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ВВЕДЕНИЕ

Безмолвие — это не только ограничение возможно-
стей. Это особенные обстоятельства жизни, создающие 
уникальное своеобразие личности человека, в условиях 
безмолвия живущего. Формируясь и постепенно прояв-
ляясь, индивидуальность особенного человека становит-
ся его уникальным творческим почерком.

Как распознать, развить и укрепить творческие спо-
собности неговорящего человека? Как помочь найти свой 
собственный, оригинальный путь: свою манеру в живопи-
си, характерную пластику в театральном выступлении, 
особенную фактуру в керамике? Как развивать творче-
ские способности, несмотря на отсутствие речи? Как под-
держать уже сформировавшегося взрослого творца, чьи 
социальные навыки остаются скованными отсутствием 
речи? Эти и многие другие вопросы ежедневно разреша-
ют в своей работе люди разных профессий — представи-
тели некоммерческих организаций, помогающих детям, 
подросткам и взрослым с особенностями развития. Но 
вот в чем проблема — все эти люди работают за много 
километров друг от друга, зачастую даже не подозревая 
об опыте, о находках, творческих инсайтах и педагогиче-
ских победах друг друга.

Создавая уникальную творческую атмосферу инклю-
зивной студии, формируя слаженный театральный кол-
лектив, в котором большая часть актеров не может выра-
зить себя с помощью речи, или руководя художественной 
студией для особенных детей, эти специалисты-практики 
крайне мало рассказывают о своей работе. В результате 
редкий, а зачастую даже уникальный практический опыт 



оказывается доступен только самому близкому кругу 
друзей и знакомых.

Методическая выставка «Свобода творчества» — это 
площадка, на которой под чутким методическим ру-
ководством организаторов и научных руководителей 
специалисты-практики получают возможность не только 
показать результаты своей работы, но и подробно рас-
сказать о них коллегам, проанализировав структуру, на-
полненность методами и приемами, а также результаты 
своего творческого, педагогического труда и социаль-
ного служения. И сборник, который Вы сейчас держите 
в руках, представляет собой результат такого методиче-
ского оформления и личного осмысления своей практики 
специалистами из десяти организаций Санкт-Петербур-
га, Перми, Уфы, Петрозаводска, Череповца, Кирова, Са-
мары и города Боровичи Новгородской области.

В виде небольшой брошюры изданы краткие аннота-
ции статей, а также представлена информация об орга-
низациях, в которых осуществлялась практическая рабо-
та наших авторов. К брошюре прилагается DVD-диск, на 
котором вы найдете полные иллюстрированные версии 
статей.

Желаем вам интересного чтения и будем рады вашим 
отзывам: strannik-izd@yandex.ru

Выступления авторов статей на Круглом столе в 
рамках методической выставки можно посмотреть 
на канале YuoTube: https://www.youtube.com/channel/
UCrxVnosBLyUeeR-xHGnuJdQ

От имени организаторов
Киселева Наталия Александровна, 

директор ЧОУ «Странник»
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РАЗВИТИЕ ГОТОВНОСТИ  
К САМОРЕАЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ  

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ

Тверская Ольга Николаевна,  
кандидат педагогических наук, доцент

Факультет педагогики и психологии детства ПГГПУ,  
кафедра логопедии и коммуникативных технологий 

(Пермь)

Готовность к самореализации ребенка с особыми об-
разовательными потребностями (ООП) необходимо рас-
сматривать как устойчивое интегральное качество его 
личности, позволяющее ему активно относиться к окру-
жающему миру и самому себе, несмотря на имеющие-
ся нарушения развития, проявляющееся в возможности 
реализации себя в деятельности, что дает основание от-
нести его к компенсаторным механизмам, обеспечиваю-
щим максимально возможную для данного ребенка инте-
грацию в социум.

В ходе исследования на основе анализа психоло-
го-педагогической литературы были: 1) выделены уровни 
готовности к самореализации ребенка с ООП (высокий, 
средний, низкий); 2) определены компоненты готовно-
сти к самореализации ребенка с ООП; 3) описаны крите-
рии уровней готовности к самореализации детей с ООП. 
Обобщенная характеристика компонентов готовности 
к самореализации детей с ООП и критериев уровней их 
готовности к самореализации представлена в таблице на 
с. 8–9.
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КОММУНИКАЦИЯ  
И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

КАК ДВЕ ОПОРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ОСОБОГО РЕБЕНКА

Матвеева Анастасия Александровна, 
педагог-психолог, нейропсихолог ЧОУ «Странник»

(Санкт-Петербург)

В статье приводится анализ работы нескольких 
специалистов ЧОУ «Странник» с учеником Андреем К., 
имеющим тяжелые множественные нарушения развития, 
направленной на развитие коммуникативных, когнитив-
ных и творческих способностей. Подробно рассмотрены 
этапы развития творческой деятельности от рисования с 
помощью педагога по заданному образцу до полностью 
самостоятельного выбора темы работы и ее реализации, 
а в коммуникативной сфере — от выбора из небольшого 
количества альтернатив в бытовых ситуациях до построе-
ния самостоятельного высказывания в условиях учебной 
деятельности.

С помощью этого анализа можно проследить четкую 
взаимосвязь и взаимовлияние между этими двумя сфе-
рами (коммуникация и творчество).

