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От редакции 

Редколлегия электронного журнала рада представить своим читате-

лям сборник «Лучшие практики инклюзивного образования в Самарском 

регионе» № 2 2023 год, где вы сможете ознакомиться с различными разде-

лами издания. В данном номере особое внимание уделено психолого-

педагогической помощи детям дошкольного возраста 

«Деятельность служб ранней помощи» — раздел, в котором вы 

найдёте информацию о методах и способах работы с детьми раннего воз-

раста. Сможете изучить вариации диагностики малышей и повышения пе-

дагогических навыков родителей. 

В разделе «Инклюзия в дошкольном образовании» представлены ма-

териалы о способах речевого и коммуникативного развития детей с ОВЗ; 

описаны техники, инструменты и специальный инвентарь для развития 

мелкой и крупной моторики ребят, повышения качества межполушарного 

взаимодействия и совершенствования познавательной сферы.  

Содержание раздела «Инклюзия в школьном образовании» способ-

ствует приобретению знаний в области нестандартных подходов к разви-

тию детей. Внеурочная и проектная деятельность представлены как спосо-

бы дополнительного совершенствования умений обучающихся. Затронуты 

вопросы профориентации учеников с ОВЗ. 

В данном выпуске электронного журнала мы собрали опыт специа-

листов из разных областей педагогической науки. Информация будет по-

лезна педагогам, психологам, дефектологам и логопедам, а также родите-

лям. Важно отметить, что материалы данного сборника отличаются воз-

можностью широкого практического применения в работе.  

В следующих выпусках мы планируем продолжать сбор инструмента-

рия для развития, обучения и воспитания детей с нарушением в развитии.  

Ждем Ваших материалов, уважаемые коллеги! 
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РАННЯЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ 

В РАЗВИТИИ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ВЕРБАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Мартынова Н. В., учитель-дефектолог,  

ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г. о. Отрадный  

Интерес детей, в том числе с ограниченными возможностями здоро-

вья, к гаджетам и быстрое овладение ими, взаимодействие с виртуальными 

героями игр, а позже обращение к справочным системам и общение в Ин-

тернет-сетях создает у родителей ложное впечатление активного общения 

ребенка и его всестороннего развития. Очевидно, что необходима сов-

местная целенаправленная работа специалистов по формированию моти-

вации и потребности в речевом общении как у дошкольников, осваиваю-

щих адаптированные образовательные программы, так и у обучающихся 

начальных классов с ограниченными возможностями здоровья. 

    Коррекционная область АООП ЗПР, реализуемая учителем-

дефектологом, включает в себя формирование и развитие предметно-

практической и конструктивной деятельности, сенсорных эталонов, эле-

ментарных математических представлений, познавательной сферы. В шко-

ле деятельность учителя-дефектолога направлена на коррекцию и развитие 

познавательной деятельности, мыслительных операций на основе изучае-

мого материала. Без формирования регулирующей функции речи достиже-

ние этих задач невозможно. Поэтому формирование мотивации и потреб-

ности в общении актуально на занятиях учителя-дефектолога. 

Индивидуальная форма работы, как наиболее эффективная, способ-

ствует созданию дидактических ситуаций, в которых ребенку необходимо 

вступить в речевое общение с педагогом. Дидактические ситуации — тер-
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мин одноименной теории, разработанной Ги Бруссо в 70-х годах 20 века, 

созданной для улучшения процесса обучения математике, одной из тради-

ционно самых сложных областей для понимания учащимися. 

Теория дидактических ситуаций утверждает, что знания (как матема-

тические, так и любые другие) не формируются спонтанно, но необходимо 

выполнение определенных условий, чтобы их можно было правильно ге-

нерировать. Одно из этих условий — наличие ситуации, которая способ-

ствует пониманию нового. 

Изначально педагогу следует подсказывать ребенку нужные слова и 

выражения, максимально используя возникшую у ребенка потребность в 

общении. Условно можно выделить несколько категорий дидактических 

ситуаций, насыщенных конкретными приемами, мотивирующих детей об-

щаться с помощью речи. Ниже приведены ситуации, используемые учите-

лем-дефектологом: 

1. Ситуация передачи ребенку роли педагога или ведущего в игре. 

В содержании каждого коррекционно-развивающего занятия с учи-

телем-дефектологом присутствуют игры, задания, упражнения на развитие 

произвольного внимания, памяти и мотивация к речевому общению. Так, 

общеизвестные игры-упражнения «Что изменилось?» или «Сделай, как 

было» служат прекрасной основой для передачи ребенку роли педагога. В 

зависимости от изучаемой темы берется соответствующий дидактический 

материал, сопровождающий игру.  

В конструктивной деятельности используется прием построения 

объекта по образцу: из счетных палочек, из плоских геометрических фи-

гур, из различных конструкторов. У ребенка возникает потребность дать 

инструкцию «Сделай также». 

2. Ситуация «непонимания» формирует у ребенка потребность как 

можно точнее вербально выразить свою мысль. Педагог просит объяснить, 

что он нарисовал, построил, спрашивает, что изображено на картинке, 
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предлагает посчитать еще раз вместе с Роботом и т.п. Просьба «объяс-

нить» вписывается в любой этап коррекционно-развивающего занятия при 

условии отсутствия у ребенка негативной реакции на этот прием. 

3. Ситуация «письменной речи», когда ребенок диктует свое «сочи-

нение», а взрослый записывает. Взрослый обязательно должен участвовать 

в сотворчестве, радуясь находкам ребенка. Прием создает ситуацию успе-

ха, которым целесообразно поделиться с родителями, прочитав «сочине-

ние», пусть даже состоящее из нескольких слов или фраз, но оформленное 

в альбом или тетрадь. Наличие у ребенка собственной «книги» закрепляет 

желание «писать», активизируя его речь. 

4. Ситуации делового эмоционального общения (термин Е. А. Стре-

белевой). 

Вербальное общение между детьми, как правило, начинается с назы-

вания друг друга по имени. Этому может способствовать игра-прием 

«Назови». На индивидуальном занятии детей заменяет их групповое фото. 

