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Аннотация 
Введение. В статье представлен анализ проблемы взаимосвязи сенсомоторного развития детей 
с продуктивнoстью в учебной деятельности. Из этой проблемы следует, что включение смысловой 
направленности заданий, побуждение ребенка к инициативности, включение двигательной активности 
в развивающие программы является неотъемлемой частью гармоничного развития ребенка. Целью 
данной работы является теоретическое обоснование предлагаемого метода сенсомоторной интеграции 
«Совопрактика». В теоретическом обосновании мы опираемся на требования со стороны педагогики 
развивающих программ и на современные подходы к развитию когнитивных функций (в частности, 
на функциональную структуру интеллекта Б. М. Величковского (Величковский 2006), которые 
представлены в структуре занятий по методу сенсомоторной интеграции «Совопрактика».
Материалы и методы. Авторы статьи описывают метод сенсомоторной интеграции «Совопрактика», 
который направлен на развитие и построение смысловой структуры восприятия и действия в потоке 
информации от органов чувств. Метод представляет собой интеграцию моторных, сенсорных 
и когнитивных систем и процессов при помощи смыслов действий, конкретных целей и задач 
в программах коррекции. В качестве методологического основания метода были выбраны подход 
Н. А. Бернштейна и Б. М. Величкoвского, теория уровневого строения и развития движений и теория 
функциональной структуры интеллекта. 
Результаты исследования. В статье приведены данные об улучшении показателей социального 
интеллекта у детей 6–8 лет после прохождения занятий, включающих метод сенсомоторной интеграции 
«Совопрактика». Описан подробный план занятий по методу сенсомоторной интеграции «Совопрактика», 
в котором представлены этапы формирования познавательной и двигательной активности. С помощью 
сравнения с контрольной группой, где развитие социально-эмоционального интеллекта осуществлялось 
без включения моторной активности, показано, что занятия по методу сенсомоторной интеграции 
приводят к росту показателей социального интеллекта у детей.
Заключение. Описывается перспектива развития будущих исследований по методу «Совопрактика». 
Подчеркивается, что в подготовке детей приобретают ценность не столько обширные знания или 
конкретные навыки, сколько опыт самостоятельной активности в неопределенной среде. 

Ключевые слова: сенсомоторная интеграция, сенсорное и моторное развитие детей, когнитивные 
процессы, коммуникативные навыки, социальные навыки, социальный интеллект
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Abstract
Introduction. The article analyses the relationship between sensorimotor development of children and their 
productivity in learning. Harmonious development of a child necessarily requires semantic orientation 
of tasks, encouragement to take initiative, and inclusion of physical activity in developmental programs. The 
article describes the theoretical basis of the Sovopraktika method of sensory and motor integration proposed 
by the authors. In the theoretical justification, we rely on the requirements of the pedagogy of developmental 
programs and on modern approaches to the development of cognitive functions (in particular, on the 
functional structure of intelligence by B. M. Velichkovsky (Velichkovsky 2006), which are presented in the 
structure of classes using the method of sensorimotor integration “Sovopraktika”.
Materials and Methods. The authors describe the method of sensory and motor integration Sovopraktika 
which is aimed at developing and constructing a semantic structure of perception and action in the flow 
of information from the senses. The method integrates the motor, sensory and cognitive systems and processes 
using the meaning of actions and specific goals. The approach of N. A. Bernstein and B. M. Velichkovsky, 
the theory of level structure and development of movements and the theory of the functional structure 
of intelligence were chosen as the methodological basis of the method.
Research results. The article provides data on the improvement of social intelligence indicators in children 
aged 6–8 years after taking classes that included the “Sovopraktika” method of sensorimotor integration. 
A detailed lesson plan for the method of sensorimotor integration “Sovopraktika” is described, which presents 
the stages of the formation of cognitive and motor activity. By comparison with the control group, where 
the development of social-emotional intelligence was carried out without the inclusion of motor activity, 
it was shown that classes using the sensorimotor integration method lead to an increase in social intelligence 
indicators in children
Conclusions. It was shown that classes using the method of sensory and motor integration lead to an increase 
in indicators of social-emotional intelligence in children of the experimental group compared to the control 
group in which children studied with a psychologist in order to develop social-emotional intelligence without 
the inclusion of motor activity. The authors emphasize that it is independent activity in an uncertain 
environment that is especially valuable in children’s education, rather than extensive knowledge or specific 
skills.