•	 Диагностика.
•	 I этап, этап знакомства и освоения первых на-

выков. Андрей набирает словарь, привыкает к 
новому способу общения, отвечает на простые 
вопросы (бытовые или из сферы интересов), вы-
бирая из 2–3 карточек, предложенных педагогом, 
самостоятельно не инициирует высказывание. В 
творчестве — заполнение цветом фона (форму и 
образы предлагает педагог, исходя из собствен-
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ных представлений о том, что может быть интерес-
но мальчику);

•	 II этап, этап увеличения выбора. Андрей актив-
но набирает словарь, составляет простые выска-
зывания по картинке (описание простых бытовых 
сюжетов или сцен из жизни животных); выбор рас-
ширяется до 9 пиктограмм. В творчестве он осва-
ивает рисование пальцами, что дает ему больше 
свободы. Тема, однако, по-прежнему принадлежит 
педагогу (Андрей активно и радостно соглашается 
на все предложенные варианты).

•	 III этап, формирование последовательностей  
и цепочек действий. На занятиях по развитию 
коммуникации прорабатываются расписания Ан-
дрея и других людей, на творческих занятиях — 
выбор последовательности рисования элементов 
и цвета.

•	 IV этап, этап снятия рамок. Андрею предлага-
ются открытые вопросы, у мальчика появляется 
желание поделиться тем, что он видел или чув-
ствовал. Словарь разрастается и упорядочивается 
в отдельные папки (Андрей сам выбирает катего-
рии, по которым обобщается и классифицируется 
словарь). В творчестве — переход к свободному 
рисунку, передаче настроения цветом, отсутствие 
заданной темы и острая необходимость донести 
до нового человека свои желания и намерения.

Оба направления работы в этом случае поддержива-
ли и стимулировали развитие мальчика. Без творчества  
не возникло бы такой острой необходимости в умении 
доносить свои мысли и чувства (в быту мальчик и его се-
мья очень хорошо друг к другу адаптированы). С другой  
стороны, без занятий по развитию коммуникации не 
было бы таких возможностей в передаче собственного 
уникального видения мира, какие у молодого человека 
есть сейчас.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

В ПРОЦЕССЕ ТВОРЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ  

НАРУШЕНИЯМИ

Сафронова Екатерина Владимировна, 
руководитель организации, руководитель  

проекта «Инклюзивная творческая мастерская «Радуга»
Череповецкая городская общественная организация  
помощи людям с особенностями развития «Я МОГУ!» 

(Череповец)

«Больше приносит пользы рассмотрение 
одного и того же предмета с десяти сторон, 
чем обучение десяти различным предметам 
с одной стороны».

Немецкий педагог А. Дистервег

Курсы занятий для детей с нарушениями развития 
направлены на познание окружающей среды (объектов 
и явлений) и формирование целостного представления 
о мире через практическую творческую деятельность: 
изобразительную (рисование) и конструктивную (лепка, 
работа с ножницами, клеем, бумагой, картоном и други-
ми материалами). В данной статье мы подробно опишем 
содержание, последовательность тем и способы подачи 
материала, разработанные нами в рамках авторской ме-
тодики творческого развития детей с ОВЗ.

Авторская методика творческого развития детей с 
ОВЗ разрабатывалась и используется специалистами 
ЧГОО «Я МОГУ!» для двух возрастных групп: дошкольники 
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(3–6 лет) и младшие школьники (7–10 лет). Наша работа 
направлена на решение следующих задач:

•	 формировать полные и точные представления о 
предметах и явлениях окружающего мира, видеть 
предмет целостно, в единстве его свойств;

•	 формировать навыки наблюдения и исследования;
•	 на основе полученных представлений о предметах, 

явлениях реального мира создавать в рисунке но-
вые оригинальные произведения;

•	 познакомить с предметами и явлениями окружа-
ющего мира, культурой своего города, народа и 
культурой других народов;

•	 поддержать комплексные реабилитационные ме-
роприятия, направленные на развитие ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (разви-
вать координацию движений и концентрацию вни-
мания, мелкую моторику рук, речевое развитие);

•	 корректировать поведенческие проблемы ребен-
ка, проблемы эмоционально-волевой сферы за 
счет вовлечения в созидательную творческую де-
ятельность;

•	 совершенствовать мыслительные операции и воз-
можности;

•	 увеличить периоды работоспособности детей с 
особенностями развития (синдром Дауна, рас-
стройства аутистического спектра и др.);

•	 формировать потребности личностного и культур-
ного роста для каждого ребенка.

Знания и навыки, полученные детьми с использовани-
ем технологии межпредметной интеграции, приобретают 
качества системности и устойчивости. Умения становят-
ся обобщенными, способствуют комплексному примене-
нию знаний, их синтезу. Усиливается мировоззренческая 
направленность познавательных интересов детей.

Публикация видеоуроков на интернет-ресурсах по-
зволяет родителям организовать занятия в домашних ус-



ловиях в удобное для семьи время. Функции «пауза», «пе-
ремотка» создают дополнительные ресурсы для детей с 
нарушениями развития (есть возможность несколько раз 
прослушать один и тот же момент, стимулировать анализ 
услышанного и увиденного на экране, у детей появляется 
дополнительное время на обработку информации). Та-
ким образом, одно занятие для детей с разными откло-
нениями в развитии может занимать разный временной 
промежуток и повторяться несколько раз.

