное понимание той или другой стороной важности един-
ства  и сплочённости в осуществлении коррекционной поддержки ре-
бенка обуславливает необходимость одновременного решения двух 
групп задач – общих (личностных) и частных (профессиональных). об-
щие задачи подразумевают формирование доверительного отношения 
сторон друг к другу, потребности в сотрудничестве на основе единства 
целей, ответственности к осуществляемой деятельности  и творческом 
подходе к ней. Группа частных или профессиональных задач предусма-
тривает наличие у представителей обеих сторон необходимых профес-
сиональных знаний, умений, навыков и компетенций. 

Механизмы реализации принципов и подходов к включению родите-
лей детей дошкольного возраста с особыми образовательными потреб-
ностями в коррекционный процесс основываются на правильном отбо-
ре организационных средств и содержания работы с родителями. 

в ниже представленной таблице  отражены цели, задачи и механиз-
мы решения задач по установлению партнерских отношений с родите-
лями.   



25

таблица 1 - Цели, задачи и механизмы включения родителей детей 
дошкольного   возраста с особыми образовательными потребностями в 
коррекционный процесс

 Цель                          задачи                 Механизмы

принятие и 
осознание ро-
дителями  но-
вой социальной 
роли участни-
ка и субъекта 
коррекционной 
деятельности

1. информирование родителей 
об имеющемся у ребенка нару-
шении и возможных путях его 
коррекции. 

2. семейное и индивидуальное 
консультирование, направлен-
ное  на раскрытие жизненных 
перспектив семьи, проектирова-
ние будущего ребёнка и каждого 
из родителей (других заинтере-
сованных лиц, членов семьи).
3.Формирование мотивационной 
готовности родителей к участию 
в коррекционной работе, выяв-
ление и развитие  способностей 
к этой деятельности
 4.согласование целей внутри 
команды специалистов и роди-
телей.

5.обучение родителей приемам 
коррекционной работы, помощь 
в организации развивающей сре-
ды в домашних условиях.

6. равноправное участие спе-
циалистов и родителей в органи-
зации коррекционного процесса, 
планировании и проведении 
коррекционной деятельности 
(занятий, мероприятий и др.).

1.индивидуальные беседы, консуль-
тации, демонстрация положитель-
ного опыта решения аналогичных 
проблем, эмоциональная поддержка 
родителей, помощь в адекватном вос-
приятии ситуации.
2.совместная оценка ситуации, ожи-
даемых результатов, выработка кри-
териев оценки изменений в психофи-
зическом развитии ребенка, оценка 
предпринимаемых действий. коррек-
ция неконструктивных способов по-
ведения родителей.
3.акцентирование внимания на до-
стижениях ребенка, демонстрация 
положительного опыта, установление 
связей с «активными» и успешными 
родителями.
4.участие родителей в проведении 
командной оценки актуального пси-
хофизического состояния ребенка. 
совместное определение стратегии 
коррекционной работы, функций и 
задач  участников коррекционного 
процесса.
5. создание оптимальных микросо-
циальных условий. обучающие заня-
тия, встречи, консультации, тренинги, 
самообучение. обеспечение постоян-
ной связи с родителями (включая дис-
танционную связь).
6. сквозное планирование коррекци-
онной работы, предусматривающее 
участие всех специалистов и родите-
лей. продуктивное сотрудничество, 
активная созидательная позиция ро-
дителей. 

         
 таким образом, четкость в постановке целей и задач  подготовки 

родителей к коррекционной работе обеспечит возможность создания 
наиболее оптимальных организационно-педагогических условий для 
достижения планируемых результатов.
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2.2  сущность понятия «организационно-педагогические условия»

включение родителей детей с особыми образовательными потреб-
ностями в коррекционную работу требует создания благоприятных 
условий, направленных на эффективное решение проблем, возникаю-
щих при осуществлении этого процесса. проблема условий достаточно 
широко представлена в литературных источниках,  она раскрывается 
в   исследованиях в.и. андреева, н.М. яковлевой, н.в. ипполитовой, 
М.в. зверевой, б.в. куприянова, с.а. Дыниной и других авторов[46- 
50].

понятие «условие» можно понимать как: 1) обстоятельства, от ко-
торых что-либо зависит; 2) правила, установленные в какой-то области 
жизни, деятельности; 3) обстановка, в которой что-нибудь происходит.

с философской точки зрения сущность данного понятия связывает-
ся с отношением предмета к окружающим его явлениям, без которых он 
не может существовать. Можно предположить, что совокупность кон-
кретных условий какого-либо  явления образует среду его протекания, 
возникновения, существования и развития. в психологии условие рас-
сматривается  в контексте психического развития и раскрывается через 
совокупность внутренних и внешних причин, определяющих психоло-
гическое развитие ребёнка или взрослого человека, ускоряющих или за-
медляющих его, оказывающих влияние на процесс развития, его дина-
мику и конечные результаты.