Keywords: sensory and motor integration, sensory and motor development of children, cognitive processes, 
communication skills, social skills, social intelligence

Введение
Вопрос обучения и развития детей в совре-

менном мире стоит чрезвычайно остро. В на-
стоящее время формируется тенденция, соглас-
но которой учебная деятельность из стен 
школы начинает переходить в детские сады. 
Чаще всего такие учебные занятия называют 
развивающими или подготовкой к школе, при 

этом содержательно они представляют собой 
начальное обучение чтению, счету и письму, 
а также получение основных знаний о природе 
и окружающем мире (классификация животных, 
явлений природы, виды транспорта, мебели 
и посуды и т. п.). Однако развитие неверно ото-
ждествлять с формирoванием навыков или 
приобретением знаний (Мамина, Романова-
Африкантова 2021). В современной литературе 
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обозначен ряд составляющих, без которых 
процесс развития невозможен: смысловая на-
правленность, стимулирование инициативы 
ребенка, двигательная активность (Мамина 
2020а; 2020b; Мамина и др. 2020). Вопрос o соз-
дании развивающих программ, в которых гар-
монично сочетаются все важные составляющие 
развития ребенка, является крайне актуальным 
в настоящее время.

Важнейшие составляющие развивающих 
программ:

1. Смысловая направленность. В первую 
очередь, это приобщение к культуре, выделение 
смыслов (Веракса 2019; Смирнова, Солдатова 
2019). Основа развития — это не просто вос-
приятие, запоминание, воспроизведение на-
бора стимулов это, главным образом, выделение 
смысла, обретение смысла в предметах и соб-
ственных действиях при помощи взрослых 
людей. Как считает Е. О. Смирнова, развивающее 
образование является таковым только тогда, 
когда «чужое» и безразличное становится «сво-
им» и личностно значимым (Смирнова, Солда-
това 2019). Отсутствие личного смысла в об-
разовательном процессе связано с тем, что он 
построен не на активном участии ребенка, 
взаимодействии сo взрослым, a на пассивном 
принятии информации, не связанной с жизнью 
ребенка и не вызывающей у него интереса. Очень 
важно, чтобы в процессе обучения и развития 
у ребенка возникло желание что-то сделать 
самому. 

2. Инициативность. Инициативность рас-
сматривают как один из важнейших показателей 
развития ребенка дошкольного возраста (Ко-
роткова, Нежнов 2014). Это готовность к из-
менению окружающего мира, проявлению себя, 
самостоятельность и активность. В развитии 
детей для стимулирования инициативы исполь-
зуются приемы создания проблемных ситуаций, 
в которых нет заранее предустановленных про-
грамм правильных или неправильных действий, 
готовых решений. Естественной проблемной 
ситуацией является игра как способ самовы-
ражения: «Игра — практически единственная 
область, где дошкольник может в полной мере 
проявить свою инициативу и творческую актив-
ность. Именно в игре дети учатся контролиро-
вать и оценивать себя, понимать, что они дела-
ют, и (это главное) начинают хотеть действовать 
правильно» (Смирнова 2019, 74). Неудивитель-
но, что сейчас популярны игровые методы обу-
чения, которые используются в образовательном 
процессе, чтобы передать знания или обучить 
необходимым навыкам. К сожалению, часто 
игровой метод обучения сохраняет только один 

