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Все вместе,  на про-
зрачном мольберте, 
рисуют капельки до-
ждя. 

VIII. Системати-
зация и обобще-
ние знаний. 
 

Дефектолог: -   Сейчас 
мы будем возвращаться 
из «Школы Воды» по 
«кочкам». Встав на них, 
вспомните, какой вода 
бывает? И что она умеет 
делать? 
 
 
 

Обучающиеся отвечают, 
переступая с «кочки на 
кочку» («холодной-
горячей»; «капает-
бежит-булькает»). / 
Невербальные  и обу-
чающиеся с низкой ре-
чевой активностью для 
ответов использует сим-
волы (элементы посо-
бия «Пертра» -  «буты-
лочки»). 

 
Оборудование 
«Кочки», эле-
менты пособия 
«Пертра» («бу-
тылочки») 

IX. Рефлексия 
деятельности 
(подведение ито-
гов занятия). 

- Дефектолог: - Наше за-
нятие подошло к концу!  
- Вам понравилось оно? 
Дефектолог: - Сегодня вы 
меня не подвели, выпол-
нили все задания!!! 
Звучит «кваканье», педа-
гог (голосом лягушки) 
благодарит обучающихся 
и вручает мотивацион-
ные подарки. 
Звучит музыкальная 
композиция - «Водная 
стихия». 

Обучающиеся делятся 
впечатлениями. 
 
Благодарят Лягушку-
Квакушку и прощаются. 
Выйдя в рекреацию, 
подходят вместе с пе-
дагогом  к зимнему саду 
и освежают растения, 
разбрызгивая воду. 

Мотивационные 
подарки (грамо-
ты от Лягушки-
квакушки), раз-
брызгиватели 
для воды, ком-
натные растения, 
аудиозапись 
«Море» 

 
Коммуникативные функции прогностической способности у детей  

дошкольного возраста с речевой патологией: особенности и развитие 
Communicative function of prognostic abilities in preschool children with speech 

pathology: features and development 
Охотникова В.О, Артемьева Т.В. (Казань) 

Okhotnikova V.O., Artemyeva T.V. 
 

Аннотация.  
Статья посвящена вопросу прогностических способностей детей дошкольного 
возраста с речевыми нарушениями в коммуникативном аспекте; в статье аргу-
ментируется важность данного вопроса и поднимается проблема недостаточной 
изученности данного направления; представлены результаты эмпирического 
исследования по теме, описаны трудности и возможности дошкольников с 
нарушениями речи в умении адекватно использовать коммуникативные навыки 
при прогнозировании; представлено общее содержание проекта программы по 
развитию коммуникативных функций прогнозирования у дошкольников с рече-
вой патологией.  
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Ключевые слова: прогностическая способность, коммуникация, коммуника-
тивное взаимодействие, дошкольный возраст, речевая патология. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
исследовательского проекта № 19-013-00251 «Прогнозирование как ресурс со-
циализации детей с ограниченными возможностями здоровья: структурно-
функциональная модель». 

 
Актуальность. В современных психологических исследованиях [1, 5, 8] все 

чаще выявляется тесная связь особенностей прогнозирования с успешностью 
социализации, социальной адаптацией, психологическим благополучием детей 
и взрослых. В дошкольном возрасте развитие способности к прогнозированию 
играет важную роль, поскольку в данный период развития происходит усвоение 
социокультурных ролей, норм и образцов деятельности и общения. Адекватно 
развивающийся процесс прогнозирования обеспечивает полноценную комму-
никацию ребенка в обществе, оказывает содействие в программировании рече-
вого высказывания и его реализации [2]. Такая тесная связь прогнозирования с 
речевой коммуникацией позволяет считать сформированность коммуникатив-
ных функций прогностической способности одной из основных задач пси-
хокоррекционной работы. У дошкольников, имеющих нарушения речи, навыки 
коммуникативного взаимодействия формируются недостаточно полно.  
Б.М. Гриншпун, Р.Е. Левина, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская связывают это с 
психолого-педагогическими и личностными особенностями детей [4]. 

