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УДК 37.03

ПРАКТИКА СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В  статье рассматривается практика 
социализации детей с нарушениями речевого развития 
в  современной организации дополнительного 
образования посредством включения в  развивающую 
образовательную среду . Актуальность данного вопроса 
обусловлена ростом числа детей данной категории, 
а также трудностями в процессе их социализации .
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Тревогу ученых из Института возрастной 
физиологии РАО вызывает факт, «что к моменту 
прихода в первый класс только 30% детей имеют 
полностью, полноценно сформированную речь» 
[1], а количество обучающихся с речевыми на-
рушениями увеличивается . Согласно исследо-
ваниям Института коррекционной педагогики 
РАО РФ, основной контингент обучающихся, 
испытывающих устойчивые сложности в ос-
воении основных общеобразовательных про-
грамм, — это дети с нарушениями речевого раз-
вития — практически 82% [2] . В соответствии 
с федеральным проектом «Успех каждого ре-
бенка» национального проекта «Образование» 
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предусматривается создание условий, позволяющих обозначенной кате-
гории детей получать доступное качественное дополнительное образова-
ние, а также «использование возможностей дополнительного образования  
для повышения качества образовательных результатов у детей, испытываю-
щих трудности в освоении основных общеобразовательных программ» [7] . 
Данные обстоятельства актуализируют необходимость поиска новых форматов 
дополнительного образования, которые будут отвечать образовательным 
и культурным потребностям, интересам и ожиданиям детей с нарушенным 
речевым развитием и их родителей, но главное, гарантировать персональные 
возможности для образовательных и социальных достижений детей в кон-
тексте их позитивной социализации за счет проектирования развивающей 
образовательной среды в каждой организации этой сферы .

Проблема социализации рассматривается в различных областях гуманитар-
ного знания . Для рассмотрения вопроса социализации детей с нарушениями 
речи в организации дополнительного образования детей приоритетное зна-
чение имеет психолого-педагогический подход (Б . Г . Ананьев, Л . С . Выготский, 
А . В . Мудрик), согласно которому реализация процесса социализации в об-
разовательной организации соотносится с активным включением каждого 
ребенка в ее социально-культурную среду, коммуникативное взаимодействие 
и совместную деятельность .

Примерно в четырехлетнем возрасте у ребенка проявляется насущная 
потребность к общению со сверстниками, в котором он получает возмож-
ность проявить себя в разных ролях: партнера по игре, исследователя, творца, 
победителя и др . В процессе общения сверстник всегда воспринимается 
ребенком как эмоционально значимый, так как общение в этом возрасте 
только эмоционально окрашено . Если же уровень развития ребенка, в том 
числе речевого, отличается от уровня того, кто вступает в общение, эмоцио-
нальная значимость снижается, ситуативно-деловое общение нарушается, 
так как общее дело требует согласованности действий, возможности обсуж-
дения . Таким образом, ребенок с нарушенным речевым развитием может 
быть исключен из сотрудничества со сверстниками, а значит, лишен ведущей 
деятельности — ролевой игры .

Дети с нарушениями речи, равно как и дети с нормативным речевым 
развитием, пытаются скрывать свои промахи и неудачи, так как это может 
вызывать активную радость окружающих сверстников, остро раня самого 
ребенка . Сравнивая себя со сверстниками, ребенок оценивает и утвержда-
ет себя как обладателя определенных недостатков, которые отделяют его  
от другого . А этот другой для ребенка — значимый сверстник . В более позд-
нем возрасте ситуация приводит к формированию рефлексии и становится 
основой для социализации, точнее ее нарушения . Поэтому в центре дополни-
тельного образования детей ЦДиК «Благо» (далее — Центр «Благо») особенно 
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значимой становится работа по включению детей с нарушениями речевого 
развития в развивающую среду .

Образовательная идеология развивающей образовательной среды  
для детей с нарушениями речи в Центре «Благо» представляет собой личност-
но развивающий или воспитывающий, тип среды (по Я . Корчаку), способ-
ствующий свободному становлению субъектности ребенка . По В . А . Ясвину, 
это такая среда, которая «способна обеспечивать комплекс возможностей  
для саморазвития всех субъектов образовательного процесса» [9, с . 186] .

В свою очередь, педагогическая стратегия развивающей образовательной 
среды для детей с нарушениями речи в Центре «Благо» опирается на принципы:

• педагогической поддержки и сопровождения становления субъектной 
позиции ребенка в образовательном процессе через добровольное нача-
ло, мотивацию, искренний интерес познавать новое и развиваться [6];

• стимулирования заинтересованности педагогов в обеспечении процес-
са овладения каждым ребенком социальными нормами, ценностями, 
правилами, знаниями и навыками своих подопечных, «влюбленности 
в свое дело», а также принадлежности к культурно-профессиональ-
ному сообществу педагогов дополнительного образования детей [4];

• персонализации как внимания к личности ребенка через особые 
отношения между педагогом и ребенком как «младшим коллегой»;

• индивидуализация и социализация (свобода субъекта обучения);
• передачи красоты русской речи и правильного использования языка 

для изложения своих мыслей, передачи чувств [8], выражения соб-
ственной позиции во взаимодействии и диалоге;

• отношение к дополнительной общеобразовательной программе как 
к системе разнообразных практик [6];

• «закаливание личности» через введение в образовательную среду 
соответствующих демократических социальных структур (детский 
сейм, доска информации, ящик для запросов, система официальных 
пари, нотариальная книга, плебисциты доброжелательности и т . п .) 
для приобретения детьми социального жизненного опыта, для фор-
мирования адаптивности субъекта [5] .