аспект игры — эмоциональный, благодаря сю-
жету удается удерживать интерес и внимание 
ребенка, однако деятельность не является само-
стоятельной только потому, что сопровождает-
ся игровым сюжетом (Смирнова, Рябкова 2018). 
Используя игровые методы обучения, взрослый, 
так или иначе, задает образец, правильные и не-
правильные ответы, а ведь игра сама по себе — 
это спонтанная деятельность, без программы 
или строгого плана (Смирнова 2013). Правила 
можно задавать даже при создании игрушек. 
Известно, что преобладание реалистических 
игрушек, игровых уголков (кухня, магазин и пр.) 
навязывает детям стереотипные действия, в то 
время как трансформация предметной среды 
в группе детского сада, наполнение ее откры-
тыми, полифункциональными материалами 
может приводить к росту инициативности в разы 
(Смирнова, Солдатова 2019). Свободная игра 
детей, где они сами устанавливают правила 
и границы, определяют значение и назначение 
предметов, — идеальная среда для проявления 
инициативы.

3. Двигательная активность. Известно, что 
в последней четверти XX века время свободных 
игр детей уменьшилось приблизительно на 25 %, 
и эти изменения произошли из-за увеличения 
структурированной взрослыми двигательной 
активности (Захарова, Захарова 2017; Klupp et al. 
2021). Современные дети меньше двигаются, 
подвижные игры сокращаются, дети мало вре-
мени проводят на прогулке, на детских площад-
ках (Андреева 2011). Важным фактором в суще-
ственном сокращении двигательной активности 
является забота o безопасности детей в до-
школьных учреждениях и в школе. К использо-
ванию в учебном процессе разрешаются только 
сертифицированные материалы, а самостоя-
тельная двигательная активность пресекается, 
поскольку быстрый бег, прыжки и лазание 
могут быть травмoопасными. Попытка контро-
лировать и максимально обезопасить жизнь 
детей ведет к сокращению свободной актив-
ности, самостоятельности, инициативности, 
снижению самоконтроля. В конечном счете, все 
это может приводить к обратному эффекту — 
повышенному травматизму из-за нарушения 
координации и схемы тела (Смирнова, Солда-
това 2019). Современные исследования в об-
ласти педагогики свидетельствуют о том, что 
безопасная и удобная среда не только не спо-
собствует, но может препятствовать развитию 
ребенка (Захарова, Захарова 2017). При дефи-
ците двигательной активности становление 
телесно-пространственного образа «Я» иска-
жается. За последние двадцать лет значительно 
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возросла доля детей, имеющих нарушения 
границ своего физического «Я». Ребенок, плохо 
чувствующий свое тело, не управляющий свои-
ми движениями, не может сосредоточиться 
на восприятии впечатлений и ощущений, при-
ходящих как извне, так и изнутри (Короткова, 
Нежнов 2014). Неразвитость моторики и на-
рушения восприятия своего тела являются 
симптомом серьезных нарушений развития 
ребенка. 

Двигательная активность — основа развития 
когнитивных, коммуникативных, социальных 
способностей ребенка.

Связь между крупной и мелкой моторикой, 
когнитивными функциями, коммуникативными 
навыками и способностью управлять эмоциями 
продемонстрирована в целом ряде исследований 
(Cameron et al. 2012; Kim et al. 2016; MacDonald 
et al. 2017; Ohara et al. 2019). Известно, что мо-
торные, социально-эмоциональные и когнитив-
ные функции связаны на нейрофизиологическом 
уровне. Нейронные пути в центральной нервной 
системе, ассоциированные с двигательным, со-
циально-эмоциональным и когнитивным раз-
витием, активируются одновременно и тесно 
переплетаются в префронтальной коре (Cheung 
et al. 2022). Также связь между моторными на-
выками и социально-эмоциональным благопо-
лучием дошкольников была обнаружена в ис-
следовании С. Саладж (Salaj, Masnjak 2022). Хотя 
в данной группе детей не было получено кор-
реляции между высокой и низкой моторной 
компетентностью и социально-эмоциональны-
ми трудностями, по результатам автор сделала 
вывод, что необходимо более внимательное 
и тщательное исследование взаимосвязи со-
циально-эмоционального и моторного развития 
с учетом данных, полученных в группах детей 
с нарушениями и без (Salaj, Masnjak 2022). В ис-
следовании К. Лии и ее коллег фиксировали 
связь между координацией и эмоциональными 
трудностями и нарушениями поведения у детей 
с моторной неловкостью (Lee et al. 2020). Ре-
зультаты продемонстрировали, что у детей 
с моторной неловкостью больше эмоциональных 
и поведенческих трудностей, чем у детей из кон-
трольной группы, без нарушений, а способность 
к координации движений коррелирует с эмо-
циональными и поведенческими трудностями 
(Lee et al. 2020).