Ссылка на канал, где мы еженедельно публи-
куем видео: https://www.youtube.com/channel/
UCjEJ9UFGpHfaSUtF422YeEw
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«ОСОБАЯ МАСТЕРСКАЯ» —  
ИНКЛЮЗИВНАЯ СРЕДА  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

Рогозина Елена Вячеславовна, 
педагог дополнительного образования,  

арт-терапевт, психолог
МОУ ДО «Детско-юношеский центр» 

(Петрозаводск)

«Особая мастерская» — инклюзивная творческая и 
арт-терапевтическая студия, направленная на преодоле-
ние социальной депривации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ).

В нашей статье подробно раскрываются приемы по 
формированию внутренней мотивации детей с ОВЗ к де-
ятельности в студии, сформулированы методы структу-
рирования информации и поддержки ребенка с особен-
ностями развития, а также описаны варианты работы с 
эмоциональной сферой детей на занятии.

Целевые группы программы:
•	 Дети с ОВЗ от 7 до 17 лет, в том числе дети с ме-

тальными нарушениями — расстройством аути-
стического спектра, испытывающие трудности в 
общении, вхождении в социум (за исключением 
детей с отсутствием слуха или не адаптированных 
для работы в группе: с агрессивными тенденция-
ми, гиперактивностью).

•	 Нормотипичные сверстники от 7 до 14 лет, готовые 
на равных с детьми с ОВЗ участвовать в арт-тера-
певтических коммуникативных и творческих заня-
тиях (также за исключением детей девиантным, 
агрессивным поведением).
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•	 Волонтеры — дети от 14 до 17 лет, являющиеся ин-
дивидуальными помощниками детям с ОВЗ, про-
шедшие отбор и предварительную подготовку.

Все дети проходят индивидуальный отбор на возмож-
ность участия в инклюзивной группе.

Программа «Особой мастерской» является творческой 
инклюзивной площадкой, занятия которой проводятся 
в группе в арт-терапевтической форме и адаптированы 
для детей с ОВЗ. Занятия по арт-терапии предполагают 
мягкий не директивный подход к детям: упражнения на 
установление эмоционального контакта между детьми, 
коммуникативные, сенсорные игры, создающие безо-
пасную среду и являющиеся необходимым условием для 
развития ребенка. Занятия адаптированы для неговоря-
щих детей и способствуют развитию их базовых комму-
никативных навыков на всех трех этапах творческого за-
нятия:

•	 во время коммуникативных игр,
•	 во время творческого упражнения,
•	 в процессе этапа «отдыха» (свободного времени и 

взаимодействия с волонтером).
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
С НЕГОВОРЯЩИМИ ДЕТЬМИ  

В МАСТЕРСКИХ РООРДИ  
«ДОРОГОЮ ДОБРА»  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ВИЗУАЛЬНЫХ ОПОР  

И СРЕДСТВ АДК

Вдовина Екатерина Сергеевна, 
педагог изобразительного искусства, сурдопедагог,  

ведущая группы социализации и трудовой деятельности  
для школьников с ТМНР
РООРДИ «Дорогою добра» 

(Кировская область)

Главной целью занятий в мастерских является форми-
рование коммуникативных, социально-бытовых навыков 
и навыков продуктивной деятельности у детей с особен-
ностями развития школьного возраста, направленных 
на повышение уровня самостоятельности и социальную 
адаптацию.

Для адаптации всех занятий с неговорящими детьми, 
в том числе и творческих, в центре реализуются следую-
щие организационные идеи:

•	 на время проведения занятия пространство клас-
са (мастерской) оформляется с использованием 
визуальных опор, помогающих детям ориенти-
роваться в последовательности действий, смене 
творческой активности (введение опорных пред-
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метов, «ритуалов» вхождения в занятие и заверше-
ния занятия и т. д.);

•	 на всех занятиях основное внимание уделяет-
ся поддержанию активности и инициативы ребят  
(через приемы интенсивного взаимодействия под-
держивается «игра» ребенка, которая постепен- 
но переводится в социально приемлемое и соот-
ветствующее характеру занятия взаимодействие);

•	 основное внимание уделяется формированию на-
выков социально-приемлемого поведения в любых 
социальных и учебных ситуациях;

•	 специалисты сами активно используют и поддер-
живают активное использование детьми на заня-
тии средств альтернативной и дополнительной 
коммуникации (АДК);

•	 при изготовлении изделий во всех мастерских ис-
пользуются визуальные опоры;

•	 для взаимодействия с детьми и между детьми на 
занятиях во многих ситуациях используются «го-
ворящие» кнопки, коммуникаторы GoTalk и другие 
технических средства, поддерживающие коммуни-
кацию;

•	 каждым специалистом поддерживается исполь- 
зование самими ребятами их индивидуаль- 
ных коммуникативных таблиц и книг на занятии 
для выражения чувств, потребностей неговорящих  
детей;

•	 несмотря на общий для всех план творческого за-
нятия, мы всегда ориентируемся на сенсорные 
предпочтения, особенности и ограничения каждо-
го ребенка.