Можно предложить ребенку показать и назвать по именам: своих друзей, 

всех мальчиков, всех девочек, соседей по столу, шкафчику и т.п. Запоми-

нание и правильное называние имен и отчеств воспитателей, педагогов 

тоже               обыгрывается. 

5. Ситуация «Путаница» аналогична классическим упражнениям 

«Нелепица», «Чего не бывает?» или «Что перепутал художник», только 

неточности следует найти, например, в стихотворении или небольшой 

сказке. Целесообразно использовать в работе с детьми старшего дошколь-

ного возраста и учеников первых классов, активная речь которых доста-

точно скомпенсирована. 

После того, как все «нелепицы-ошибки» дети услышали и исправили 

на правильное слово, целесообразно попросить рассказать все стихотворе-

ние или сказку в правильном варианте. В этой ситуационной задаче акти-

визируется критическое мышление ребенка, развивается чувство юмора, 
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фонематическое внимание. Потребность исправить ошибку у детей выра-

жается очень активно, они, как правило, с большим желанием называют 

правильные слова.   Предлагаются, например, стихи «Наша Таня», «Идет 

бычок», сказка «Курочка Ряба». 

Вышеперечисленные простые дидактические ситуации, включаемые 

в занятия учителя-дефектолога, позволяют ребенку быть собеседником 

взрослого, ведь потребность в речевом общении у детей возникает, когда 

им есть, что сказать и есть, что спросить у взрослого. 

Таким образом, специально создаваемые учителем-дефектологом ди-

дактические ситуации формируют познавательный интерес обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и потребность вербального обще-

ния.    
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ 

С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В УСЛОВИЯХ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Фрейлих Т. В., учитель-дефектолог,  

ГКУ СО «Сергиевский РЦДиПОВ» 

На всех этапах жизни ребенка движения рук очень важны. Необхо-

димо развивать мелкую моторику, так как вся дальнейшая жизнь ребенка 

потребует точных, координированных движений кистей и пальцев, кото-
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рые необходимы, чтобы выполнять множество разнообразных бытовых и 

учебных действий. 

Диагноз детский церебральный паралич у детей – это обширное по-

ражение двигательных зон головного мозга и проводящих путей. С этим 

связаны нарушения крупной и мелкой моторики. Дети с диагнозом ДЦП 

ограничены в движении. Двигательные нарушения при этом заболевании 

выступают ведущим дефектом и представляют собой своеобразную ано-

малию моторного развития, которая без соответствующей коррекции и 

компенсации оказывает неблагоприятное воздействие на весь ход форми-

рования нервно-психических функций ребенка. 

Особенности развития детского мозга, его пластичность и способ-

ность к компенсированию нарушенных функций обуславливает важность 

ранней коррекционно-развивающей работы при ДЦП.  Формирование дви-

гательных функций, в том числе и тонких движений рук, происходит в 

процессе взаимодействия ребенка с окружающим предметным миром. 

Кроме того, двигательная активность ребенка, его предметно-

манипуляторная деятельность, способствующая развитию тонких движе-

ний кистей и пальцев рук, оказывает стимулирующее влияние на речевую 

функцию ребенка. Эти данные говорят о необходимости проведения си-

стематической работы по формированию крупной и мелкой моторики рук 

на занятиях учителя-дефектолога. 

Основной контингент получателей социальных услуг в государ-

ственном казенном учреждении Самарской области «Сергиевский реаби-

литационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями» — дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды, имеющие различные нарушения в развитии (болезни нервной 

системы; опорно-двигательного аппарата; психические расстройства и рас-

стройства поведения, не создающие угрозу безопасности в детском кол-

лективе; РАС; врожденные аномалии; хромосомные нарушения). Хочется 
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остановиться на работе с детьми с ДЦП, так как двигательные нарушения 

более тяжелые и труднее поддаются коррекции. 30 % воспитанников, по-

сещающих ГКУ СО «Сергиевский РЦДиПОВ» составляют дети с детским 

церебральным параличом. Следует отметить, что все дети разные по воз-

расту и имеют индивидуальные физические особенности. Есть дети, име-

ющие грубые нарушения координации движений; дети с гиперкинезом ко-

нечностей; дети c патологическими изменениями мышечного тонуса и др., 

поэтому необходимо строить и подбирать задания индивидуально.  

Целью коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога с 

детьми с ДЦП по формированию мелкой моторики рук является последо-

вательное развитие и коррекция движений руки, формирование крупной и 

мелкой моторики, что обеспечивает своевременное развитие речи, лично-

сти ребенка, адаптацию в социуме. 

Основные принципы построения коррекционно-развивающей работы: 

- раннее начало коррекционно-развивающей работы с детьми, стра-

дающими ДЦП; 

- изучение нарушенных и сохранных функций; 

- дифференцированный подход; 

- систематичность и последовательность преподнесения материала; 

- активность и наглядность. 

Коррекционно-развивающая работа должна проводиться ежедневно 

с соблюдением охранительного режима: выбор позы во время занятия, по-

ложение головы, подбор мебели. 

Следует отметить основные трудности, с которыми приходится стал-

киваться в процессе организации занятий: 

- недостаточно развита крупная и мелкая моторика пальцев рук. Де-

тям трудно крепить, нанизывать мелкие детали; 
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- нарушена зрительно-моторная координация движений. Ребенок ча-

сто промахивается при попытке взять предмет, так как неверно оценивает 

направление, не может проследить зрительно за движением своей руки; 

- графическая деятельность носит характер черкания. Дети с непро-

извольными навязчивыми движениями, даже стараясь воспроизвести фор-

му, рисуют хаотически, проводят линии за пределы бумаги; 

- нарушение оптико-пространственного восприятия выражается не-

правильной подачей пространственных отношений между отдельными 

предметами или их элементами, происходит смещение рисунка относи-

тельно листа. 

При определении системы работы по коррекции двигательных 

нарушений следует учитывать, что личностная незрелость ребенка, стра-

дающего ДЦП, проявляется в слабости волевых установок, эмоциональной 

лабильности. Стойкие неудачи при попытках воспроизвести нужное дви-

жение или действие может привести к отказу от занятий. Поэтому любое 

задание необходимо предлагать в игровой форме, которая вызовет у него 

интерес.  