Двигательные и когнитивные способности 
тесно связаны. Существуют исследования, де-
монстрирующие связь развития двигательных 
навыков и изменений развития когнитивных 
функций (Adolph, Joh 2006). Некоторые авторы 
полагают, что моторные навыки не просто свя-

заны с когнитивными функциями, но и являют-
ся их основой. Еще в прошлом веке Ж. Пиаже 
писал о том, что сенсомоторная стадия являет-
ся начальной стадией адаптации в когнитивном 
развитии: младенцы обучаются посредством 
самостоятельных действий (Piaget 2020). Эко-
логический подход и современные идеи «во-
площенного познания» предлагают объяснение 
связи между моторными и когнитивными спо-
собностями, не опираясь на процессы созрева-
ния и соответствующие возрастные изменения 
(Barsalou 1999; Gibbs 2005). Выполнение нового 
двигательного навыка стимулирует когнитивное 
развитие, поскольку ребенок открывает для 
себя новые аспекты окружающей среды, что 
помогает формировать восприятие реальности 
и дает новые возможности взаимодействия 
с объектами и людьми. В исследовании Р. Т. Хар-
борн, С. Е. Бергер, Ж. Готвальд, С. Клупп и др. 
изучались взаимосвязи между мелкой мотори-
кой и некоторыми аспектами интеллекта у ти-
пично развивающихся детей и детей с СДВГ 
(нарушением развития, характеризующимся 
дефицитом внимания и менее воспринимаемы-
ми двигательными трудностями) в возрасте 
7–13 лет. Результаты свидетельствуют o тесной 
взаимосвязи между мелкой моторикой и интел-
лектом у детей всех исследуемых групп. Мелкая 
моторика является показателем, отражающим 
когнитивные навыки в детстве вплоть до ран-
него подросткового возраста. Кроме того, 
обнаруженa более тесная связь между мелкой 
моторикой и интеллектом у детей с СДВГ  
по сравнению с обычно развивающимися деть-
ми (Gottwald et al. 2016; Harbourne, Berger 2019; 
Klupp et al. 2021). Авторы считают, что такие 
результаты позволяют говорить o необходимо-
сти внедрения двигательных задач в сочетании 
с кoгнитивными в планы коррекции детей с СДВГ 
(Мамина 2020a).

Итак, очевидно, что дошкольникам необхо-
димо дать возможность для самостоятельной 
активности — время и пространство для игры, 
активных и разнообразных движений. Необхо-
димы занятия и организованное пространство, 
где дети смогут учиться управлять своими 
действиями и движениями, чувствовать свое 
тело. В исследовании Е. О. Смирновой подчер-
кивается, что школьно-урочная система в до-
школьном детстве препятствует развитию лич-
ности ребенка (Смирнова 2019). Образование 
дошкольников необходимо включить в практи-
ческую деятельность детей, в процессе которой 
они развиваются и физически, и умственно, 
и социально. Причем эта деятельность, в от-
личие от учебных занятий, должна иметь для 



342 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-3-338-348

Сенсомоторная интеграция — метод когнитивного, эмоционального и коммуникативного…

детей субъективный личный смысл, так, чтобы 
дети видели свои результаты, эффективность. 
Детям необходимо свободное движение, воз-
можности для проявления ловкости и точности 
действий в усложненной среде, свободная ак-
тивность, допустимые риски. 

Целью данной работы является описание 
теоретического обоснования предлагаемого 
метода сенсомоторной интеграции «Совопрак-
тика». В теоретическом обосновании мы опи-
раемся на требования со стороны педагогики 
развивающих программ (которые подробно 
представлены выше) и на современные подходы 
к развитию когнитивных функций (в частности, 
на функциональную структуру интеллекта 
Б. М. Величковского (Величковский 2006), ко-
торые представлены в структуре занятий.