На основе разработанного В . А . Ясвиным алгоритма проектирования 
развивающей образовательной среды в Центре  сформулирована соот-
ветствующая программа действий, коррелятивная его базовым функциям 
(предметно-деятельностное обучение, развитие языковой функциональной 
грамотности, обеспечение личностного роста и социализации) и предусма-
тривающая изучение и анализ потребностей, интересов и ожиданий всех 
заинтересованных лиц в дополнительном образовании для детей с нару-
шениями речевого развития и последующей атрибуцией их иерархичности 
для более реалистичной формулировки социального запроса; выработку 
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порядка изменения образовательной инфраструктуры; ревизию имеющегося 
программно-методического ресурса и принятия решения о его трансформа-
ции с учетом возрастных особенностей, уровня развития, индивидуальных 
потребностей и интересов детей с нарушениями речи; подбор и обновление 
образовательных событий, образовательных игр и других форм интерак-
тивного обучения с целью развития у них внимания к языковым явлениям, 
слуховой и зрительной памяти, формирования контрольных действий, 
способности к переключению внимания и т . п .; корректировку структур-
но-функциональной модели психолого-педагогического сопровождения 
социализации; анализ и упорядочение связей и продуктивного сотрудниче-
ства с родителями, учителями общеобразовательных организаций и другими 
заинтересованными специалистами .

Практика деятельности Центра «Благо», направленная на социализацию 
детей с нарушениями речевого развития, включает разработку с последу-
ющей реализацией специальной линейки дополнительных общеобразова-
тельных групповых программ . Это такие программы, как «Конструирование 
и моделирование поделок (развитие речи и навыков общения)», «Игровое 
моделирование (развитие письменной речи при обучении работе с интерак-
тивной доской)», «Конструирование и моделирование поделок (развитие 
познавательных и творческих способностей)», «Читаем, играем, понимаем», 
«Мастерская писателя (преодоление трудностей на письме)» .

Каждая из дополнительных общеобразовательных групповых программ 
составлена в соответствии с типологией дефицитов развития речи и проблем 
социализации, что обязывает педагога включать в образовательный процесс 
формы, методы, приемы, способствующие коррекции выявленных нарушений . 
Так, в Центре стали привычными занятия проблемного и ориентационного 
вида, развернутая беседа, клубный уклад в повседневной жизни организации, 
кроссворды, иммерсивные квесты, турнир-викторина, тренинги на развитие 
знаний, умений и навыков, а также социальных установок, индивидуальные 
и групповые консультации, экспресс-опросы, имитационные игры, инсце-
нировки, занятия, ориентированные на организацию учебного материала 
(презентация, исповедь и т . д .) или занятия, имитирующие общественную 
практику (репортаж, интервью, комментарий и мн . др .) .

Следует подчеркнуть особую роль педагога-логопеда в работе по группо-
вым дополнительным общеобразовательным программам . Вот как об этом 
писала Л . Н . Ефименкова, автор многочисленных публикаций по вопросам 
нарушения письменной речи у школьников: «Логопед не дублер учителя 
и не репетитор… он должен создать платформу для успешного усвоения 
и правильного применения обучающимися грамматических правил, с одной 
стороны, а с другой — закрепить учебный материал, данный учителем, связан-
ный с коррекционным процессом . …Одной из его основных задач является 
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воспитание у детей языкового чутья…» [3, с . 41] . Именно педагог-логопед, как 
руководитель детского объединения и педагог дополнительного образования, 
сможет осуществить во время групповых занятий принцип индивидуального 
подхода: подбор речевого материала, соответствующего произносительным 
навыкам обучающихся; использование в упражнениях общеупотребительной 
и низкочастотной лексики; разный объем текстового материала; сложность 
грамматических конструкций при выполнении письменных заданий и т . д .

Кроме того, для объединения всех субъектов в зоне реализации развива-
ющих возможностей проектируемого пространства образовательной среды 
команда Центра организует СО-бытие — общее онлайн-собрание с элемен-
тами консультирования, на котором знакомит администрацию и родителей, 
а также школьных учителей с результатами диагностики не только уровня 
актуального речевого развития их детей, но и динамики приобретения 
детьми социального жизненного опыта, характера становления субъектной 
позиции ребенка в образовательной деятельности и отношениях . Затем ме-
тодист и педагоги Центра обозначают точки роста и предлагают комплекс 
игр, специальных упражнений, творческих занятий для организации взаи-
модействия родителей с детьми, детей друг с другом с целью преодоления 
выявленных дефицитов . Более того, каждое занятие по групповой дополни-
тельной общеобразовательной программе педагог проектирует как уникальное 
СО-бытие, учитывая потребности и интересы, цели и пожелания субъектов 
образовательного процесса в конкретном объединении, используя созданную 
общую методическую базу .

Четкое понимание педагогической командой Центра реальной ситуации  
по социальной адаптации детей с нарушениями речи и развитию у них навыков 
усвоения социального опыта, позволяют привлечь всех заинтересованных 
лиц к регистрации на дополнительные общеобразовательные групповые 
программы Центра . Опираясь на результаты диагностики, педагоги пред-
лагают родителям подобрать походящую программу (или программы) для 
их ребенка и режим ее освоения .

Родители и учителя общеобразовательных организаций могут быть участ-
никами образовательного процесса на протяжении всего времени включения 
ребенка в объединения по интересам в Центре, реализующих две взаимооб-
условленные задачи — речевое развитие и социализацию . Степень включе-
ния родителей различна и зависит в том числе от педагога — руководителя 
объединения, администрации, методической и психологической службы .

Таким образом, активное взаимодействие всех субъектов развивающей 
образовательной среды становится условием успешной социализации детей 
с нарушениями речи в организации дополнительного образования .
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