Весь комплекс по развитию мелкой моторики рук можно условно 

разделить на составляющие: 

1. Пальчиковая гимнастика. Пальчиковые игры важная часть рабо-

ты по развитию мелкой моторики. Это инсценировка каких-либо рифмо-

ванных историй, сказок, стихов при помощи пальцев. В ходе пальчиковых 

игр ребенок, повторяя движения, активизирует моторику рук, тем самым 

вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями. Упраж-

нения проводятся на разных уровнях сложности: по подражанию, по рече-

вой инструкции. Сначала словесная инструкция сопровождается показом, 

затем степень их самостоятельности увеличивается. Показ устраняется и 

остается только словесная инструкция. 
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2. Самомассаж. Каждое занятие по развитию мелкой моторики ре-

комендуется начинать с элементов самомассажа кисти и пальцев рук. Мас-

саж является одним из видов пассивной гимнастики. Под его влиянием в 

рецепторах кожи и мышцах возникают импульсы, которые, достигая коры 

головного мозга оказывают тонизирующее воздействие на центральную 

нервную систему, в результате чего повышается ее регулирующая роль в 

отношении работы всех систем и органов. Начинается и заканчивается са-

момассаж с расслабления кистей рук, поглаживания. 

3. Упражнения с использованием различных предметов и мате-

риалов: 

- выкладывание контура предметов из разноцветных шнурков, мяг-

кой проволоки; 

- нанизывание пуговиц, бусин на толстую леску; 

- сортировка бобов, фасоли, а также крупы сначала одной, а затем 

двумя руками одновременно; 

- расстегивание и застегивание пуговиц, молний, кнопок; 

- завинчивание и отвинчивание крышек у пузырьков, банок; 

- подбор, открывание и закрывание ключами замков; 

- наматывание длинного шнура на катушку; 

- нахождение спрятанных предметов в сухом бассейне с крупой, пес-

ком; 

- шнуровка на специальных рамках и т.д. 

4. Подготовка к письму. Письмо сложный координационный навык, 

требующий слаженной работы мелких мышц кисти, всей руки, правильной 

координации движений всего тела. Овладение навыком письма — трудо-

емкий процесс, который детям с ДЦП достается нелегко. При работе по 

формированию навыка письма необходимо помнить о соблюдении следу-

ющих условий: 

- правильная посадка при письме; 
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- постановка руки; 

- ориентировка на странице тетради и строке; 

- правильное движение руки по строке; 

- штриховка; 

- обводка лекал, шаблонов; 

- графические упражнения; 

- письмо элементов строчных букв. 

Работая над развитием крупной и мелкой моторики пальцев рук 

можно добиться определенных результатов: 

- кисти рук приобретают подвижность, гибкость, исчезает скован-

ность движений; 

- определяется ведущая рука; 

- изменяется тип хватания: захвата с кулачкового на трехпальцевый; 

- движения рук становятся более согласованными, координирован-

ными; 

- улучшается речь; 

- наблюдается согласованность зрительного и двигательного анали-

затора. 

Таким образом, каждое занятие, входящее в предложенную систему, 

решает несколько задач, а именно: формирование и коррекция графиче-

ских навыков, развитие крупной и мелкой моторики рук, зрительно-

двигательной координации, тактильных ощущений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНОВ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПОСРЕДСТВОМ 

РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В. В. ВОСКОБОВИЧА  

Шнайдер Н. С., воспитатель, 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п. г. т. Смышляевка СП Д/С «Самоцветы» 

Формирование сенсорных эталонов занимает огромное место в педа-

гогическом процессе. Оно осуществляется планомерно и систематически. 

В непосредственно образовательной деятельности и в режимных моментах 

– это включение задач сенсорного воспитания. Их связь с содержательной 

для ребенка деятельностью позволяет педагогу формировать представле-

ния о цвете, форме, величине, содействовать умственному развитию детей. 

Практически действуя с предметами, ребенок накапливает чувственный 

опыт. В повседневной жизни происходит обогащение личности ребенка 



17 
 

через непосредственное общение с природой, с явлениями общественной 

жизни, с миром предметов, созданных руками человека. 

Одной из важнейших задач коррекционно-развивающей работы вос-

питателя ДОУ является обеспечение оптимальных условий для активиза-

ции основных линий развития детей с особыми образовательными потреб-

ностями, формирование личностных и социальных компетенций. 

Для поэтапного формирования сенсорных эталонов у дошкольников 

с ОВЗ используется технология «Сказочные лабиринты игры» В. В. Вос-

кобовича, которая помогает оказывать корригирующее воздействие на 

слабые стороны психической деятельности дошкольников с ОВЗ, содей-

ствует развитию различных сторон восприятия и мышления, а, следова-

тельно, всей познавательной деятельности в целом.  

Игровое пособие «Кораблик «Плюх-Плюх» 

Игра развивает умение группировать предметы по цвету, определять 

и называть высоту предметов (мачт), закреплять количественный и поряд-

ковый счет в пределах пяти, развивать пространственные ориентировки 

(вправо, влево, вверх, вниз), количественные представления (один-много-

ни одного), способствует развитию мелкой моторики рук (снимать флажки 

с мачт и нанизывать их обратно, нанизывать на шнурок), формирует у де-

тей логическое мышление, память, внимание, воображение [2]. 

Игра «Снять и надеть флажки» 

Цель: развитие умения различать, правильно выбирать и называть 

цвета, развитие мелкой ручной и пальцевой моторики. 

Возраст игроков: дошкольники от 2 лет, в том числе дошкольники с 

ОВЗ. 

Игровая задача: помочь команде Капитана Гуся снять флажки, чтобы 

постирать их перед путешествием. После того, как флажки высохнут, их 

необходимо надеть на мачту так, чтобы на каждой мачте были флажки од-

ного цвета. 
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Игра: «Разбери флажки» 

Цель: развитие умения дифференцировать цвета, сравнение по коли-

честву. 

Возраст игроков: дошкольники от 2 лет, в том числе дошкольники с 

ОВЗ 

Игровая задача: «Подул сильный ветер и все флажки перепутались. 