Эти идеи помогают преодолевать многие трудности, 
возникающие у ребят школьного возраста с выражен-
ными особенностями развития (интеллектуальными, ре-
чевыми, двигательными, тяжелыми и множественными 
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нарушениями) в процессе творчества. Среди основных 
трудностей можно выделить:

•	 трудности в общении, в выражении собственных 
потребностей, чувств, отношения к окружающему;

•	 трудности, связанные с формированием навыков, 
оказывающих решающее влияние на социальное 
развитие;

•	 трудности в организации деятельности (некото-
рые дети нуждаются в постоянном сопровождении 
взрослого в процессе учебной деятельности и ре-
шении повседневных жизненных задач);

•	 трудности адаптации и активного участия в коллек-
тивных занятиях (некоторые дети находятся на до-
машнем обучении и практически лишены общения 
в коллективе сверстников);

•	 особенности мотивации к продуктивной деятель-
ности в целом, и к ручному труду в частности.

В своей статье мы подробно раскрываем способы ре-
ализации указанных выше организационных идей и на-
глядно, на примерах показываем, как реализация этих 
идей влияет на преодоление трудностей в развитии на-
ших ребят.
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ВОЙЛОЧНЫЕ АППЛИКАЦИИ —  
ТЕПЛЫЕ ИСТОРИИ  
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учитель-дефектолог
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(Боровичи, Новгородская обл.)

В статье рассматривается возможность использова-
ния создания войлочных картин в технике аппликация на 
липкой основе, как базы для коммуникации с неговоря-
щим ребенком.

Описан опыт использования приемов творчества во 
взаимодействии с детьми, имеющими трудности комму-
никации в условиях дошкольного образовательного уч-
реждения.

Дано описание моделирования ситуации для побу-
ждения ребенка к творчеству, возможность выбора мате-
риалов, сюжета, инструментов для коммуникации.

Основная идея, изложенная в статье состоит в том, что 
творчество, желание и активность ребенка, доступность 
предложенной техники создает положительный настрой, 
чувство успеха у ребенка. Это та техника, которая может 
увлечь и ребенка, и его партнера в любую свободную ми-
нуту. Сотрудничая во время создания картины, партнеры 
вовлечены в ту активность, которая позволит максималь-
но раскрыть творческий потенциал и активизировать до-
ступные способы коммуникации.



В статье продемонстрированы не только примеры 
полного принятия ребенком предложенного вида твор-
чества, но и негативные моменты при знакомстве с не-
знакомым материалом (шерстью) и даны практические 
рекомендации по преодолению трудностей и анализ при-
чин их возникновения.
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помощи людям с особенностями развития «Я МОГУ!» 

(Череповец)

В статье раскрывается последовательность работы 
над созданием мультфильмов и способы включения де-
тей с различными особенностями развития (в том числе, 
и не пользующихся речью) в общий творческий процесс 
на разных этапах создания законченного анимационного 
произведения.

На занятиях чаще всего используется перекладная 
анимация — суть этого вида анимации в том, что нари-
сованный на картоне или бумаге объект режется на от-
дельные кусочки и эти кусочки передвигаются (перекла- 
дываются) от кадра к кадру. Отсюда и название — пере-
кладка. Один из самых ярких примеров перекладной ани-
мации — мультфильм «Ежик в Тумане» режиссера Юрия 
Норштейна.

Работа над мультфильмом состоит из нескольких  
блоков:

•	 изобразительный — рисование героев, фона, эле-
ментов. До того, как анимировать (оживить) пер-
сонажей, конечно, необходимо создать их, а также 
сделать фон. Этот процесс заслуживает отдельно-
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го внимания. В нашей студии мультипликации все 
это делают дети — как отдельно своих персонажей, 
так и общих героев и декорации. В ход идут самые 
разнообразные материалы и предметы. Это могут 
быть сем известные материалы для творчества — 
карандаши, фломастеры, краски, пластилин, бу-
мага, картон и т. д. Но также мы часто используем 
нестандартные и необычные материалы и пред-
меты: крупы, посуда, продукты, газеты и другие. 
Таким образом, дети с самого начала создания 
мультфильма вносят творческий и эмоциональный 
вклад, делают героев особенными, наделяют неза-
бываемыми характерами. И мультфильмы, благо-
даря такому уникальному исполнению, получаются 
неповторимыми, очень атмосферными.

•	 съемка мультфильма;
•	 озвучка (в процессе озвучивания наиболее актив-

ное личное участие принимают «говорящие» дети).
Особенность работы в мультстудии — коллективная 

деятельность. Каждый рисунок, выполненный на заня-
тии — это не личное творчество, а часть коллективного 
продукта. Дети учатся соблюдать очередность в съемоч-
ном процессе (каждый ребенок по очереди анимирует ге-
роев мультфильма, снимает — нажимает на кнопку нуж-
ное количество раз). Мультфильмы являются авторской 
работой педагога.
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В данной статье мы расскажем об опыте включения 
подростков и молодых людей с особенностями в раз-
витии (в том числе и не пользующихся речью) в полный 
комплекс творческих мероприятий театральной студии: 
от разминки и упражнений — до выступления на сцене в 
общей постановке.

Инклюзивная театральная студия «Без маски» с уча-
стием детей и молодежи с ментальной инвалидностью 
объединяет две театральные группы. В старшей группе 
занимаются 11 человек в возрасте от 14 до 38 лет, а в 
младшей группе девять ребят в возрасте от 12 до 16 лет 
(из них четверо не могут пользоваться речью).