Материалы и методы
Метод сенсомоторной интеграции «Сово-

практика» — развитие ребенка в движении.
На базе ООО «Научно-методического центра 

«Сова-Нянька» были разработаны развивающие 
занятия для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, а также для детей с нару-
шениями психического и физического развития. 
Используется метод сенсомоторной интеграции 
«Совoпрактика», который направлен на раз-
витие и построение смысловой структуры вос-
приятия и действия в потоке информации  
от органов чувств. Метод представляет собой 
не просто отдельные способы воздействия на сен-
сорную или моторную систему, а интеграцию 
систем при помощи смыслов действий, конкрет-
ных целей и задач в программах коррекции. 
Основой коррекционно-развивающего процес-
са является собственная познавательно-иссле-
довательская активность ребенка. Необходимой 
составляющей таких занятий является специ-
альное пространство — сенсорнo-динамический 
зал с подвесным оборудованием, который со-
держит снаряды разных форм и текстуры, обе-
спечивает разнообразные способы подвеса, что 
дополнительно обогащает сенсомоторный опыт.

План занятий по методу сенсомоторной ин-
теграции «Совoпрактика» учитывает необходи-
мость поэтапного формирования познавательной 
и двигательной активности, что способствует 
относительно свободной организации хода обу-
чения и обеспечивает высокий результат.

Занятие включает в себя следующие этапы.
1. Адаптация. Игры и упражнения, направ-

ленные на мобилизацию внимания, подготовку 
учащегося к предстоящим нагрузкам, поддер-
жание положительного эмоционального настроя.

На этом этапе цель каждого занятия — создать 
для ребенка безопасное физическое и психоло-
гическое пространство. Специалист знакомит 
ребенка с правилами физической безопасности, 
правилами среды и социально-коммуникатив-
ными правилами. Обязательными являются 
игры, где ребенок осваивает способы подвеса 
снарядов, их функциональные особенности. Все 
происходит в игровой форме, с использованием 
сюжетно-ролевой игры. Маршрут передвижения 
ребенка определен внешними стимулами, все 
задачи подчинены основной цели: адаптация 
к среде, снарядам и специалисту. В качестве 
внешних стимулов, например, может быть ис-
пользована намотанная между снарядами верев-
ка или стрелки, указывающие путь передвижения, 
и т. д. Таким образом, сам путь передвижения 
на этом этапе навязан условиями игры. 

2. Практика. Первоначально все игры по-
строены на простых сюжетах, двигательные 
и когнитивные задачи имеют одно решение. 
Постепенно среда и задачи усложняются. 

На этом этапе происходит выработка и от-
работка двигательных навыков в соответствии 
с основными принципами уровневого построе-
ния движений (Величковский 2006). Маршрут 
передвижения ребенка линейный, т. е. имеет 
определенное начало и конец. Задачи ставятся 
таким образом, чтобы отработать каждый уро-
вень движений. Так, например, если ставится 
цель отработать проприоцептивную афферен-
тацию (уровень В), то специалист может дать 
инструкцию ребенку передвигаться в простран-
стве, высоко поднимая ноги. Если ставится цель 
отработать зрительную афферентацию (уровень 
С), то специалист может инструктировать ре-
бенка поднимать ногу до определенной точки, 
перешагивать определенной высоты снаряды. 
Если стоит цель проработать предметную дея-
тельность ребенка (уровень D), то специалист 
может поставить цель отбивать ногами мяч или 
снаряд, который будет подлетать к ребенку 
на разной высоте. На этом этапе, выражаясь 
языком Н. А. Бернштейна, ребенку необходимо 
составить свой «сенсорный словарик», ребенку 
нужно вдоволь наощущаться. Ведь ошибки, 
которые совершает ребенок при освоении того 
или иного навыка, есть не что иное, как выстраи-
вание мозгом системы работы по принципу 
«сенсорных коррекций» (Бернштейн 2017).