 схожую  позицию занимают педагоги, рассматривая под условием 
совокупность природных, социальных, внешних и внутренних воздей-
ствий, оказывающих влияние на физическое, нравственное, психиче-
ское развитие человека, его поведение, воспитание и обучение, форми-
рование личности  [51]. 

понятие «условие» следует признать общенаучным. в педагогиче-
ском аспекте оно может быть охарактеризовано несколькими положе-
ниями: 

а) условие это совокупность каких-либо причин, обстоятельств, яв-
лений, объектов и т.д.; 

б) условие, как обозначенная совокупность, влияет на развитие, вос-
питание и обучение человека; 

в) под влиянием условий могут ускоряться или замедляться процес-
сы развития, воспитания и обучения;

г) условия могут воздействовать на динамику развития, воспитания, 
обучения, их конечные результаты.

рассмотрим  сущность и содержание понятия «педагогические усло-
вия». 

анализируя подходы к определению данной категории, мы обрати-
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ли внимание на то, что ученые, рассматривая понятие «педагогические 
условия», придерживаются разных взглядов и позиций. приведем су-
ществующие и наиболее распространённые определения (таблица 2).

таблица 2 - определение категории «педагогические условия»

а в т о р ы      о п р е д е л е н и е

андреев в.и. педагогические условия - комплекс мер, содержание, методы (прие-
мы) и организационные формы обучения и воспитания

найн а.я. совокупность объективных возможностей содержания, форм, мето-
дов, средств и материально-пространственной среды, направленных 
на решение поставленных задач

яковлева н.М. совокупность мер (объективных возможностей) педагогического 
процесса

ипполитова н.в. компонент педагогической системы, отражающий совокупность вну-
тренних (обеспечивающих развитие личностного аспекта субъектов 
образовательного процесса) и внешних (содействующих реализации 
процессуального аспекта системы) элементов, обеспечивающих её 
эффективное функционирование и дальнейшее развитие

зверева М.в. содержательная характеристика одного из компонентов педагогиче-
ской системы, в качестве которого выступают содержание, органи-
зационные формы, средства обучения и характер взаимоотношений 
между педагогом и обучающимися

куприянов б.в., 
Дынина с.а.

планомерная работа по уточнению закономерностей, как устойчивых 
связей образовательного процесса, обеспечивающая возможность 
проверяемости результатов научно- педагогического исследования. 

Шалин М.и. педагогические условия  оказывают влияние на развитие личности, 
представляя собой совокупность внешних факторов (обстоятельств, 
обстановки) с единством внутренних сущностей и явлений

 
как видно из таблицы 2, в каждом конкретном определении просле-

живается авторское видение категории «педагогические условия». 
анализ определений позволяет выделить несколько различных по-

зиций, объединяющих авторские подходы к трактовке рассматривае-
мого понятия. так, такие исследователи как андреев в.и., яковлева 
н.М., найн а.я. и др. утверждают, что педагогические условия пред-
ставляют собой совокупность каких–либо мер педагогического воздей-
ствия и возможностей материально-пространственной среды. напри-
мер, в.и. андреев относит к педагогическим условиям комплекс мер, 
содержание, методы (приемы) и организационные формы обучения и 
воспитания[46]. а.я. найн определяет педагогические условия как  со-
вокупность объективных возможностей содержания, форм, методов, 
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средств и материально-пространственной среды, направленных на ре-
шение поставленных задач[52]. согласно н.М. яковлевой, педагоги-
ческие условия являются  совокупностью мер (объективных возмож-
ностей) педагогического процесса.  без сомнения, во мнениях авторов 
наблюдается сходство, позволяющее объединить их определения в одну 
группу (позицию) [47].

иную  позицию занимают ученые, связывающие педагогические 
условия с конструированием педагогической системы, при этом  педа-
гогические условия  выступают в качестве её отдельных компонентов 
(н.в. ипполитова, М.в. зверева и др.). с точки зрения н.в. ипполито-
вой,  педагогические условия – это один из компонентов педагогической 
системы, отражающий совокупность внутренних и внешних  элемен-
тов, обеспечивающих её эффективное функционирование и дальнейшее 
развитие. по мнению автора, внутренние элементы направлены на раз-
витие личностного аспекта субъектов образовательного процесса, в то 
время как внешние элементы  содействуют реализации процессуальных 
сторон педагогической системы[48]. по трактовке М.в. зверевой педа-
гогические условия представляют собой содержательную характеристи-
ку одного из компонентов педагогической системы, в качестве которого 
выступают содержание, организационные формы, средства обучения, 
характер взаимоотношений между педагогом и обучающимися [49]. 