В нашей студии проводятся занятия по актерскому 
мастерству, пластике, музыке, развитию артикуляцион-
ного аппарата, мимическая разминка, эмоциональное 
раскрепощение и самовыражение через движения тела, 
развитие крупной и мелкой моторики. В работе одного 
творческого коллектива на равных участвуют подростки и 
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молодые люди с разными особенностями развития: рас-
стройства аутистического спектра, синдром Дауна, пси-
хофизические нарушения.

Участвуя в театрализованных играх, дети знакомят-
ся с окружающим миром через образы, краски, звуки. 
Снимаются зажимы, ребята учатся взаимодействовать, 
общаться, помогать друг другу. Также развиваются твор-
ческие способности мышления, наблюдательность, тру-
долюбие, самостоятельность, художественный вкус.

Театрализованная деятельность формирует навыки 
социального поведения, учит принимать многообразие 
мира и палитру человеческих эмоций. Наши занятия — 
это:

•	 фольклорные игры и танцы;
•	 музыка, движение, пение, ритм;
•	 пластика, пантомима, импровизация;
•	 работа с телом, голосом, речью, сознанием;
•	 постоянная игра, творчество в движении, звуках, 

ритме;
•	 исследование ритма и звука в качестве средства 

коммуникации;
•	 работа в группе;
•	 творческое общение при изготовлении вкусных 

блюд, за чашкой чая, в круге между всеми участни-
ками группы;

•	 индивидуальный подход, наблюдение, со- 
провождение каждого ребенка в групповом про-
цессе;

•	 и самое главное — это удовольствие, радость, 
смех, фантазия на каждом занятии! И как следствие 
этого творческого взаимодействия — пробужде-
ние музыкально-двигательных способностей, раз-
витие слуха, внимания, воображения, коммуника-
ции, координации, крупной и мелкой моторики, в 
тех форме и темпе, которые присущи конкретному 
ребенку.
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(Самара)

Визуальное искусство — это искусство, построенное 
на зрительных образах, спонтанное самовыражение или 
выражение своих чувств и эмоций через действия, пред-
меты. В искусстве проявляется инстинкт подражания, то 
есть не просто создаются образы реально существующих 
предметов или явлений, но и заложен импульс к сравне-
нию с ними.

В современном мире важно учить общению и внима-
тельности, не только людей с отклонениями в развитии, 
но и без каких-либо нарушений. Только при совместной 
коммуникации людей с разными особенностями и без 
выраженных особенностей, мы можем достичь успешной 
интеграции в общество, особенно для тех, кто не умеет 
владеть своей артикуляцией. Когда все методы по раз-
витию речи были использованы, но речь так и не появи-
лась — что делать? А ребенку (уже подростку) хочется 
общения. Он или она хочет общаться не только за счет 
«криков» и «дерганий», но более свободно. Чтобы предо-
ставить ребятам такую возможность мы открыли направ-
ление, где через несколько видов визуального искусства 
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учим их понимать друг друга, даем возможность выра-
зить себя.

В рамках данной статьи мы расскажем о том, как в 
нашей студии организована работа в двух творческих 
направлениях: создание перфомансов и фотографиро-
вание (точнее сказать самовыражение в процессе под-
готовки к фотосъемке и в процессе фотографирования).

Перформанс — это форма тщательно спланирован-
ного развлечения (хотя и с элементами спонтанности), 
во время которого артист выполняет театрально-худо-
жественное событие (или управляет этим событием). То, 
что легче увидеть, чем описать словами!

Почему именно перфоманс? Внутри действия ре-
бенок расслаблен, ему комфортно. Ведущие перфор-
менс (режиссеры) дают возможность участникам вести 
себя естественно. Происходит более близкое знаком-
ство всех участников друг с другом. Каждый учится слу-
шать и понимать. Главное работать в команде, делеги-
руя свои действия и присоединяясь к общему действу. 
Задача педагога заключается в составлении сюжетной 
линии и гармонизации действий, учитывая особенности 
и потребности каждого участника. Задача ребенка — 
быть естественным. Он не «играет роль», а показывает 
свой мир. Процесс организован таким образом, чтобы 
дать возможность каждому участнику выразить себя и 
при этом показать свои умения и навыки, которые могут 
быть использованы, стать часть перформанса. При таком 
подходе в работе над постановкой видно, что ребята не 
настолько беспомощны, как могло бы показаться из-за 
ограничений в движениях или отсутствия речи. Некото-
рые в рамках постановки могут даже больше, чем в по-
вседневной жизни. Самим ребятам участие в постановке 
дает раскрепощение и чувство владения ситуацией. Пре-
жде чем включить ребенка в постановку, педагоги всегда 
интересуются, что хочет делать сам ребенок. Если он хо-
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чет, например, ходить — находим способ и даем возмож-
ность ходить в рамках постановки (даже если это трудно 
осуществимо и предполагает серьезную поддержку). У 
каждого ребенка есть свои желания — их нужно услышать 
и придумать, как включить осуществление этого желания 
в постановку. То есть происходит замена ролей: ребенок 
показывает педагогу, как и что он делает, а не наоборот. 
Педагог из всего что увидел составляет сюжет.

