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детская психика еще не сформирована и достаточно пластична. Вторым положи-
тельным аспектом является отсутствие временного разрыва между обнаружением 
нарушений и началом коррекционно-развивающих мероприятий по их устранению. В-
третьих, работа с детьми проводится комплексно, то есть с привлечением при необ-
ходимости специалистов других профилей, что значительно улучшает результат. 

Логопед организует коррекционно-развивающее обучение, которое включает в 
себя систему заданий и упражнений по освоению речевых навыков и умений, а также 
языковых средств, которые должны создать у ребенка основу для формирования ком-
муникативной функции речи. На начальных этапах работы большое внимание уделя-
ется развитию у детей невербальных форм общения - мимико-жестовой речи. Однако 
они и в дальнейшем не утрачивают своей значимости и продолжают развиваться и 
совершенствоваться наряду со становлением вербальной формы общения [3]. 

Важное место в коррекционно-развивающем обучении в условиях дома ребен-
ка занимает работа по формированию предметной и игровой деятельности. В про-
цессе развития предметных действий у ребенка происходит становлении ориентиро-
вочно-познавательной деятельности, появляются предпосылки к развитию речи. 
Одновременно с этим, в ходе выполнения предметных манипуляций у детей улуч-
шаются физиологические возможности рук, согласованность и плановость их движе-
ний, развивается общая и мелкая моторика и зрительно-двигательная соотнесен-
ность. Следовательно, предметная деятельность является приоритетным направле-
нием в работе по формированию мышления, а затем и речи [1]. 

Таким образом, можно говорить о том что, чтобы достичь хороших результатов 
в воспитании и обучении детей раннего возраста в Доме ребенка необходим ком-
плексный подход, что означает создание оптимальных условий для развития рече-
вой функции, неречевых психических функций, а также общей и мелкой моторики. 
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Понятие «общение» весьма многостороннее, оно может представлять собой 
как процесс взаимодействия людей, так и информационный процесс, как отношение 
людей друг к другу, так и их воздействие друг на друга, а также процесс эмпатии и 
взаимного понимания. 
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По мнению известного психолога Б. Г. Ананьева основополагающая характери-
стика общения как формы деятельности - это умение людей строить взаимоотноше-
ния. Так как общение не только социальное, но и индивидуальное явление, выража-
ющееся помимо познания другого человека еще и в познании себя самого [3]. 

Для детей дошкольного возраста общение со сверстниками и со взрослыми яв-
ляется не только причиной переживания различных эмоций, но и основополагающим 
условием личностного формирования. Однако, исходя из данных, полученных прак-
тическим путем, можно сделать вывод о том, что взаимоотношения детей не всегда 
складываются удачно. Эмоциональное состояние дошкольников определяется или 
умением организовать совместную игру со сверстниками, или способностью к соб-
ственной успешной деятельности. Среди «популярных» детей отмечается высокая 
продуктивность во всех видах деятельности, доступных в детских садах. Такие дети 
активно себя ведут и нацелены на положительный результат и оценку. Дети же с 
неблагоприятным положением в группе имеют незначительную продуктивность в 
деятельности, которая помимо отрицательных эмоций, как следствие, вызывает и 
нежелание продолжать совершать какие-либо целенаправленные действия [2]. 

Дошкольникам 5-6 лет свойственна ситуативно-деловая форма общения. Дан-
ная форма характеризуется занятостью дошкольников в общем деле, в котором они 
должны координировать свои действия и принимать во внимание задействованность 
и заинтересованность своего партнера для достижения наилучшего общего резуль-
тата. Так как важнейшей коммуникативной потребностью в общении со сверстниками 
становится потребность в сотрудничестве и уважении сверстников, которые ребенок 
изначально удовлетворяет в игровой деятельности. Дети стараются привлечь вни-
мание сверстников, очень тщательно наблюдают за их отношением к себе, и рас-
страиваются при проявлении пренебрежения или обвинений в свой адрес.  

На данном этапе становления общения у детей зарождаются такие качества 
личности, как завистливость, хвастливость, обидчивость, ревнивость, демонстратив-
ность и т.п. Наравне с этим увеличивается количество противоречий и разногласий 
между сверстниками; дети начинают оценивать себя путем сравнения с другими 
детьми. Среди видов общения на этом этапе преобладает речевое. Тем не менее, 
если в процессе общения со взрослыми у детей в дошкольного возраста обнаружи-
ваются вне ситуативные коммуникации, то общение со сверстниками сохраняется по 
большей части ситуативным [1]. 

Общение детей со взрослыми и со сверстниками имеет некоторые отличия. В 
процессе коммуникации друг с другом дошкольники испытывают большее количе-
ство разнообразных эмоции, а их поведение может быть более непринужденным, 
чем в процессе коммуникации со взрослыми. 

Непосредственное участие в развитии общения детей между собой принимает 
педагог, в обязанности которого входит решение следующих задач: 

- создание условий для формирования и поддержания у дошкольников интере-
са друг к другу; 

- стимулирование эмоциональных контактов между детьми дошкольного возраста; 
- организация различных видов взаимодействия дошкольников [2]. 
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Опытным путем было установлено, что дошкольники в процессе общения со 
сверстниками используют знания, полученные в ходе бесед со взрослыми. Следова-
тельно, педагог имеет большое значение в приобретении детьми соответствующих 
действительности сведений. 

Выводы: 
- процесс общения у детей дошкольного возраста формируется путем личност-

ного и возрастного развития. 
- дошкольник в процессе коммуникации обращает свою деятельность не на взрос-

лого человека, а на сверстника, так как чувствует себя с ним более раскрепощено. 
- в процессе коммуникации со сверстниками дошкольник может познавать себя 

и других людей, нормы и правила окружающего мира и всесторонне развиваться. 
Таким образом, можно говорить о том, что процесс общения детей дошкольно-

го возраста со сверстниками действительно имеет свои особенности и условия раз-
вития, в правильном формировании которых непосредственное участие имеют 
взрослые, а в частности педагог. Ведь от уровня развитости коммуникативных навы-
ков зависит социализация ребёнка на дальнейших этапах его жизни. 
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ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Инклюзивное образование - это совместное обучение и воспитание детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих таковых огра-
ничений. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая обеспе-
чивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для лиц, име-
ющих специфические образовательные потребности. 

Исследование проблем инклюзии не может обойти вниманием вопросы этики - 
норм и правил человеческого поведения, обязанностей людей по отношению друг к 
другу в условиях взаимодействия. Данные правила предназначены, в первую оче-