Разберите флажки по цвету».  

Игровое пособие «Чудо фонарики» 

Данное игровое пособие также способствует развитию сенсорных 

эталонов, совершенствованию интеллекта (внимания, памяти, мышления, 

воображения, речи), тренировке мелкой моторики рук, освоению количе-

ственного счета [1]. 

Игра «Вкладыши» 

Цель: формирование сенсорных эталонов основных цветов (зеленый, 

красный), основных геометрических форм. 

Возраст игроков: дошкольники от 2 лет, в том числе дошкольники с 

ОВЗ. 

Игровая задача: вытащить элементы игры из планшета, а затем найти 

для каждого из них подходящее место. 

Игра «Фонарики зажглись, фонарики погасли» 

Цель: формирование сенсорных эталонов основных геометрических 

форм. 

Возраст игроков: дошкольники от 2 лет, в том числе дошкольники с 

ОВЗ. 

Игровая задача: в домике определенной формы зажечь (потушить) 

красный (зеленый фонарик).  

Таким образом, внедрение развивающих игр В. В. Воскобовича в об-

разовательное пространство ДОУ позволяет решать ряд образовательных 
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задач, успешно формируя познавательную активность у детей дошкольно-

го возраста с ограниченными возможностями здоровья. 
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ЗДОРОВЬЯ «МАЯК» 

 

Белоусова Ю. С., педагог-психолог, 

МБДОУ «Детский сад № 295» г. о. Самара 

Данная разработка разработана по технологии дифференцированного 

(в том числе индивидуализированного) обучения и игровой технологии [1]. 
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Пособие предназначено для развития сенсорно-перцептивной, сенсомо-

торной, познавательной сфер дошкольников 3-6 лет.  

Слуховое внимание у детей с ОВЗ, особенно с системными и парци-

альными нарушениями когнитивного компонента, несформированностью 

высших психических функций, находится на низком уровне развития. 

Слушать чтение художественной литературы для них трудная задача, по-

этому зрительные и тактильные стимулы, возможность что-то самому из-

менить в рабочем поле пособия помогает ребенку воспринимать и каче-

ственно запоминать познавательную информацию. Учитывая, что в бли-

жайшем окружении нет морской тематики, мы выбрали для индивидуаль-

ного познавательного развития ребенка это увлекательное игровое поле, в 

том числе для развития представлений о морских профессиях (эффект но-

визны). Также при анализе существующих наглядно-дидактических игр мы 

выяснили недостаточную представленность именно морской тематики – в 

теме «Транспорт» представлен водный транспорт, животные делятся в ос-

новном на домашних и диких, тема морских обитателей представлена один 

раз в году, в картотеке «Профессий» рыбак не представлен. Изучаемые 

объекты в натуре очень велики и недоступны для изучения (на территории 

г. Самары нет ни одного маяка, не обитают киты и акулы). 

Пособие представляет собой настольное панно, имеющее тканевую 

основу, на котором расположено прямоугольное игровое поле со статич-

ными элементами (маяком, кораблем, морскими волнами) и съемными 

элементами (фигурка моряка, якорь, штурвал, спасательный круг, багор, 

рында, сеть, лампа маяка, солнце, луна в виде месяца, кит, акула, рыбки), 

изготовленными из синтетических тканей и окрашенной фанеры. Размеры 

панно 800х500 мм. Съемные элементы крепятся при помощи липкой лен-

ты, пуговиц и крючков.  

В процессе игры ребенок должен найти предмет и разместить его в 

игровом поле, объяснив для чего он нужен, какие действия с ним совер-
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шаются. При этом развивается активный словарь, стимулируется речевая 

активность, монологическая речь.  

Художественная литература для чтения вслух подобрана с юмори-

стическим компонентом, яркими образами специально для стимуляции по-

знавательной активности, которая снижена у многих воспитанников с ОВЗ 

[2]. Графическое изображение образцов (якоря, штурвала, багра) может 

быть использовано как на этапе анализа задания, так и в самостоятельной 

практической деятельности детей в качестве информационной поддержки. 

С использованием данного пособия решаются следующие задачи 

коррекционно-развивающей работы:  

 преодоление недостатков представлений, обогащение сферы обра-

зов-представлений на темы — транспорт, профессии, морские животные; 

 активизация сенсомоторных возможностей при обследовании 

предметов, обучение соотнесению образа предмета со словом; 

 обогащение словарного запаса, развития связной речи, умения со-

ставить рассказ по картинке; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, 

формирование умения выделять признаки предметов у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ; 

 развитие зрительного восприятия детей (умения выделять цвет, 

форму фигур), расширение кругозора.  

 развитие и закрепление пространственно-временных представле-

ний;  

 повышение доступности обучения; 

 повышение интереса, любознательности; 

 снижение утомляемости обучающихся на занятиях; 

 активизация у обучающихся мыслительной активности; 

 развитие технической грамотности; 
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 помощь обучающимся в запоминании информации. 

Алгоритм использования: 

• Дидактическая игра «Назови цвет». 

• Дидактическая игра «Назови правильно и прикрепи». 

• Дидактическая игра «Нелепицы». 

• Дидактическая игра «Классификация». 

• Дидактическая игра «Геометрические формы».  

• Дидактическая игра «День-ночь, сутки прочь». 

Дидактическая игра «Назови цвет» 

Цель: упражнять детей в умении идентифицировать и называть цвета 

предметов. 

Игровой материал: цветные аппликации, карточки с разными цветами. 

Ход игры: ребенку предлагается цветная аппликация и набор цвет-

ных карточек, ему необходимо выбрать карточки с теми цветами, которые 

присутствуют в аппликации. 

Дидактическая игра «Назови правильно и прикрепи» 

Цель: упражнять детей в умении идентифицировать и называть 

предметы, закреплять знание предлогов места. 

Игровой материал: фигурки якоря, штурвала, солнца, тучки, кружок 

желтого цвета, обозначающий свет маяка, рыболовная сеть, рында. 

Ход игры: ребенку предлагается расположить и прикрепить на игро-

вом поле фигурки.  Если ребенок затрудняется, проводится показ с разъяс-

нением.  