Второе направление нашей работы — это фотогра-
фия. Через включение особенных ребят в процесс те-
матической фотосъемки мы развиваем образное мыш-
ление, проявление чувств и эмоций, самовыражений и 
демонстрации себя. Такая фотография — «крик души». К 
каждому образу ребята тщательно готовятся. Не только 
подбирается костюм — в чем быть. Продумывается как 
показать ту роль или то действие, которое они хотят до-
нести до окружения. Задача педагога и фотографа — со-
здать комфортную психологическую среду для ребенка, 
дать ему «расслабиться». Достаточно дать ровно столько 
внимания, сколько требуется ребенку для комфортного 
самочувствия, создать комфортную обстановку. Если фо-
тограф видит, что перед объективом человек требующий 
повышенного внимания, то старается на первом этапе 
съемки прислушаться к его пожеланиям и дает ему воз-
можность получить психологическую разрядку. Немного 
«выпустив пар» ребенок, в свою очередь, потихоньку нач-
нет прислушиваться к пожеланиям взрослого и контроль 
над ходом съемки снова будет у педагога или фотографа. 
В этом смысле фотосессия — хорошая психотерапия для 
детей. Хороший фотограф всегда может сбалансировать 
«уровень потребности быть в центре внимания» у детей, 
подарить новые позитивные эмоции, вернуть уверен-
ность в себе.

Наблюдения показали, что после участия в темати-
ческих фотосъемках неговорящие дети (подростки) ста-
ли более свободы в общении с другими детьми. Стали 
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проявлять заботу «о ближнем» и самое важное находят 
способы общения между собой. Искусство фотографии 
в этом случае рассматривается нами как «непринужден-
ная игра». Игра, как и искусство, есть деятельность не-
принужденно-свободная и творческая. Элементы игры 
проявляются в различных ритуалах, обрядах, присутству-
ют в празднествах, где фактически непосредственная ве-
селая игра сливается с самой жизнью. И за счет такого 
слияния неговорящий ребенок начинает лучше ориен-
тироваться в социуме, а общество учится понимать его. 
Во время съемок мы разыгрываем целые сюжеты, в ко-
торые вовлечены не только дети, но и родители. Иногда 
в процессе съемки устраиваются настоящие соревнова-
ния: кто лучше справится. И часто обнаруживается, что у 
мам больше «зажатости» и комплексов, чем у их особен-
ных детей. А работая уже несколько лет в этом направле-
нии, некоторые наши неговорящие ребята нашли себя в 
роли моделей. Они уже не могут спокойно пройти мимо 
камеры — сразу начинают позировать, меняют выра-
жение лица, подбирают позу и застывают, как бы давая 
возможность фотографу себя запечатлеть. И в этой роли 
они могут дать фору любому другому человеку. Мы про-
верили — участвуя в профессиональных кастингах, наши 
ребята их проходят!
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Каждый человек — особенная вселенная. Соприка-
саясь, мы неизбежно взаимодействуем, влияем друг на 
друга, иногда слегка, а иногда и кардинально меняя свою 
жизнь и жизни людей вокруг нас.

Специалист коррекционного профиля, будь то учи-
тель-логопед, педагог-психолог, дефектолог или специ-
альный педагог, по роду своей деятельности обязан 
оказывать особенное влияние на своих учеников и подо-
печных. Мы должны научить, развить, адаптировать, ре-
абилитировать... И при этом мы точно знаем, как должно 
быть, какова условная «норма». Но как понять, что именно 
необходимо для конкретного человека, здесь и сейчас, а 
тем более в будущем?

В нашем учреждении мы работаем с детьми и моло-
дыми людьми с выраженными особенностями развития. 
На протяжении многих лет мы сопровождаем наших по-
допечных на разных возрастных этапах, по ходу изме-
нения жизненных ситуаций, по мере их роста, развития, 
обучения. И мы давно поняли, что освоение набора кон-
кретных навыков особенным человеком никак не гаран-
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тирует для него счастливое будущее, полное смысла и 
возможностей.

Поэтому в своей работе мы внимательно следим за 
личностными проявлениями наших ребят, их предпо-
чтениями и интересами, а также за особенностями их 
коммуникативной активности. Конечно, мы стараемся 
развить у ребенка речь, или, если по какой-то причине 
это не представляется возможным, помочь ему освоить 
средства альтернативной коммуникации. Мы стараем-
ся подобрать такие методы и приемы обучения чтению, 
письму и счету, чтобы ребенок смог освоить эти виды де-
ятельности. Но есть среди нас люди, которым эти навыки 
чужды. Не недоступны, а именно чужды.

Таким людям коррекционные занятия не приносят 
удовлетворения. Они участвуют в них без какого-либо эн-
тузиазма, как бы «позволяя» включать себя в занятие или 
стараясь «утечь» от прямого воздействия специалиста. 
При этом такие ребята могут часами наблюдать за рыб-
ками в аквариуме, смотреть на небо, где плывут облака, 
наблюдать из окна за прохожими и проезжающими мимо 
машинами. Они тонко чувствуют цвет, или фактуру, или 
объемные характеристики (или все сразу), акцентуирова-
ны на запахах, зрительных, слуховых, тактильных, вести-
булярных эффектах и при этом практически не способны 
что-либо продуктивно сделать. Для этого им нужна боль-
шая помощь и поддержка кого-то значимого, кому можно 
доверять. Они стремятся к упорядочиванию окружающе-
го мира, убирая возникшие «как из неоткуда» новые пред-
меты и стремясь поставить «на свои места» те предметы, 
которые уже были на этих местах ранее. Понять логику их 
действий довольно трудно, ведь она не подчиняется при-
вычному для нас «здравому смыслу». А речь — слишком 
произвольный вид деятельности, который так и остается 
для таких ребят «за гранью возможного», несмотря на ти-
танические усилия родителей и логопедов.
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Единственным полем для самовыражения в таких осо-
бых условиях становится свободное творчество. Не «ри-
сование», «лепка» или «скульптура» в классическом их 
виде. А именно свободное творчество, в основу которо-
го положены индивидуально значимые для конкретного 
человека акценты, особенности его личного восприятия 
окружающего мира. Это не изображение окружающей 
действительности, а передача впечатления от него с по-
мощью цвета, фактуры, объема, экспрессии линий и т. п. 
художественных элементов.