возможно выделение еще одного подхода к определению рассматри-
ваемого понятия: педагогические условия – это планомерная работа по 
уточнению закономерностей,как устойчивых связей образовательного 
процесса, обеспечивающая возможность проверяемости результатов 
научно- педагогического исследования (б.в. куприянов, с.а. Дынина 
и др.). ученые, придерживающиеся этой точки зрения, указывают на 
необходимость рядоположности педагогических условий, проверяемых 
в рамках гипотезы одного исследования [50]. 

анализ существующих трактовок  понятия «педагогические усло-
вия» позволяет сделать некоторые обобщения:

1) условия могут выступать как составная часть педагогической си-
стемы или целостного педагогического процесса; 

2) педагогические условия являются одним  из компонентов пе-
дагогической системы и отражают совокупность возможностей 
среды(образовательной и материально–пространственной). совокуп-
ность имеющихся возможностей среды оказывает влияние на личност-
ную и процессуальную стороны педагогической  системы и обеспечи-
вает её эффективное функционирование и развитие. 
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в  теории педагогики  выделяются и обосновываются разновидности 
педагогических условий:  организационно-педагогические,психолого- 
педагогические, дидактические и др.

Для нас представляет интерес характеристика и определение сущно-
сти организационно-педагогических условий. Данное понятие находит 
широкое применение в педагогике. 

таблица 3 - определение категории «организационно-педагогические                                          
условия»

№ а в т о р ы      о п р е д е л е н и е

1 козырева е.и. совокупность объективных возможностей, обеспечивающих 
успешное решение поставленных задач 

2 беликов в.а. совокупность возможностей содержания, форм, методов 
целостного педагогического процесса, направленных на до-
стижение целей педагогической деятельности 

3 павлов с.н. совокупность объективных возможностей обучения и вос-
питания населения, организационных форм и материальных 
возможностей, а также такие обстоятельства взаимодействия 
субъектов педагогического взаимодействия, которые явля-
ются результатом целенаправленного, планируемого отбора, 
конструирования и применения элементов содержания, ме-
тодов (приемов) для достижения цели педагогической дея-
тельности

4 сверчков а.в. принципиальные основания для связывания процессов дея-
тельности по управлению процессом формирования профес-
сионально- педагогической культуры личности

5 Шамова т.и. а) предоставление демократической возможности для каж-
дого члена  коллектива школы участвовать  в подготовке, 
принятии и реализации управленческих решений;
б) повышение профессионального мастерства и управленче-
ской компетентности всех участников управления школой

 
в соответствии с данными таблицы 3, организационно-

педагогические условия  рассматриваются учеными в большинстве 
случаев как совокупность определенных возможностей, влияющих 
на результативность решения задач образования. так,е.и.козырева 
организационно-педагогическими условиями называет совокупность 
объективных возможностей, обеспечивающих успешное решение по-
ставленных задач [53].согласно в.а.беликову, данная категория пред-
ставляется как совокупность возможностей содержания, форм, методов 
целостного педагогического процесса, направленных на достижение 
целей педагогической деятельности [54]. 
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более широкую трактовку  понятия «организационно-педагогические 
условия» находим у с.н. павлова. автор рассматривает данный вид  
условий как совокупность объективных возможностей обучения и вос-
питания,  организационных форм и материальных возможностей, а 
также такие обстоятельства взаимодействия субъектов педагогическо-
го взаимодействия, которые являются результатом целенаправленно-
го, планируемого отбора, конструирования и применения элементов 
содержания, методов (приемов) для достижения цели педагогической 
деятельности [55]. 

а.в.сверчков считает, что организационно - педагогические усло-
вия являются принципиальными основаниями для объединения направ-
лений деятельности по управлению процессом формирования профес-
сионально- педагогической культуры личности [56]. 

заслуживает внимания точка зрения т. и. Шамовой, которая  опреде-
ляет основные организационно-педагогические условия, с одной сторо-
ны, как  предоставление демократической свободы для  участия всем 
представителям школьного коллектива в подготовке, принятии и реа-
лизации управленческих решений, с другой стороны, как повышение 
профессионального мастерства и управленческой компетентности всех 
участников управления школой [57]. такой подход следует признать 
рациональным и соответствующим сегодняшней действительности, 
поскольку участие всех лиц, заинтересованных  в повышении эффек-
тивности образовательной деятельности, несомненно, значимо, как зна-
чимо и непрерывное развитие и совершенствование их профессиональ-
ных навыков. относительно к коррекционному процессу обсуждаемая  
точка зрения позволяет в качестве заинтересованных лиц рассматривать 
специалистов и родителей, стремящихся к принятию роли субъекта кор-
рекционной деятельности, что возможно при создании соответствую-
щих организационно-педагогических условий.

анализ определений понятия «организационно-педагогические 
условия» обнаруживает не только различные подходы к формулиров-
ке понятия, но  также наиболее существенные его признаки.Данный 
вид условий рассматривается как совокупность целенаправленно скон-
струированных возможностей содержания, форм, методов целостного 
педагогического процесса, способствующих эффективному решению 
его  задач,  как совокупность мер воздействия, составляющих основу 
управления педагогической системой (образовательным процессом или 
его компонентами) в различных ситуациях.