Для лучшего запоминания демонстрируются цветные иллюстрации 

данные объекты, читается специально подобранная с морской тематикой 

детская художественная литература. Педагог для закрепления материала 

проговаривает пословицы и рифмовки, в английском фольклоре в переводе 

С.Я. Маршака «Кораблик», «Морская кадриль». 



23 
 

Педагог рассказывает о морских профессиях: рыбак, капитан, юнга, 

военный моряк, боцман, кок, механик, смотритель маяка. 

Дидактическая игра «Нелепицы» 

Цель: развитие наглядно-образного мышления. 

Игровой материал: фигурки якоря, штурвала, солнца, тучки, кружок 

желтого цвета, обозначающий свет маяка, рыболовная сеть, рында, карточ-

ки с цветными изображениями тельняшки, гамака, матросского сундучка. 

Ход игры: ребенку предлагается расположить и прикрепить на игро-

вом поле съёмные элементы.  Ребенку необходимо найти и озвучить про-

тиворечия в изображении, которое смоделировал педагог. Если ребенок за-

трудняется, проводится показ с разъяснением.  

Педагог заранее в неправильных местах прикрепил фигурки, ребенок 

располагает фигурки в нужных местах.  

Задаем идут уточняющие вопросы «Для чего нужен штурвал, якорь, 

зачем светит маяк? Как называется рубашка моряка (тельняшка)? Матрос 

складывает свои вещи не в чемодан, а в …? (матросский сундучок). Под-

весная кровать из переплетённых веревок...? (гамак)». 

Для детей старшего возраста задаются вопросы для размышления: 

«Почему якорь на цепи? Цепь прочнее и не порвется. Для чего нужен спа-

сательный круг? Какой он должен быть (прочный, легкий, плавучий)? 

Можно цепь прикрепить на спасательный круг вместо веревки? Нет, круг 

будет тяжелый, может утонуть». 

После прочного усвоения понятий морской тематики проводим игры 

по картинкам «Найди неправильный якорь, третий и четвертый лишний, 

выбери только те предметы, которыми пользуются моряки». Используются 

задания из книги «Учимся наблюдать» (из чего сделаны предметы: мор-

ской сундучок, лодка, весла, бочка). Проходим лабиринты (листы с напе-

чатанным заданием) «Помоги моряку доплыть до острова через скалы». 
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Дидактическая игра «Классификация» 

Цель: развитие наглядно-образного мышления. 

Игровой материал: карточки с изображением якоря, штурвала, рыбо-

ловной сети, моряка, тельняшки, белого халата, повара, сковорода, скалки, 

лопатки кухонной, муки, тарелки, боцманского свистка. 

Ход игры: ребенку предлагается разложить на две группы карточки. 

Выкладываются изображения повара и моряка. Ребенку необходимо 

назвать предмет и положить под нужную карточку. Если ребенок затруд-

няется, проводится показ с разъяснением.  

Вариант: карточки с изображениями морских обитателей и домаш-

них животных.  

Ход игры: ребенку предлагается правильно разложить на две группы 

карточки морских обитателей и домашних животных.  

Дидактическая игра «Геометрические формы» 

Цель: развитие и закрепление геометрических представлений. 

Игровой материал: игровое поле с расположенными съемными эле-

ментами. 

Ход игры: педагог предлагает ребенку показать на поле предметы 

круглой, прямоугольной, овальной, трапециевидной формы. 

Дидактическая игра «День-ночь, сутки прочь» 

Цель: развитие наглядно-образного мышления, закрепление времен-

ных представлений, предлогов места. 

Игровой материал: игровое поле, фигурки солнца, месяца. 

Ход игры: педагог предлагает ребенку показать на поле день, затем 

ночь. Для помощи можно задавать наводящие вопросы: «Как мы можем 

показать, что это день? Что мы можем взять? Правильно, солнце. Куда мы 

его прикрепим? Вверху, в середину. Где солнышко? Над корабликом». 
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Проводится показ прикрепления тучки на луну (так получается месяц). Ес-

ли ребенок затрудняется, проводится показ с разъяснением.  

Выписка из морского словаря 

Моряк.  

1. Тот, кто служит во флоте. Бывают военный моряк и моряк торго-

вого флота. 

 Быть моряком. Китель моряка. Моряки уходят в плавание. 

2. Тот, кто хорошо знает море, опытен в морском деле. Рыбаки уме-

лые моряки. 

Энциклопедический словарь 

Военный моряк или военнослужащий на корабле — это боевая еди-

ница для управления военным судном (подводным или надводным), а так-

же для поддержания функционирования корабля, его вооружения и узлов.  

В судовую рынду "бьют склянки" (бьют в колокол) каждые полчаса 

для обозначения времени, тревоги или обозначения судна в условиях пло-

хой видимости (туман). Моряки считают ее своеобразным талисманом 

судна и берегут. Устанавливается рында на носу корабля, и на нее нано-

сится название судна. Для определения времени моряки «бьют склянки» 

через каждые полчаса. Связано это с тем, что раньше на кораблях были 

только песочные часы. Специальный матрос отслеживал момент, когда пе-

сок пересыпался из верхней чаши в нижнюю, переворачивал часы и бил 

склянки. 

Боцман – тот, кому подчиняется команда палубы. Ему необходимо 

знать имена всех подчиняющихся ему матросов, следить за их поведением, 

знать об их умениях и навыках морской службы. Этот человек должен 

знать оборудование корабля, уметь работать с компасом, управлять рулем 

и парусами. Боцман следит за спасательными средствами, шлюпками, яко-

рями, за их работоспособностью. Он руководит погрузкой и креплением 
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груза, распределяет работу между матросами". У боцмана есть боцманский 

свисток– «сигнальная дудка», на нем можно подавать 16 сигналов. 

Что же такое шторм, чем он опасен и можно ли каким-то образом 

снизить степень этой опасности? 

Слово шторм означает бурю, сильный и длительный ветер, который 

на море сопровождается образованием высоких волн, угрожающих кораб-

лекрушением. В русском языке штормом называют бурю на море, для 

ненастной погоды, бушующей на суше, это слово не используется.  