Чуткий специалист, предлагая ребенку разные вари-
анты художественных возможностей для самовыраже-
ния, способен уловить те направления, акценты и худо-
жественные (музыкальные, пластические) особенности, 
которые наилучшим образом отражают индивидуаль-
ность подопечного. И в этом случае есть шанс помочь 
человеку найти свой собственный, неповторимый стиль 
и способ отразить в творчестве собственное восприятие 
реальности. Выразить себя, свой особенный взгляд на 
мир и себя в этом мире.

В данной статье на примере истории становления ав-
торского художественного стиля Георгия Линевского, 
одного из таких особенных людей, мы предоставим чи-
тателям возможность проследить все этапы проведен-
ной личностно ориентированной коррекционной работы.  
Условно таких этапов можно выделить четыре:

•	 I этап (2012–2014 гг.). Использование элементов 
творчества в рамках традиционных коррекционных 
занятий (без акцента на творческом процессе, ско-
рее в качестве отдыха).

Георгий посещал занятия с коррекционными 
специалистами (учителем-логопедом и учите-
лем-дефектологом), и в рамках занятий специа-
листы использовали разные виды художественной 
деятельности как один из способов привлечь Геор-
гия к продуктивному взаимодействию и познако-
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мить его с рисованием, раскрашиванием, лепкой 
и аппликацией. На этом этапе вся работа ведется 
по образцу и по подражанию (специалист раскра-
шивает свой вариант раскраски, а Георгий, вни-
мательно наблюдая за действиями специалиста, 
раскрашивает свой вариант, перед глазами лежит 
образец, который необходимо воспроизвести). В 
ходе таких занятий стало очевидно, что Георгий 
стремится заполнять яркими цветовыми пятнами 
(как мелками, красками, так и пластилином), все 
пространство листа, выходя за границы и рамки, 
несмотря на то, что он их прекрасно видит и даже 
старается соблюдать. Уже на этом этапе стало оче-
видно, что для Георгия важен объем, рельефность 
изображения.

•	 II этап (2014–2017 гг.). Выделение рисования в от-
дельное направление, поиск способов художествен-
ного самовыражения, подходящих для Георгия.

Под руководством профессионального худож-
ника и коррекционного педагога Ольги Сергеевны 
Румянцевой Георгий делает первые шаги к осоз-
нанному самовыражению. Образец есть и на этом 
этапе, так как работа ведется по образцам картин 
художников, которые Георгий выбирает сам. Но те-
перь он создаем свои этюды и мотивы, не раскра-
шивает, а передает свое видение картины, рисует 
свои впечатления от натуры, передает на бумаге 
впечатления от поездок. Он с большим вниманием 
и интересом относится к тому, как художник пока-
зывает ему мазки, возможности смешивания цве-
тов, варианты создания фактуры.

•	 III этап (2018 г.). Переход к самостоятельной ра-
боте без образца, поиск своего стиля.

К работе с Георгием приступает художник Ольга 
Леонидовна Конышева. Смена специалиста и пол-
ный отказ от образцов, опор для рисования, под-
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вигают Георгия к поиску своих собственных форм 
творчества. И первым делом он возвращается к 
работе пластилином. Вместо объемного закра-
шивания Георгий с неиссякаемым энтузиазмом 
создает объемные формы, в которых угадываются 
очертания лиц, совы, слона и другие образы.

•	 IV этап (с 2019 г.). Новые стили и техники.
Перегружаясь эмоциями от интенсивной рабо-

ты с пластилином, Георгий стал периодически пе-
реключаться на другие виды творчества. В опреде-
ленный момент стало очевидно, что ему интересно 
создавать объемные композиции не только из пла-
стилина, но и из бумажных обрезков. В мастерских 
такого бумажного материала остается очень мно-
го, и Георгий мастерски сочетал различные цвета и 
конфигурации обрезков, наклеивая их друг на дру-
га, явно подбирая композицию и под пространство 
листа, и под цвет фона. Постепенно такие «кол-
лажи» так увлекли Георгия, что он на время даже 
забыл о пластилине. Теперь перед ним нет образ-
ца — его работы стали в полной мере самостоя-
тельными, авторскими, приобрели и личностную, и 
художественную ценность.
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ВОЗМОЖНОСТИ  
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ХУДОЖНИКОВ-АУТСАЙДЕРОВ

Фоминых Ольга, 
руководитель

Лучинкина Нина, 
координатор проектов АНО «Аутсайдервиль»

(Санкт-Петербург)

«АУТСАЙДЕРВИЛЬ» помогает людям с ментальными 
особенностями в сложной жизненной ситуации и в соци-
альной реабилитации средствами арт-терапии и творче-
ской самореализации. Художники-аутсайдеры (направ-
ления outsider art и art brut в искусстве) представляют 
огромный интерес не только для специалистов, но и для 
мировой общественности. В связи с этим в нашу задачу 
входит не только поддержка подопечных жизненно не-
обходимым, но и создание инструментов материальной 
независимости в результате создания и реализации про-
дуктов творчества.