основной функцией организационно - педагогических условий яв-
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ляется организация таких мер воздействия, которые бы обеспечивали 
обоснованное, целенаправленное и планируемое управление развитием 
целостного педагогического процесса, то есть управление процессуаль-
ным аспектом педагогической системы. совокупность организационно-
педагогических условий подбирается с учетом структуры и содержа-
тельных сторон реализуемого процесса. 

по мнению М.и. Шалина, педагогические условия  оказывают влия-
ние на развитие личности, представляя собой совокупность внешних 
факторов (обстоятельств, обстановки) с единством внутренних сущно-
стей и явлений. организационные условия - это совокупность условий, 
обеспечивающих целенаправленное управление, планирование, орга-
низацию, координацию, регулирование и контроль образовательного 
процесса [58].

Данная точка зрения, на наш взгляд, несмотря на проведение её ав-
тором грани между педагогическими и организационными условиями, 
тем ни менее, позволяет рассматривать те и другие как нечто целое, обе-
спечивающее целостность педагогического процесса, направленность 
на продуктивность, гибкость, прогностичность.

таким образом, каждый из рассмотренных подходов к определению 
сущности категории «организационно-педагогические условия»  со-
держит рациональное начало, которое может быть использовано при  
создании условий, обеспечивающих эффективность подготовки роди-
телей к участию в коррекционной работе.  подобранные с учётом струк-
туры коррекционного процесса и объединённые  в единый комплекс 
организационно-педагогические условия позволят поднять дошколь-
ную подготовку на качественно новый уровень. 

2.3 организационно-педагогические условия включения родителей 
в коррекционную работу

реализация основных направлений подготовки родителей к коррек-
ционной работе  возможна лишь в условиях сформированного образо-
вательного пространства, обеспечивающего продуктивное взаимодей-
ствие специалистов и родителей детей с особыми образовательными 
потребностями. 

принимая во внимание существующие подходы к трактовке понятия 
«организационно-педагогические условия», содержательную наполняе-
мость этой категории, мы в качестве исходной позиции построения си-
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стемы работы с родителями опираемся на положение о необходимости 
научно-обоснованного и целенаправленного выбора мер воздействия 
(среды, содержания, форм, методов и др.), обеспечивающих рациональ-
ное функционирование, развитие процессуального аспекта их подго-
товки.

на основе указанной позиции нами определен комплекс организаци-
онно - педагогических условий: 

1) целостное воздействие педагогического процесса на личность ро-
дителей; 

2) расширение и обогащение традиционных видов деятельности но-
вым содержанием, направленным на формирование личностной готов-
ности к участию в коррекционной работе;

3) опора на практическую  деятельность;
4) коммуникативная направленность процесса подготовки родите-

лей, использование адекватных стилей общения и обучения; 
5) соответствие обучающей среды задачам формирования готовно-

сти родителей к обучению; 
6) координация усилий субъектов деятельности (специалистов и ро-

дителей); 
7) расширение форм  взаимодействия; 
8) использование мотивирующих методов и приемов, направленных 

на создание положительного эмоционального фона и позитивного от-
ношения к участию в коррекционной поддержке своего ребенка.

рисунок 1 отражает комплекс организационно-педагогических усло-
вий включения семьи в коррекционный процесс. нам представляется, 
что именно такие условия, объединенные в единый комплекс, станут 
основополагающими для продуктивного осуществления процедуры 
подготовки семьи к коррекционной деятельности.

рассмотрим выделенные организационно - педагогические условия 
с точки зрения их влияния на формирование готовности семьи к уча-
стию в коррекционной работе.

включение семьи в коррекционный процесс возлагает на специали-
стов, осуществляющих эту деятельность большую ответственность. 
участие родителей в коррекционной поддержке своего ребенка, име-
ющего какие-либо нарушения развития,  не может быть формальным, 
ограничивающимся выполнением советов и рекомендаций специали-
стов, изучением литературы и т.д. необходимо личностное становление 
каждого из родителей, глубокое понимание ими важности своего при-
частия к коррекции имеющихся у ребенка нарушений. 
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рисунок  1 – комплекс организационно-педагогических условий включения

 семьи в коррекционный процесс

  учитывая, что практически все семьи испытывают стрессовые со-
стояния в связи с рождением ребенка с отклонением в развитии, работа 
с семьей должна начинаться с нормализации психологического состо-
яния членов семьи. только объективная реакция на случившуюся си-
туацию поможет родителям принять и полюбить ребенка таким, каким 
он родился, увидеть личностный смысл участия в его коррекционной 
поддержке. важна оценка родителями собственного состояния,  своих 
собственных возможностей,   своей ответственности за будущее, как 
ребенка, так и семьи в целом. все сказанное убеждает в необходимости 
целостного воздействия планируемых мероприятий  на личность роди-
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телей. только при сформированной у родителей готовности к личност-
ному росту, осознанной потребности к саморазвитию и самосовершен-
ствованию возможно их включение в коррекционную деятельность. 