Содержание работ Б.Ф. Ломова, Е.Н. Суркова, Е.А. Сергиенко, И.М. Фей-
генберга, А.И. Ахметзяновой свидетельствует об устойчивом интересе науки к 
проблеме прогностической деятельности у детей [1]. В работах В.Д. Менделе-
вича, А.И. Ахметзяновой, А.А. Твардовской, Т.В. Артемьевой [2] начато изуче-
ние способности к прогнозированию различных категорий детей с отклонения-
ми в развитии. Однако большинство существующих исследований направлено 
на изучение прогностических способностей детей школьного возраста. Именно 
поэтому мы решили изучить способности к прогнозированию и их коммуника-
тивные функции у детей с нарушениями речи дошкольного возраста. 
Исследование. Нами было проведено эмпирическое исследование по выяв-

лению взаимосвязи прогнозирования и показателей коммуникативного разви-
тия у детей дошкольного возраста с речевой патологией.  

Исследование было организовано на базах детских садов комбинированного 
вида г. Казани. Выборку составили 139 детей дошкольного возраста, имеющих 
речевые нарушения (ОНР II - III уровня), в возрасте 5 - 6 лет.  

Для проведения исследования был подобран комплекс методик. 
Для изучения прогностических способностей была использована методика 

Л.И. Переслени и В.Л. Подобед «Угадайка» («Методика исследования особен-
ностей прогностической деятельности») [8], позволяющая оценить указанные 
способности дошкольников по следующим показателям: скорость формирова-
ния прогноза, сформированность регуляции прогноза, воспроизведение прогно-
за, стратегии прогнозирования. 
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Для изучения способностей коммуникативного взаимодействия были ис-
пользованы следующие методики: 

1) опросник «Шкала эмоционального неблагополучия и атипичного поведе-
ния» А.М. Kазьмина, Н.А. Коновко, О.Г. Сальниковой, Е.К. Тупициной,  
Е.В. Фединой [9], позволяющая оценить указанные выше способности до-
школьников по следующим показателям: неконтактность, тревога, депрессия, 
дезадаптивность, гиперактивность/расторможенность. 

2) методика Н.Е. Веракса «Диагностика коммуникативных способностей у 
детей» [4], позволяющая определить уровень развития коммуникативных спо-
собностей дошкольников, а также оценить понимание детьми различных ситуа-
ций взаимодействия между сверстниками и со взрослыми.  

3) методика А.Г. Самохваловой «Метод экспертной оценки коммуникатив-
ного поведения ребенка» [7], направленная на выявление коммуникативных 
умений у детей при взаимодействии со взрослыми и сверстниками в различных 
видах деятельности.  

4) опросник Л.Ф. Баяновой и Т.Р. Мустафина «Методика исследования соот-
ветствия дошкольника правилам нормативной ситуации» [3], позволяющий оце-
нить степень соответствия поведения ребёнка правилам в нормативной ситуации. 
Результаты исследования. По результатам исследования выявлена связь 

между показателями методики по прогнозированию («Угадайка») - скорость 
формирования прогноза, сформированность регуляции, воспроизведение, стра-
тегии прогнозирования - и некоторыми показателями только трех методик 
(«Шкала эмоционального неблагополучия и атипичного поведения», «Метод 
экспертной оценки коммуникативного поведения ребенка», «Методика иссле-
дования соответствия дошкольника правилам нормативной ситуации»), имею-
щих коммуникативную направленность. Для выявления взаимосвязей был при-
менен анализ корреляции Пирсона. Количественные его результаты представ-
лены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Взаимосвязи показателей прогнозирования и показателей  
коммуникативного развития у испытуемых с речевыми нарушениями 

 

Конгруэнтность Деятельность (Самохвалова) Атипичное поведение 

По-
слуш-
ность  

Без
опа
сно
сть  

Само
мо-
кон-
троль  

Орга-
низо-
ванная 
деят-ть 
ребе-
нок-
воспи-
татель 

Орга-
низо-
ванная 
деят-ть 
ребе-
нок-
сверст-
ник 

Свобод-
ная деят-
ть ребе-
нок-
воспита-
тель 

Свобод-
ная деят-
ть ребе-
нок-
воспита-
тель 

Не-
кон-
такт-
ность 

Тре-
вога 

Деза-
дап-
тив-
ность 

Гипе-
рак-
тив-
ность/
Рас-
тор-
мож-
ть 

Скорость 
формиро-
вания 
прогноза  

.23** .19*  .30** .29** .29** .32** -.21* 
-
.25*
* 

  