Мая к — навигационный ориентир, который используется для опо-

знавания берегов, определения местонахождения судна. Может быть ста-

ционарным, плавучим. По принципу действия различаются световые и ра-

диотехнические. К радиотехническим относятся радиомаяки, радиолока-

ционные, гидроакустические, лазерные маяки. Как результат строитель-

ства — сооружение в виде башни с сильным источником света на вершине 

[3]. 

Основное требование, предъявляемое к маякам, — возможность их 

обнаружения и безошибочной идентификации в любую погоду и в любое 

время суток с использованием как средств визуального наблюдения (Тол-

ковый словарь С. Ожегова и Н. Шведова). 

Рекомендованные книги для чтения с родителями для старшего 

дошкольного возраста: 

1. Анатолий Митяев «Шесть Иванов — шесть капитанов». 

1. Виталий Коржиков «Морской сундучок: Стихи, рассказы, по-

весть». 

2. Виталий Коржиков «Веселое мореплавание Солнышкина». 

2. Виктор Устьянцев «Почему море соленое». 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ –ЛОГОПЕДА 

И ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ С СЕМЬЕЙ 

Буянова А. Ю., учитель - логопед, 

Колесникова Н. В., воспитатель, 

Леванова Е. М., воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 48 «Дельфинёнок» 

 города Димитровграда Ульяновской области» 

Эффективность коррекционного обучения определяется тем, насколь-

ко тесно и точно организована преемственность в совместной работе учите-

ля-логопеда, воспитателя и родителей. Поэтому наша задача — объедине-

ние усилий для достижения общей цели — помочь ребенку шагнуть в мир 

правильной, красивой речи и освоиться там как можно успешнее. 

 Едва ли не каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос здо-

ровым, умным и успешным. Но мало кто из родителей задумывается о том, 

какую важную роль во всем этом играет грамотная речь. Ведь умение го-

ворить – один из важных факторов в развитии человека. Только через речь 

и зрительное восприятие человек познает мир, свои возможности в этом 

мире. К сожалению, встречаются родители, которые всю ответственность 

перекладывают на плечи педагогов, а это неправильно, так как только в 

тандеме возможен хороший результат. И лишь немногие из родителей осо-

знают всю проблему речевого недоразвития ребенка и вкладывают все 
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свои силы, чтобы помочь ему для исправления речевых недостатков. По-

этому главная задача учителя-логопеда, воспитателя – доступно донести 

информацию до родителей, что речевые нарушения влияют на общее раз-

витие ребенка, на его коммуникативные возможности, на его обучение. 

И здесь именно воспитатель становится тем звеном между учителем-

логопедом и родителями. К сожалению, родители не всегда могут попасть 

на консультацию к учителю-логопеду. А воспитатель всегда имеет воз-

можность побеседовать с родителями, рассказать о проделанной работе, 

посоветовать, на что обратить внимание в ближайшее время, передать ре-

комендации логопеда. 

Воспитатель не дублирует работу учителя-логопеда, а лишь допол-

няет её. Учитель-логопед формирует первичные речевые навыки у детей с 

различными языковыми нарушениями, а воспитатель их повседневно за-

крепляет. 

Направления и формы взаимодействия с семьей ребенка с нарушени-

ями речи можно подробнее изучить в работах Л. М. Крапивиной, Ю. В. Ми-

кляевой, Н. А. Гегелия, Г. А. Волковой, Т. Н. Волковской и других. 

В основе слаженной работы учителя-логопеда и воспитателей лежат 

следующие принципы: 

 - принцип комплексного подхода к организации коррекционно-

педагогического процесса; 

- принцип единства диагностики и непосредственно коррекционно- 

педагогического процесса; 

- принцип сотрудничества между учителем-логопедом, воспитателя-

ми и родителями, детьми; 

- принцип учёта интересов всех участников коррекционно-

педагогического процесса; 

- принцип дифференцированного подхода к детям в процессе воспи-

тания у них правильной речи. 
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Такой принципиальный подход учитывается и в интегрированной 

взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя при организации системати-

ческой психолого-педагогической и коррекционной деятельности, такой, 

как:  

1. Планирование работы воспитателя совместно с логопедом. 

2. Занятия по развитию речи (обогащение словаря в соответствии с 

лексическими темами программы; развитие и совершенствование связной 

речи; развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упраж-

нениях на речевом материале). 

3. Создание условий, способствующих активизации речи воспитан-

ников: постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

4. Контроль воспитателя за речью детей на занятии и в свободное 

время. 

5. Максимальное обогащение речевой практики детей в процессе ре-

жимных моментов. 

6. Вечерние занятия по заданию логопеда (папка взаимодействия). 

7. Тематические консультации учителя-логопеда для воспитателей. 

8. Присутствие воспитателя на фронтальных занятиях логопеда. 

9. Осуществление воспитателем связи логопеда с родителями, объ-

яснение заданий учителя логопеда для закрепления пройденного материа-

ла. 

Чтобы работа учителя-логопеда была эффективной, перед воспита-

телем логопедической группы ставятся четкие коррекционные задачи: 

- постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики; 

- закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

- обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в 

соответствии с лексическими темами программы; 



30 
 

- упражнение в правильном употреблении сформированных грамма-

тических категорий; 

- развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях; 

- формирование связной речи; 

- закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза (закрепление навыков чтения и письма). 

Семья – это то естественное пространство, которое окружает малы-

ша с момента его появления и которое оказывает решающее влияние на 

его комплексное развитие. Именно в силу приоритетной роли семьи в про-

цессе воздействия на ребёнка необходимо привлекать родителей в союзни-

ки в деле воспитания развития ребёнка. Многоаспектное сотрудничество с 

семьёй является обязательным, неизменным элементом любой развиваю-

щей программы. Педагоги в любой группе должны приложить немало уси-

лий, чтобы создать неформальное объединение всех участников воспита-

тельного процесса, главенствующая роль в котором, несомненно, принад-

лежит семье. За последние годы резко возрос процент детей с речевыми 

нарушениями. Каждый ребёнок, имеющий те или иные отклонения в раз-

витии, нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, позволяю-

щей ребёнку преодолеть нарушения развития, при этом он должен спра-

виться со своими трудностями в максимально короткие сроки, чтобы «до-

гнать» в развитии детей, не имеющих отклонений в развитии. Это возмож-

но лишь при условии формирования вокруг каждого такого ребёнка едино-

го коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое при-

званы не только логопед и педагоги детского сада, который посещает ре-

бёнок, но и родители ребёнка.  