Целостное воздействие педагогического процесса на личность ро-
дителей, как одно из организационно-педагогических условий их под-
готовки  к коррекционной работе, создаст базу для  освоения родите-
лями необходимых знаний, коррекционных приёмов, умения создавать 
развивающую среду в домашних условиях, обеспечивать включенность 
ребенка в социальные контакты, сохранять положительный психологи-
ческий микроклимат семьи.

следующее организационно-педагогическое условие связано с рас-
ширением и обогащением традиционных видов деятельности новым со-
держанием, направленным на формирование личностной готовности к 
участию в коррекционной работе. новизна состоит в переносе акцентов 
на обучение родителей. личность родителя должна ориентировать спе-
циалиста на подбор индивидуально направленных методов и приемов 
работы. варьирование традиционными и новыми видами деятельности 
поможет найти адекватные способы взаимодействия с родителями, ори-
ентироваться на их запросы и потребности. Данное условие позволит 
придать процессу  обучения родителей  гибкий, подвижный характер, 
обеспечит их личностную заинтересованность в своем участии в кор-
рекционной работе.

опора на практическую  деятельность означает работу с родителями 
и работу самих родителей в активном режиме. Это условие позволяет 
минимизировать чисто теоретическую нагрузку, расширив практиче-
скую направленность в обучении родителей. при пассивном и созерца-
тельном характере  обучения не может быть и речи о развитии у родите-
лей  необходимых способностей, аналитических умений, рефлексивных 
навыков, индивидуальных, «авторских»  способов действий. наиболее 
благоприятные возможности открывает участие родителей в занятиях с 
ребенком, причем, не в роли наблюдателя или помощника специалиста, 
а в роли активного субъекта коррекционной деятельности. в процессе 
организованной, таким образом, деятельности родитель учится взаи-
модействовать с ребенком, играть с ним, прогнозировать направления 
работы, подбирать приёмы. 

Групповые формы коррекционных занятий, объединяющие специ-
алиста, детей и их родителей,  расширяют границы саморазвития по-
следних, познания своего ребенка, снимают многие психологические 
проблемы (замкнутость, ограниченность контактов, стрессовые состоя-
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ния и др.).  такое  объединение заинтересованных лиц следует рассма-
тривать как эффективное средство реализации задач включения семьи 
в коррекционную деятельность, установления партнерских отношений 
между субъектами этой деятельности.

практическая подготовка родителей – это та основа, которая позво-
лит им организовать самостоятельную коррекционную деятельность в 
домашних условиях, в самых различных ситуациях, привлечь к ней дру-
гих членов семьи.  

такое условие как коммуникативная направленность подготовки ро-
дителей предполагает умение организовать качественную коммуника-
цию (умение оформить свои мысли, слушать, вникать в суть сказанного 
и услышанного, умение самостоятельно изучать специальную литера-
туру и др.). Эффективность развития личности каждого из родителей  
зависит от способов взаимодействия со специалистами. новые подходы 
в педагогической практике (педагогика сотрудничества, переход от пе-
дагогики требований к педагогике отношений и др.) связаны с перехо-
дом от системы понятий и схемы анализа «субъект—объект» к системе 
«субъект—субъект». вторая схема, приобретающая сегодня все боль-
шую популярность и все более активно внедряющаяся в процесс обуче-
ния в целом, а также в процесс подготовки родителей к коррекционной 
работе,  связана с проблемой  педагогического общения. 

названную проблему нельзя назвать новой, анализ исследований,  
посвященных её раскрытию,  обнаруживает многообразие аспектов в 
её изучении. прежде всего, это определение структуры и условий фор-
мирования коммуникативных умений педагога[59, 60].в этом ракурсе  
достаточно широкое развитие получают методы активного социального 
обучения, среди которых социально-психологические тренинги, про-
блемные задачи, дискуссии и др. с их помощью педагоги овладевают 
качественно новыми способами взаимодействия и развития коммуни-
кативных навыков. 

Другим направлением является исследование проблемы взаимопо-
нимания между педагогами и обучаемыми , что значимо в силу того, что 
контакт  между участниками деятельности возможен только в условиях 
достаточно полного взаимопонимания между ними (этот момент пред-
ставляется наиболее важным при организации работы с родителями)
[31].

интересными с практической точки зрения являются исследования, 
в рамках которых изучаются нормы, реализуемые в педагогическом 
общении:  это исследования по проблеме педагогической этики и так-
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та.        педагогическое общение представляет собой  одну из форм про-
фессионального общения между педагогом и обучающимися в процес-
се учебной деятельности, оно выполняет определенные педагогические 
функции и направлено на создание благоприятного психологического 
климата, а также психологическую оптимизацию учебной деятельности 
и отношений между ее субъектами, что также имеет значение  в работе 
с родителями.