Сформи-
рован-
ность ре-
гуляции 
прогноза  

.32** 
.29*
* 

.20* .31** .25** .27** .28** -.19*    
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Воспроиз-
ведение 
прогноза  

          -.21* 

Окончание таблицы 1 

 

Конгруэнтность Деятельность (Самохвалова) Атипичное поведение 

По-
слуш-
ность  

Без
опа
сно
сть  

Само
мо-
кон-
троль  

Орга-
низо-
ванная 
деят-ть 
ребе-
нок-
воспи-
татель 

Орга-
низо-
ванная 
деят-ть 
ребе-
нок-
сверст-
ник 

Свобод-
ная деят-
ть ребе-
нок-
воспита-
тель 

Свобод-
ная деят-
ть ребе-
нок-
воспита-
тель 

Не-
кон-
такт-
ность 

Тре-
вога 

Деза-
дап-
тив-
ность 

Гипе-
рак-
тив-
ность/
Рас-
тор-
мож-
ть 

Стратегии 
прогноза  

.34** 
.32*
* 

 .50** .50** .46** .42** 
-
.29** 

-
.19* 

-.17*  

Примечание к таблице 1.  
** - Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
* - Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
 
Результаты проведенного исследования показывают, что скорость формирова-

ния прогноза у ребенка дошкольного возраста с речевым нарушением зависит от 
уровня его безопасности (r = .19): чем более безопасно чувствует себя ребенок в 
коммуникативной ситуации, тем быстрее он может прогнозировать направление 
диалога и свои речевые действия в этом диалоге. Если ребенок неконтактен, слабо 
выстраивает взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, стесняется, то у не-
го небольшой опыт в коммуникации с кем-либо, и, следственно, ему труднее дать 
прогноз развитию коммуникативной ситуации, в которой он находится, что при-
водит к снижению скорости формирования прогноза (r = -.21). 

Также скорость формирования прогноза зависит от степени послушности ре-
бенка (r = .23): чем он более послушен, а значит усидчив, внимателен к последова-
тельности диалога или монолога, тем быстрее он может спрогнозировать свои ре-
чевые действия в этом диалоге или продумать ответы на вопросы, которые могут 
возникнуть у взрослого по теме монолога. Если ребенок в организованной дея-
тельности хорошо взаимодействует с воспитателем (r = .30) и сверстниками (r = 
.29), слушает их, не отвлекается, то он тоже сможет быстрее спрогнозировать 
дальнейшее течение коммуникативной ситуации, которая происходит в момент 
какой-либо организованной деятельности. Тот же результат будет и в ходе сво-
бодной деятельности, в том случае, если ребенок не бесцельно проводит время, а 
взаимодействует посредством диалога с другими детьми (r = .32) и воспитателем 
(r = .29). Снижение скорости формирования прогноза в какой-либо коммуника-
тивной ситуации у дошкольника может произойти, если он чем-то встревожен (r = 
-.25), переживает за свои действия или за свою работу (поделку, рисунок, чтение 
стихотворения и т.д.), ведь в этом случае его мысли не сконцентрированы на сло-
вах воспитателя или сверстника, рядом находящегося. 

На то, как ребенок дошкольного возраста, имеющий речевую патологию, 
умеет регулировать свои мысли в плане прогнозирования коммуникативных 
действий, влияет уровень самоконтроля ребенка (r = .20): если ребенок хорошо 
умеет себя контролировать, то он не потеряет направление мысли в диалоге или 
в общей беседе, не будет отвлекаться и сможет регулировать свои мысли и ре-
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чевые действия, будет думать, что можно и нужно сказать или ответить прежде, 
чем что-либо выкрикивать. Обратное будет наблюдаться, если ребенок плохо 
сходится с людьми, имеет маленький опыт в коммуникативном взаимодей-
ствии, то есть неконтактен (r = -.19), а вследствие неопытен в подобных дей-
ствиях, описанных выше и связанных с коммуникацией. 