Когда ребенок освоил основные двигательные 
навыки и приобрел навык исследовательско-
ориентировочной деятельности, происходит 
переход к третьему этапу.

3. Закрепление. Содержит сложный игро- 
вой сюжет, включающий несколько решений 
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когнитивной или двигательной задачи, вызы-
вающих разнообразные, связанные между собой 
действия. Итогом данного этапа является само-
стоятельное создание сюжетов игр и стимулов.

На этом этапе ребенок сам выбирает, каким 
образом он будет двигаться, в зависимости 
от задачи, которая стоит перед ним. Есть свод 
правил, которые ограничивают свободу выбора: 
правила «ограничений» пространства и време-
ни (например, можно ходить только по подвес-
ным снарядам, наступать на пол нельзя, нужно 
пройти то или иное расстояние за определенное 
время и т. д.); правила физических «ограничений» 
(например, можно передвигаться только задом 
наперед или можно использовать ноги, но нель-
зя использовать руки и т. д.). Ребенок сам при-
думывает, как решить ту или иную проблемную 
ситуацию, генерирует идеи и всевозможные 
движения. На последних занятиях ребенок сам 
придумывает сюжет и строит игровой маршрут 
вместе со специалистом.

Обязательным условием игровой деятель-
ности по методу сенсомоторной интеграции 
«Совопрактика» является выполнение общей 
цели: что-то собрать, найти, объединить части 
в целое. Ребенок в конце занятия всегда при-
ходит к некоему результату его деятельности.

Двигательные задачи в каждом конкретном 
занятии строятся согласно представлениям 
о функциональной структуре интеллекта (Ве-
личковский 2006). Таким образом, обязательно 
присутствуют упражнения, связанные с движе-
ниями в координатах собственного тела (уро-
вень В), которые способствуют тому, чтобы 
ребенок лучше осознавал свои ощущения и адек-
ватно оценивал сигналы своего тела. Такие 
упражнения включают разнообразные задачи, 
связанные с балансом, тактильной чувствитель-
ностью и проприоцепцией. Следующая группа 
упражнений, которые обязательно присутству-
ют в каждом занятии, — это пространственные 
задачи (уровень С), направленные на развитие 
координации в пространстве, точности, на управ-
ление траекторией движений и их силой. Ребе-
нок согласует свои действия с объектами окру-
жающего мира, это могут быть предметы или 
даже люди, такие упражнения способствуют 
развитию и коммуникативных навыков. Обяза-
тельной частью занятия является постановка 
цели и разработка способов достижения, причем 
эти способы могут варьироваться, а у детей есть 
возможность использовать разные инструмен-
ты для достижения одной цели, главное удержать 
основную цель (уровень D), идет работа с пла-
нированием, в целом такие упражнения уже 
направлены на развитие когнитивных функций. 

Уровень смысловых действий (уровень Е) пред-
ставлен в нашем подходе организацией работы 
в сенсорно-динамическом зале по образцу игры, 
где каждый предмет наделен своими функция-
ми, несет смысл, а действия с ним тоже могут 
быть символическими.

Таким образом, каждое занятие предпола-
гает включение уровней функциональной струк-
туры интеллекта, причем в зависимости от кон-
кретных целей можно варьировать объем 
включения того или иного уровня в индивиду-
альном или групповом занятии.

Исследовательская работа в направлении 
оценки эффективности данного метода при 
работе с когнитивными функциями и поиск 
связи воздействия сенсомоторной интеграции 
и школьной успеваемости сейчас только ведет-
ся. Хотя, как уже было сказан, успеваемость 
не может быть результатом работы исключи-
тельно когнитивных функций, это результат 
самоконтроля и умения взаимодействовать 
со сверстниками и учителями. Именно поэтому 
когнитивный компонент довольно сложно 
оценить отдельно, можно только на основе 
теоретического анализа представить первый 
компонент развивающей программы — смыс-
ловую направленность. 