специалистам следует знать сущностную характеристику компо-
нентов педагогического общения. коммуникативный компонент обе-
спечивает обмен информацией между субъектами общения - специа-
листами, родителями, детьми. на основе интерактивного компонента 
осуществляется общая стратегия взаимодействия: кооперация и сотруд-
ничество. понимание и объективная оценка партнёрами по общению 
друг друга происходят в рамках перцептивного компонента общения. 
когнитивный компонент предполагает знание общих закономерностей 
общения, особенностей реализации коммуникативной, интерактивной, 
перцептивной сторон общения, основных психолого-педагогических 
требований к организации педагогического и в целом межличностного 
общения.

регулятивный компонент представлен разнообразными умениями и 
способностями. среди них: передача информации с помощью имеюще-
гося арсенала коммуникативных средств, методов и приёмов, организа-
ция взаимоотношений, понимание эмоционально-психологического со-
стояния участников педагогического процесса, адекватное восприятие 
и оценка их личностных качеств, корректное и педагогически целесоо-
бразное воздействие на партнёров по общению, контроль и регуляция 
собственного состояния, поведенческих реакций.

аффективный компонент раскрывает эмоциональное состояние, ха-
рактеризующее отношения переживания, возникающие между партнё-
рами по общению (специалист - родители- дети, члены одной семьи, 
родители разных детей и др.).

Функции педагогического общения разнообразны. оно выполня-
ет  информационную, самопрезентативную, социально-перцептивную, 
интерактивную и многие другие функции.  каждая грань определяется 
конкретной ситуацией взаимодействия. по своим функциям педагогиче-
ское общение представляет собой контактный или дистантный, инфор-
мационный, побудительный, координационный образовательный про-
цесс, устанавливающий отношения взаимодействия всех субъектов.

в контексте нашей проблемы, заинтересованность специалиста в 
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успехе каждого родителя, комфортная в эмоциональном плане атмосфе-
ра   облегчают общение, способствуют самораскрытию,как специали-
стов, так и родителей. владение специалистами разными видами обще-
ния обеспечивает оптимальность их профессионального поведения. 

таким образом, коммуникативная направленность процесса под-
готовки родителей всегда предполагает формирование позитивной 
личностной концепции, развитие у родителей уверенности в своих 
возможностях, в своем потенциале, выраженного стремления к само-
познанию и самосовершенствованию, достижению высокого уровня 
продуктивности во всех видах деятельности (учебной, коррекционной 
и др.).Функциональные обязанности специалистов направлены на обе-
спечение руководства деятельностью родителей в период их подготовки 
к участию в коррекционной работе. 

рассмотренное выше условие рациональной организации взаимо-
отношений между специалистами и родителями непосредственно свя-
зано с использованием адекватных стилей общения в ходе подготовки 
последних к коррекционной работе.  Для реализации задач включения 
родителей детей с особыми образовательными потребностями в коррек-
ционный процесс, развития их творческих способностей, рефлексивных 
навыков, индивидуальной позиции, инициативности важен выбор спе-
циалистом адекватного стиля общения, соответствующего конкретным 
ситуациям и педагогическим целям.  

наиболее эффективным следует признать демократический стиль 
общения, непременным условием применения которого  является вну-
тренняя мотивация деятельности родителя. Главная особенность дан-
ного  стиля общения состоит в возможности обеспечить активное уча-
стие каждого родителя в организации процесса обучения (начиная с 
разработки индивидуальной развивающей программы), в обсуждении 
и решении рассматриваемых проблем. Это путь к самопризнанию себя 
как личности,  формированию собственной точки зрения, к развитию 
партнерских отношений. к перспективным стилям общения отнесем 
именно то общение между родителями и специалистами, которое раз-
вивается на основе совместной деятельности, делового расположения, 
взаимного уважения.

один из критериев продуктивного общения - это создание благо-
приятного психологического климата, формирование адекватных меж-
личностных отношений, которые  должны формироваться целенаправ-
ленно. на начальных этапах ведущая роль  в формировании высокого 
уровня межличностных отношений принадлежит именно специалисту, 
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работающему с детьми и их родителями, в дальнейшем основным ис-
точником становится саморазвитие.

важным представляется и выбор адекватного стиля обучения. стиль 
обучения родителей, как состоявшихся личностей определяется доми-
нированием какой-то  группы методов в общей системе методов обуче-
ния и выступает в качестве способа отношения специалиста к процессу 
подготовки родителей к коррекционной деятельности. на наш взгляд, 
ведущее место должно быть отведено творческому обучению, предпо-
лагающему активное стимулирование познавательной деятельности 
родителей, ориентирующему их на раскрытие своего творческого по-
тенциала, развитие аналитических способностей.