Также сформированность регуляции прогноза при коммуникативном взаи-
модействии у детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения, зави-
сит от степени их послушности (r = .32) и уровня безопасности (r = .29): если 
ребенок послушен, усидчив, внимательно следит за развитием коммуникатив-
ной ситуации, и если он чувствует себя в безопасности и не совершает опро-
метчивых и необдуманных действий в отношении своей безопасности, то он 
будет сконцентрирован на мысли, которая пронизывает диалог или монолог го-
ворящего, и будет грамотно регулировать свои коммуникативные прогнозы. 
Если ребенок дошкольного возраста в условиях организованной деятельности 
имеет хорошее коммуникативное взаимодействие с воспитателем (r = .31) и 
сверстниками (r = .25), не отвлекается, вслушивается в их речь и следит за их 
действиями, то он тоже сможет хорошо регулировать свою прогностическую 
деятельность в существующей коммуникативной ситуации и быть хорошим со-
беседником. То же будет проявляться и в условиях свободной деятельности, ес-
ли ребенок будет активно взаимодействовать со сверстниками (r = .28) и воспи-
тателем (r = .27) посредством речевой коммуникации. 

Запоминание и воспроизведение ребенком ранее спрогнозированной мысли, 
то есть успешное положение его как собеседника в диалоге или отвечающего на 
занятии, зависит от степени его расторможенности (r = -.21): если ребенок ги-
перактивен, часто отвлекается, не слушает собеседника или выступающего 
(воспитателя), то его мысли по теме, ответы на вопросы, которые он успевает 
спрогнозировать, не задерживаются в памяти до того, как придет время их 
озвучивать, это значит, что при таком раскладе ситуации ребенок не будет 
включен в коммуникативную составляющую. 

Выбор ребенком дошкольного возраста с речевой патологией стратегии про-
гнозирования зависит от уровня его тревожности (r = -.19)  и степени приспособ-
ленности к ситуации и положению в конкретном обществе (r = -.17), которые со-
ответственно влияют на качество и смысловую нагрузку мыслей и высказыва-
ний, воспроизводимых ребенком в какой-либо коммуникативной ситуации в 
данном обществе. Если ребенок чем-то встревожен или о чем-то переживает, то 
его мысли будут отвлечены от предмета беседы, а стратегия прогнозирования 
будет выбрана случайным образом – он будет невпопад отвечать, говорить о том, 
что уже обсудили ранее. Также нерационально будет осуществляться выбор 
стратегии прогнозирования речевых действий дошкольником, имеющим нару-
шения речи, при коммуникативном взаимодействии с кем-либо из данного об-
щества или в определенной ситуации, которых он не принимает, в которых он не 
знает, как себя вести; он не приспособлен к условиям среды, в которой происхо-
дит эта коммуникативная ситуация, а следственно и не может выбрать адекват-
ную стратегию прогнозирования собственных речевых действий. 
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Также выбор стратегии прогнозирования при коммуникативном взаимодей-
ствии у дошкольников с речевой патологией зависит от степени их послушно-
сти (r = .34) и уровня безопасности (r = .32): если ребенок послушен, усидчив, 
внимателен, если он чувствует себя в безопасности и не совершает действий её 
нарушающих, то он будет сконцентрирован на диалоге или монологе и будет 
выбирать те стратегии прогнозирования, которые помогут ему верно отвечать 
на вопросы и высказывать свои мысли именно по теме речевой ситуации. С тем 
же успехом такой ребенок будет выбирать правильные стратегии прогнозиро-
вания, если, находясь в условиях организованной деятельности, он имеет по-
стоянное речевое взаимодействие с воспитателем (r = .50) и сверстниками (r = 
.50), не отвлекается, вслушивается в их речь. Аналогично будет развиваться 
выбор стратегии речевого прогнозирования ребенком в условиях свободной де-
ятельности, если ребенок будет активно взаимодействовать со сверстниками (r 
= .42) и воспитателем (r = .46) посредством речевой коммуникации.  