Для преодоления пассивности и инертности родительской мотивации 

просветительскую работу с родителями эффективнее проводить по следу-

ющим направлениям: повышение психолого-педагогической компетентно-
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сти родителей в вопросах речевого развития ребенка. Для этого мы прово-

дим индивидуальные и групповые консультации, беседы, лекции, темати-

ческие семинары и другие. Так же проводим обучающие коррекционные 

занятия «логопед — ребенок — родитель». Полезным для использования в 

домашних условиях для родителей могут быть сообщения на стендах, пап-

ки-передвижки, специально подготовленные материалы в виде «Журнал 

для родителей» или «Как научить ребенка правильной речи». 

Очень часто в недостаточной мотивационной активности родителей 

к коррекции речевых нарушений кроется малая осведомленность родите-

лей в вопросах патологии и коррекции речи, недооценка ими раннего вы-

явления речевых дефектов и своевременного воздействия на них, ложные, 

а, порой и вредные, установки в отношении речи детей. Эти факторы сви-

детельствуют о необходимости обучения родителей и планировании сов-

местной работы специалистов, педагогов, родителей на всех этапах кор-

рекции. Поэтому очень важно в ДОО уделять большое внимание работе с 

родителями, а также налаживать «обратную связь» с ними, поскольку важ-

но не только направлять родителей, но и прислушиваться к их мнению, ко-

ординировать их работу. 

При проведении работы по повышению педагогической культуры 

родителей необходимо делать особый акцент на обучении практическим 

приемам работы, которые очень важны для достижения результатов в кор-

рекционном процессе. 

Существуют тяжелые нарушения речевого развития детей, которые 

формируются на основе органической патологии мозга или сложных 

функциональных отклонений. К таким нарушениям относится алалия, ди-

зартрия, ринолалия и другие. В этих случаях коррекционная работа с про-

фильными специалистами должна начинаться очень рано. 

По мере роста и развития ребенка с тяжелой речевой патологией в 

семье возникают трудные ситуации, проблемы, к решению которых роди-
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тели совершенно не подготовлены. Вследствие этого конструктивная и ди-

намическая помощь таким семьям на всех этапах жизни ребенка является 

необходимой. 

Повышение уровня психолого-педагогической и коррекционной 

компетенции родителей позволяет мобилизовать их потенциал, направлен-

ный на развитие детей с нарушениями речи. Это значительно повышает 

эффективность работы по развитию и коррекции речи и является залогом 

успешного освоения адаптированной программы ребенка в ДОО. 

Важно обозначить основные задачи, на которые учитель-логопед и 

воспитатели должны опираться во взаимодействии с родителями: 

- установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоци-

ональной взаимоподдержки; 

- активизировать и обогащать воспитательными умениями родите-

лей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических возмож-

ностях. 

В связи с этим актуальны следующие принципы работы с родителями: 

- целенаправленность; 

- доброжелательность, открытость; 

- систематичность; 

- плановость; 

- дифференцированный подход к работе с родителями. 

Методы изучения семьи достаточно традиционны: 

- анкетирование; 

- беседа с ребёнком; 

- наблюдение за ребёнком; 

- беседа с родителями. 
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Рабочая методическая копилка с родителями универсальная и вклю-

чает в себя: 

- индивидуальные беседы; 

- индивидуально-практические занятия; 

- родительские пятиминутки; 

- консультации; 

- мастер-классы; 

- тимбилдинги (например, совместное изготовление игр и пособий); 

- совместные проекты. 

Более эффективные формы работы с родителями, на наш взгляд: 

групповые родительские собрания; «День открытых дверей»; совместная 

подготовка и проведение праздников, семинаров, развлечений, занятий, 

досугов; наглядная информация (видео стенды и видео ролики) и печатные 

издания. 

Популярные мастер-классы для работы в логопедической группе:  

• «Артикуляционная гимнастика для язычка». 

• «Игры на развитие грамматического строя речи». 

• «Играем пальчиками и развиваем речь». 

• «Игры для развития языкового анализа и синтеза». 

• «Игры на развитие речевого дыхания»и др. 

В качестве практической отработки дома полученных навыков на за-

нятии с логопедом семьям предлагается домашняя игротека по развитию 

речи (папка взаимодействия с родителями) в них — задания на развитие: 

- памяти, внимания, мышления; 

- артикуляционной моторики; 

- мелкой моторики; 

- фонематических функций; 

- языкового анализа и синтеза; 

- расширение словарного запаса; 



34 
 

- лексико-грамматического строя речи; 

- связной речи. 

Успех в коррекционной работе по преодолению речевых нарушений 

зависит от хорошо налаженного взаимодействия педагогов и родителей. 

«Совершенно неразумен тот, кто считает необходимым учить детей не в 

той мере, в какой они могут усваивать, а в какой только сам он желает» (Я. 

Каменский). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКИХ СТИХОТВОРНЫХ 

 ТЕКСТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗОНДОВОГО МАССАЖА 

Вишнякова Е. Г., учитель-логопед, 

Исаева Е.В., учитель-логопед, старший воспитатель, 

МБДОУ "Детский сад № 401" г.о. Самара 

Зондовый массаж, по мнению многих ученых и специалистов, явля-

ется наиболее эффективным в коррекционной работе с детьми, имеющими 

http://www.chtivo.ru/company/view/27060/
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такие распространенные на сегодняшний день нарушения речи, как ди-

зартрия, сложная дислалия, моторная алалия, ринолалия и заикание. Осно-

воположником зондового массажа считается Новикова Елена Викторовна. 

В основе ее метода лежит особый массаж мышц языка, губ, щек, скул, мяг-

кого неба с помощью комплекта специальных зондов. Для работы можно 

использовать готовый комплект логопедических зондов любого автора, а 

можно собрать свой комплект из всех существующих в зависимости от со-

стояния мышечного тонуса ребенка, двигательных возможностей и пато-

логической симптоматики.  