задачи специалиста, использующего творческий стиль обучения, со-
стоят в том, чтобы сначала сформировать у родителей личностную за-
интересованность в участии в коррекционной поддержке ребенка, затем 
интерес к анализу, сравнению известных и новых фактов, связанных с 
развитием ребенка, к размышлению – все это ведет, в свою очередь,  к 
формированию адекватной позиции и способов поведения.

на развитие активности, самостоятельности, творчества, интуиции, 
умения найти правильное решение в возникающих ситуациях общения 
с ребенком, оказания ему помощи направлен  проблемный характер об-
учения. проблемное обучение раскрывается посредством постановки 
специалистом и решением родителем проблемной задачи или ситуации, 
что, естественно, предусматривает поиск и разнообразие вариантов ре-
шений и действий.

личностное включение родителей в коррекционную деятельность 
возможно при эмоционально-ценностном стиле обучения, при кото-
ром взаимоотношения между специалистами и родителями строятся на 
основе сотрудничества и уважения к каждой личности, независимо от 
степени успешности в подготовке. Эмоционально-ценностный стиль 
обучения направлен на развитие эмоционально-нравственной сферы 
личности, коммуникативных способностей, саморефлексии. 

Модель активного взаимодействия всех участников педагогическо-
го (коррекционного) процесса представляется наиболее продуктивной. 
специалист  постоянно находится в диалоге, во взаимодействии с ре-
бенком и его родителями, поощряет их инициативу, гибко реагирует на 
все изменения в психологическом климате такой мини-группы. 

знание функциональной направленности стилей общения и обуче-
ния станет  исходной  точкой к осознанию специалистом значимости 
выбора адекватных и рациональных форм общения между ним и роди-
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телями, как условия успешности их подготовки к коррекционной дея-
тельности. 

специалист  должен владеть всем арсеналом коммуникативных 
средств, методических приёмов осуществления эффективных форм об-
щения и обучения, обладать качествами, необходимыми для организа-
ции продуктивного общения, владеть самой техникой педагогического 
общения, т.е. совокупностью умений, навыков, приёмов, позволяющих 
управлять педагогическим процессом. сюда отнесем умение специали-
стов регулировать свое поведение, умение воздействовать на личность. 
по сути,  речь идет о  технологии педагогической деятельности (умения 
предъявлять обоснованные требования, организовать и корректировать 
педагогический процесс). 

специалисту, работающему с детьми с особыми образовательными 
потребностями и их семьями, необходимы:  

- глубокое знание психологии другого человека, его ценностей, на-
правленности, потребностей, интересов, уровня притязаний;   

- социальная позитивная установка на человека;   
- безусловное принятие ребенка и родителя;  
- коммуникативные умения (умение вступать в общение, выбирать 

или создавать новые способы коммуникации, владение техникой обще-
ния);  

- педагогическая интуиция. 
умея гибко использовать эффективные стили общения и обучения, 

специалист  будет  свободен в педагогическом общении, в этом случае 
его личность сама по себе становится основным инструментом осу-
ществления партнерских взаимоотношений с семьей ребенка с особы-
ми образовательными потребностями.

создание  среды, соответствующей задачам формирования готов-
ности родителей к обучению – еще одно из важных  организационно-
педагогических условий. оно направлено на подчинение всех форм ра-
боты, методов и приёмов поставленным задачам. реализации данного 
условия будут способствовать разработка специалистом программы ре-
шения задач: от знакомства с родителями, организации первой встречи 
с ними, выявления запросов и потребностей семьи, формирования их 
готовности к сотрудничеству до совместной деятельности, основанной 
на единстве целей,  взаимопонимании, доверии.

каждой маме (другому члену семьи) следует порекомендовать так-
же иметь собственную программу работы над собой и со своим ребен-
ком – это и есть индивидуальный, личностно-ориентированный (по от-
ношению к родителям и ребенку) подход. помощь в разработке такой 
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мини-программки должен оказать специалист, как и в её последующей 
корректировке, изменении, а главное, в реализации.

без скоординированной, подчиненной единым целям деятельности 
специалистов и родителей невозможно рассчитывать на эффективность 
процесса подготовки семьи к коррекционной работе. именно поэтому 
координация усилий субъектов деятельности рассматривается нами в 
качестве необходимого организационно-педагогического условия. 

расширение форм взаимодействия между семьей и специалистами 
представляет собой  следующее из условий обеспечения продуктивно-
сти подготовки родителей к коррекционной работе. Это условие не долж-
но ограничиваться установлением взаимосвязей специалиста только с 
одним из родителей ребенка (чаще им оказывается мама). оптималь-
ным представляется вовлечение в деловые контакты и других членов 
семьи. участие именно всей семьи в коррекционной работе способно 
обеспечить наилучшие, из возможных, результаты коррекции. Данное 
условие не означает обязательного присутствия на занятиях, встречах 
со специалистом всей семьи. оно означает объединение усилий, един-
ство стремлений, скоординированность действий, взаимозамену, взаи-
моподдержку. 