Неадекватность выбора стратегии прогноза собственной речи будет наблю-
даться в случае неконтактности дошкольника (r = -.29), то есть если он плохо 
взаимодействует с людьми, боится вступать в речевые контакты, как следствие, 
неопытен в речевом взаимодействии, то и стратегии прогнозирования своих ре-
чевых действий он будет выбирать случайным образом. 

Таким образом, в исследовании взаимосвязей прогнозирования и коммуни-
кативных показателей было выявлено, что у детей дошкольного возраста с ре-
чевой патологией развитие коммуникативных функций прогнозирования 
осложнено неконтактностью детей, повышенным уровнем тревожности детей, 
их расторможенностью / гиперактивностью, также способностью детей адапти-
роваться к условиям конкретной ситуации и конкретному обществу. Также 
способность к прогнозированию у детей дошкольного возраста с речевой пато-
логией тесно связана с видом деятельности, которую осуществляет ребенок – 
режимные моменты, организованная или свободная деятельность.  

Преодоление негативного содержания этих характеристик, улучшение каче-
ства способности речевого прогнозирования и развитие коммуникативного вза-
имодействия в целом является нашей перспективной задачей в работе с детьми 
дошкольного возраста, имеющими речевую патологию. 
Проект программы по формированию коммуникативных функций прогнози-

рования. В связи с этим, нами ведется работа по проектированию программы по 
развитию коммуникативных функций прогнозирования у детей дошкольного 
возраста с речевой патологией.  

Программа будет иметь в своем содержании не только занятия, направлен-
ные на развитие умения прогнозировать коммуникативные ситуации и речевое 
поведение участников этих ситуаций, но и занятия по преодолению у детей та-
ких качеств, как неконтактность, тревожность, гиперактивность и развитие та-
ких качеств, как послушность, самоконтроль. Развитие одних и преодоление 
других приведет в результате не только к основной цели программы – развитию 
коммуникативных функций прогнозирования, но и к развитию успешной соци-
альной адаптации детей дошкольного возраста с речевой патологией. 
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В программе занятия разделены на блоки, а блоки разделены на уровни. Все 
блоки связаны между собой заданиями по развитию прогностических способ-
ностей, и в особенности, коммуникативных функций прогнозирования. Каждый 
блок отдельно направлен на развитие или преодоление определенного качества 
у детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями, указанными выше. 
Уровни представляют собой лестницу сложности заданий (занятий) и подразу-
мевают как групповую, так и индивидуальную формы работы. 

В программе используются основные общепедагогические методы: практи-
ческие, наглядные и словесные. Выбор и использование того или иного метода 
зависит от этапа коррекционно-развивающей работы и формы занятия. 

На первых уровнях сложности занятия проводятся с использованием картинок 
на разные виды деятельности, на последних – в группах или подгруппах с исполь-
зованием моделирования ситуаций в разных видах деятельности и коммуникатив-
ных игр. Переходить к заданиям следующего уровня рекомендуется в случае, если 
ребенок легко и правильно выполняет задания предыдущего уровня [5]. 

Далее представлен общий вид проекта программы, разработанного на дан-
ном этапе. 

Блок 1. Развитие послушности. 
Уровень 1. Индивидуальное занятие. Разбор и прогнозирование коммуника-

тивной ситуации, составление рассказа по серии сюжетных картин с открытым 
финалом по теме «Послушность». 

Уровень 2. Групповое занятие. Моделирование коммуникативной ситуации, от-
раженной в серии сюжетных картин с открытым финалом по теме «Послушность». 

Уровень 3. Индивидуальное занятие. Составление рассказа по сюжетной 
картине по теме «Послушность». 

Уровень 4. Групповое занятие. Моделирование коммуникативной ситуации 
по теме «Послушность». 

Блок 2. Развитие самоконтроля. 
Уровень 1. Индивидуальное занятие. Разбор и прогнозирование коммуника-

тивной ситуации, составление рассказа по серии сюжетных картин с открытым 
финалом по теме «Самоконтроль». 

Уровень 2. Групповое занятие. Моделирование коммуникативной ситуации, от-
раженной в серии сюжетных картин с открытым финалом по теме «Самоконтроль». 