Исследования, которые мы провели и опуб-
ликовали к настоящему времени, в основном 
включают в себя оценку моторных функций, 
сенсомоторных показателей и субъективную 
оценку родителей, согласно анкете, где пред-
ставлены разделы, соответствующие коммуни-
кации, эмоциональному контролю, познаватель-
ной активности (Карпинская и др. 2023). Такие 
исследования свидетельствуют о том, что наши 
занятия имеют важное значение для развития 
двигательной активности (третьего из вышепе-
речисленных компонентов развивающих про-
грамм), формирования силы мышц и ловкости.

В рамках данной теоретической статьи мы 
приведем краткие результаты одного из иссле-
дований, которое в наибольшей степени по-
казывает эффективность работы по методу 
сенсомоторной интеграции для развития со-
циальных и коммуникативных способностей 
детей, что показывает результативность данных 
занятий для развития инициативности (второй 
из вышеперечисленных составляющих разви-
вающих программ).

Результаты
Приведем пример наших исследований. Так, 

ООО «Научно-методическим центром «Сова-
Нянька»» изучалось развитие социального 
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интеллекта у детей 6–8 лет. В исследовании 
принимали участие 40 человек. Дети 6–8 лет,  
16 мальчиков и 24 девочки. В течение трех ме-
сяцев дети контрольной группы посещали за-
нятия с психологом по развитию социально-
эмоциoнального интеллекта, а  дети 
экспериментальной группы проходили курс 
сенсомоторной интеграции «Совопрактика» на 
базе НМЦ ООО «Сова-Нянька». Предваритель-
но все дети проходили тестирование по моди- 
фикации методики социального интеллекта 
TROMSØ для российских школьников (Карпин-
ская и др. 2022). В экспериментальную и кон-
трольную группу отбор проводился путем ран-
домизации. Курс занятий состоял из 10 встреч, 
группами по пять человек, 1 час два раза в не-
делю, длительностью пять недель. После за-
вершения цикла занятий все дети проходили 
тестирование повторно. Участие в исследовании 
было на добровольной основе, законные пред-
ставители детей заполняли информированное 
согласие об участии в исследовании детей.

Были проведены попарные сравнения  
до и после занятий в экспериментальной и кон-
трольной группе, значимость различий оцени-
валась по критерию Вилкоксона, обнаружены 
значимые различия в  экспериментальной  
группе между измерениями до и после цикла 
занятий (p ≤ 0,01) по шкалам «Социальные  
навыки» и «Социальное осознание». В кон-
трольной группе значимых изменений не об-
наружено. В среднем рост показателей соци-
ального интеллекта в  экспериментальной 
группе составил 6,9 баллов. Кроме того, был 
проведен опрос родителей, и в контрольной 
группе у детей отмечен рост способности 
к управлению и контролю эмоций.

Выводы
Теоретический обзор подчеркивает соот-

ветствие метода сенсомоторной интеграции 
«Совoпрактика» важнейшим составляющим 
развивающих программ с точки зрения совре-
менной психологии и педагогики, a именно: 
смысловой направленности, инициативности 
и двигательной активности. План занятий  
по методу сенсомоторной интеграции «Совo-
практика» учитывает необходимость поэтап-
ного формирования познавательной и двига-
тельной активности, тем самым обеспечивая 
результативность.

Приведен пример исследования, благодаря 
которому сделан вывод, что участие в занятиях 

по методу сенсомоторной интеграции приводит 
к росту показателей социального интеллекта 
у детей экспериментальной группы по сравнению 
c контрольной (Карпинская и др. 2020). В на-
стоящее время ведется и исследование влияния 
наших занятий на развитие когнитивных и ре-
чевых навыков. 

Современный мир постоянно меняется, бу-
дущее сложно прогнозировать, а это именно 
те навыки и знания, которые могут пригодить-
ся детям в будущем. В подготовке приобретают 
ценность не столько обширные знания или 
конкретные навыки, сколько опыт самостоя-
тельной активности в неопределенной и услож-
ненной среде. Ловкость, изобретательность, 
любопытство, генерирование новых идей и кри-
тическое мышление будут основой приобрете-
ния и создания новых знаний. 
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