в качестве новых форм взаимодействия можно порекомендовать 
дни открытых занятий, минутки связи, on-line консультации и др. в дни 
открытых занятий все занятия (проводимые специалистами самостоя-
тельно или с родителями, занятия, проводимые мамами или другими 
членами семьи) могут посещаться всеми желающими родителями. Ми-
нутки связи означают возможность обсудить со специалистом возник-
ший вопрос или проблему в любое время. Широкие возможности для 
обсуждения вопросов, планирования действий открывают интернет-
странички, сотовая связь и т.п.  

обязательным условием,  направленным на создание положительно-
го эмоционального фона и позитивного отношения родителей к участию 
в коррекционной поддержке своего ребенка,  является использование 
мотивирующих методов и приемов. Это предполагает  акцентирование 
внимания родителей на достижениях, успехах ребенка, привлечение 
к проведению занятий родителей, достигших определённых успехов 
в овладении коррекционными приёмами, в нормализации отношений 
между членами своей семьи и пр.

организационно-педагогические условия включения  родителей в 
коррекционный процесс в обобщенном виде могут быть представлены 
следующим образом:

- сформированное образовательное пространство (специально под-
готовленная, комфортная образовательная среда);

-  разработанные механизмы взаимодействия со всеми партнерами;
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- наличие программы подготовки родителей с ориентацией на ста-
новление коллективного субъекта коррекционной деятельности (содру-
жество специалистов и родителей, объединенных едиными целевыми 
установками);

- обеспечение практической коррекционной деятельности родите-
лей, формирование у них опыта взаимодействия с ребёнком в различ-
ных ситуациях.

использование на практике предложенного комплекса 
организационно-педагогических условий обеспечит непрерывность ра-
боты по включению семьи в коррекционный процесс; эффективность 
управления образовательным процессом на основе соуправления; са-
моопределение личности родителей. 

                 
 рисунок 2 – направленность комплекса организационно-педагогических 

условий на результат
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в представленном рисункеотражена направленность органи-
зационно-педагогических условий на конечный результат.

выводы: создание оптимальных организационно-педагогических 
условий является  важной составляющей общего процесса включения 
родителей в коррекционную деятельность. взаимосвязанные между со-
бой и объединённые в единый комплекс организационно-педагогические 
условия образуют рациональную среду, способствующую развитию 
личности родителей на основе свободного выбора и самоопределения. 
правильное определение, а главное, реализация  условий организации 
и содержательной составляющей процесса подготовки родителей к 
коррекционной работе являются основой их готовности и способности 
включиться в коррекционную поддержку своего ребёнка. 
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зАКЛюЧЕНИЕ

анализ научно-педагогической литературы свидетельствует о том, 
что, успешность коррекционно-воспитательской работы по преодоле-
нию нарушений развития у детей зависит от участия в ней родителей. 
Многие родители не всегда задумываются о возможных последствиях 
дефицита родительского общения с детьми.

признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимо-
отношений семьи и образовательной организации, а именно – сотруд-
ничества, взаимодействия и доверительности. вовлечение родителей в 
коррекционно-образовательный процесс, их заинтересованное участие 
в коррекционной деятельности важно не потому, что этого хочет педагог, 
а потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка. 

Для практического решения проблемы включения семьи в коррекци-
онный процесс необходимо применение различных форм и методов ра-
боты, разработка организационно-педагогических условий, подготовка 
методических материалов, рекомендаций, направленных на реализацию 
педагогической помощи семьям, воспитывающим ребенка с  особыми 
образовательными потребностями, включающих  информацию о разви-
тии ребенка при активном участии родителей. 

непрерывная связь с родителями осуществляется с помощью кол-
лективной, индивидуальной и наглядной форм работы. родители долж-
ны получить возможность изучения методов и приемов коррекционной 
работы, их воспитательной направленности, методик применения в до-
машних условиях.

современные представления о коррекционной поддержке детей с 
особыми образовательными потребностями предполагают включение в 
этот процесс родителей. Для этого необходимо решение ряда частных 
задач:

- гармонизация жизненных установок и ценностей каждой конкрет-
ной семьи;

- создание оптимальных микросоциальных условий;
- нейтрализация неконструктивных форм поведения родителей в со-

циуме;
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- осуществление продуктивной занятости родителей;
- формирование активной социальной позиции родителей относи-

тельно будущего ребёнка;
- трансформация коррекционного процесса, реализуемого в отно-

шении к ребёнку в психокоррекционный процесс по отношению к его 
родителям.

реализация обозначенных задач возможна при создании соответ-
ствующих организационно-педагогических условий. организационно- 
педагогические условия следует рассматривать как основу эффектив-
ной подготовки семьи к коррекционной работе. 
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