Уровень 3. Индивидуальное занятие. Составление рассказа по сюжетной 
картине по теме «Самоконтроль». 

Уровень 4. Групповое занятие. Моделирование коммуникативной ситуации 
по теме «Самоконтроль». 

Блок 3. Преодоление неконтактности/Развитие коммуникативного взаимо-
действия со взрослыми и сверстниками. 

Уровень 1. Индивидуальное занятие. Разбор и прогнозирование коммуника-
тивной ситуации, составление рассказа по серии сюжетных картин с открытым 
финалом по теме «Коммуникативное взаимодействие». 

Уровень 2. Групповое занятие. Моделирование коммуникативной ситуации, 
отраженной в серии сюжетных картин с открытым финалом по теме «Комму-
никативное взаимодействие». 
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Уровень 3. Индивидуальное занятие. Составление рассказа по сюжетной 
картине по теме «Коммуникативное взаимодействие». 

Уровень 4. Групповое занятие. Моделирование коммуникативной ситуации 
по теме «Коммуникативное взаимодействие». 

Блок 4. Преодоление тревожности. 
Уровень 1. Индивидуальное занятие. Разбор и прогнозирование коммуника-

тивной ситуации, составление рассказа по серии сюжетных картин с открытым 
финалом по теме «Тревога». 

Уровень 2. Групповое занятие. Моделирование коммуникативной ситуации, 
отраженной в серии сюжетных картин с открытым финалом по теме «Тревога». 

Уровень 3. Индивидуальное занятие. Составление рассказа по сюжетной 
картине по теме «Тревога». 

Уровень 4. Групповое занятие. Моделирование коммуникативной ситуации 
по теме «Тревога». 

Блок 5. Преодоление гиперактивности. 
Уровень 1. Индивидуальное занятие. Разбор и прогнозирование коммуника-

тивной ситуации, составление рассказа по серии сюжетных картин с открытым 
финалом по теме «Гиперактивность». 

Уровень 2. Групповое занятие. Моделирование коммуникативной ситуации, 
отраженной в серии сюжетных картин с открытым финалом по теме «Гиперак-
тивность». 

Уровень 3. Индивидуальное занятие. Составление рассказа по сюжетной 
картине по теме «Гиперактивность». 

Уровень 4. Групповое занятие. Моделирование коммуникативной ситуации 
по теме «Гиперактивность». 

Блок 6. Закрепление полученных навыков прогнозирования. Групповые за-
нятия по закреплению всех полученных навыков и, в особенности, коммуника-
тивных функций прогнозирования. 
Выводы. Таким образом, были выявлены положительные и отрицательные 

взаимосвязи прогностической способности и показателей коммуникативного 
развития у детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения, были 
определены задачи перспективной работы, основываясь на которые, в настоящее 
время ведется работа по разработке программы развития коммуникативных 
функций прогнозирования у детей дошкольного возраста с речевой патологией. 
По окончании реализации данной программы дети должны овладеть следующи-
ми умениями: активно вступать в диалог, уметь задавать вопросы, уметь слушать 
и понимать речь, строить общение с учетом ситуации, легко входить в контакт, 
ясно и последовательно выражать свои мысли, пользоваться формами речевого 
этикета, регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, а также прогнозировать ход развития коммуникативных ситуаций. 
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Особенности прогностической компетентности и склонности  

к виктимному поведению у школьников с нарушениями зрения 
Features of prognostic competence and tendency to victim behaviour of pupils  

with visual impairment 
Салахова А.Т., Твардовская А.А. (Казань) 

Salakhova A.T., Tvardovskaya А.А. 
 

Аннотация. 
В данной статье рассматриваются особенности антиципационной состоятель-
ности (прогностической компетентности) и склонности к виктимным поведен-
ческим проявлениям подростков с нарушениями зрения в различных установ-
ках и составляющих. Представлены результаты эмпирического исследования 
антиципационной состоятельности и склонности к виктимному поведению у 
слабовидящих подростков, а также описаны выявленные качественные особен-
ности. 
Ключевые слова: прогностическая компетентность, виктимное поведение, 
ограниченные возможности здоровья, нарушения зрения, подросток. 
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