В тесном сотрудничестве с АНО «Аутсайдервиль» по-
стоянно находятся:

•	 психиатрические больницы и психоневрологиче-
ские диспансеры;

•	 психоневрологические интернаты для взрослых;
•	 детские дома-интернаты;
•	 реабилитационные центры;
•	 клубные дома, общественные организации;
•	 музейные и культурные институции.
Мы постоянно, систематически и адресно поддержи-

ваем, стимулируем и помогаем социализироваться, раз-
виваться и реализоваться широкому кругу независимых 
авторов, а также специалистам в области психического 
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здоровья и арт-терапии, социальной сферы и культуры. 
Для общества в целом реализуются программы в обла-
сти психопросвещения, повышения психологической 
культуры через приобщение к аутсайдерскому искусству. 
Для этого организуются:

•	 арт-терапевтические сессии и мастер-классы: по-
пуляризация и новые практики

•	 студийные и выездные занятия
•	 выставочная деятельность (сборные и персональ-

ные выставки, российские и международные про-
екты)

•	 научно-просветительские мероприятия
•	 лекции, кинопоказы
•	 фото и видео проекты
•	 совместные культурно-досуговые мероприятия
•	 арт-экспедиции.
Благодаря систематической поддержке и включению 

авторов в различные творческие инициативы, общение и 
социально значимые мероприятия, многое меняется в их 
жизни и творчестве, происходит:

•	 восстановление утраченных социальных связей;
•	 уход от неблагоприятных факторов, разрешение 

длительных конфликтных ситуаций, налаживание 
отношений с родственниками;

•	 появление мотивации, целеполагания, повышения 
стрессоустойчивости;

•	 способность к адаптации, ориентация в окружаю-
щей среде, стремление к благополучию и новому 
качеству жизни;

•	 в некоторых случаях наблюдаются — сокращение 
частоты госпитализаций, устойчивая ремиссия.

Наши координаты:
Ольга Фоминых — тел. +7 (960) 242-08-61
Нина Лучинкина — тел. +7 (963) 305-48-71
E-mail: pr@outsider-art.ru



Арт-резиденция «Аутсайдервиль»: Санкт-Петербург, 
ул. Рузовская, д. 10–12 лит. Б, м. Пушкинская.

Летом 2021 года на территории Putilov Loft в Санкт-Пе-
тербурге мы запускаем собственное постоянно дей-
ствующее арт-пространство с галереей, площадкой для 
мастер-классов, лекций, дискуссий, кинопоказов, кон-
цертов, встреч с действующими резидентами проекта 
и потенциальными участниками, а также партнерами и 
единомышленниками.

За новостями можно следить на наших ресурсах:
www.outsider-art.ru
www.facebook.com/outsiderville
www.com/outsiderville2013 
www.instagram.com/outsiderville2013
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Ирина Текоцкая, 
логопед, дефектолог, эрготерапевт,  

президент Ассоциации лиц использующих АДК,  
представитель РФ в Совете ISAAC2018–2020 г

«Ассоциация лиц использующих альтернативную и до-
полнительную коммуникацию» — это объединение юри-
дических и физических лиц, профессионалов, пользова-
телей альтернативной и дополнительной коммуникации 
(АДК), членов их семей, волонтеров...

Мы объединились, чтобы улучшить качество жизни 
детей и взрослых, которые используют альтернативную 
и дополнительную коммуникацию. Мы верим, что каждый 
может общаться, просто необходимо найти свой способ 
и быть хорошим коммуникативным партнером.

Ассоциация появилась на свет в 2018 году, постоян-
но растет и развивается. Мы поддерживаем применение 
АДК в России, помогаем специалистам и родителям. Вы 
можете абсолютно бесплатно задать вопрос по тематике 
АДК на нашем сайте и на него с радостью ответят члены и 
друзья Ассоциации: профессионалы, имеющие большой 
опыт в этой сфере.

Ассоциация активно принимает участие в тематиче-
ских конференциях, социальных акциях.

Наш сайт www.rus-aac.ru — постоянно пополняющая-
ся база материалов для специалистов и всех, кому инте-
ресна тематика АДК. Это авторские статьи, переводы, ма-
териалы партнеров, систематизированные по рубрикам: 
теория АДК, оценка, досимволическая и символическая 



коммуникация, успешные стратегии, языковая среда. 
Для поиска материалов создано облако тегов, позволяю-
щее быстро найти необходимую статью или видео.

Любой вопрос о работе Ассоциации или об использо-
вании средств АДК можно задать прямо на нашем сайте 
в специальной форме, которая позволяет выбрать тему 
вопроса. По каждой теме на заданный вопрос отвечает 
конкретный специалист, который наилучшим образом 
владеет данной темой: https://www.rus-aac.ru/вопросы
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