Мы сегодня остановимся на зондовом массаже языка, так как именно 

проведение данного массажа вызывает определенные затруднения, осо-

бенно с детьми младшего дошкольного возраста и соблюдения таких тре-

бований, как: нахождение ребенка в положении лежа на кушетке, воздей-

ствие на язык, находящегося не в полости рта, удержание языка салфеткой, 

использование специальных инструментов. 

Вполне объяснимы в данной ситуации страхи ребенка, да и родите-

лей, что ребенок откажется лечь на кушетку, не откроет рот, испугается 

зондов. Поэтому, при зондовом воздействии на язык необходимо создание 

благоприятных условий: тесного эмоционального контакта между логопе-

дом и ребенком, интересной формы организации занятий и разнообразного 

сочетания специальных приемов работы, позволяющих избежать страхи и 

утомления. 

Поэтому сначала необходимо страх развеять: мы в своей деятельно-

сти выработали следующую последовательность работы: 

1. При первом знакомстве с ребенком вводим игровой момент: ис-

пользуем игрушечную лого лягушку (проводим движения зондами по ее 

языку). 

2. Далее даем ребенку рассмотреть и потрогать зонды. 
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3. Предлагаем ребенку одеть на свою руку лого лягушку и провести 

по ней зондами. 

4. Затем пробуем провести зондами сначала по руке ребенка и только 

затем по языку ребенка. 

5. Хорошо, когда логопедический зонд становится определенным 

персонажем и движения зондом сопровождаются стихотворным материа-

лом. Тогда "непонятные железки" для ребенка становятся понятными по-

вседневными персонажами стихов.  

Мы в своей работе используем специально разработанные авторские 

стихотворные тексты, которые очень нравятся детям. 

Чем обусловлен наш выбор: 

- стихи подобраны конкретно для каждого зонда; 

- они короткие, очень простые, поэтому доступны для понимания де-

тям даже младшего дошкольного возраста; 

- дети не только их понимают, но и с легкостью запоминают, что 

способствует развитию речи в целом: обогащению словарного запаса, раз-

витию грамматического строя речи, связной речи, ритмической организа-

ции речевого высказывания, а также интонационно-выразительной окраске 

речи. 

Предлагаем авторские стихи, которые можно применять при прове-

дении массажа в любой последовательности. 

Зонд «Колёсики» (лого ежик): 

Ротик шире открываем, в гости к язычку въезжаем! 

Открываем шире рот! Проезжаем поворот. 

Так колесики шуршат – уезжают от ребят. 

 

Зонд «Каблучки» (вилочка): 

Чок-чок, чок-чок, наступает каблучок. 

Наступает каблучок на красивый язычок. 
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Прямо по дорожке топают две ножки, 

Надевают каблучки девушки и девочки.  

 

Зондозаменитель «Валик»: 

Красим стены, красим пол, красим двери, красим стол. 

За работу взялись дружно! Язычок покрасить нужно! 

Гладим, гладим язычок, разомнем его бочок! 

Делаем стараемся, дружно разминаемся! 

 

Зондозаменитель «Щетка»: 

Щетку в руки мы возьмем и порядок наведем! 

Как по ровненьким дорожкам пробежим вперед немножко! 

Влево-вправо, вверх и вниз, язычок наш, не ленись! 

 

Зонд «Саночки малые»: 

Во дворе у нас гора, мы на саночках с утра. 

Нам на месте не сидится, с горки надо прокатиться. 

Маленькие сани мы катили сами, 

С горочки скатились, с саночек свалились. 

 

Зонд «Саночки средние»: 

Идем, идем в горочку, катим, катим саночки, 

С маленьким Егорочкой, с маленькой Оксаночкой.  

Едут, едут в саночках, едут, едут в маленьких. 

Катим, катим Ванечку, катим, катим Валеньку. 

 

Зонд «Саночки большие»: 

Мы на горочке катались, санки ехали, старались. 

Влезть на горку нелегко, с горки видно далеко! 

Нам по этой горке дружно на санях скатиться нужно! 
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Зонд «Молоточек дятла» (шариковый): 

Дятел дерево долбил, себе домик мастерил. 

Язычок качаем — дятлу помогаем! 

Тук-тук! Чей-то стук мы услышали вокруг. 

Молоток старается, гвозди забиваются. 

Молоточек, молоток забил гвоздиков пяток! 

 

Зонд «Топорик» 

Много дел у топора прямо с самого утра. 

Подрастает куча дров, трудно жить без топоров. 

Без дров ни печь не истопить и щей без дров не наварить. 

Да и в избе нет тепла без инструмента- топора.  

 

 

Зонд «Гуси» (щипцы): 

Как мы схватим язычок, ущипнем его бочок! 

Вправо-влево повернем, громко песенку споем!  

 

«Каракатица» 

По дорожке катится чудо – каракатица. 

Ой, устали ножки, на язычке – дорожке. 

Дайте, дайте, хоть чуть-чуть на дорожке отдохнуть. 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ «КРОССЕНС» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
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Волкова С. Н., учитель-логопед, учитель-дефектолог,  

Лысова И. А., воспитатель, 

ГБОУ СОШ № 7 СПДС «Дружные ребята» г.о. Жигулевск  

Организация речевого развития детей в дошкольном образовательном 

учреждении в современных условиях предусматривает поиск новых 

эффективных технологий развития детской речи. 

Мы хотим представить вашему вниманию технологию, которую 

можно использовать в развитии речи дошкольников. Это технология 

Кроссенс. 

Что же такое Кроссенс? Это ассоциативная головоломка нового 

поколения, соединяющая в себе лучшие качества сразу нескольких 

интеллектуальных развлечений: головоломки, загадки и ребуса. 

Кроссенс представляет собой стандартное поле из девяти квадратов с 

картинками. Девять изображений расставлены таким образом, что каждая 

картинка имеет связь с предыдущей и последующей, а центральная 

объединяет по смыслу сразу все картинки. 

Задача ребенка — разгадать картинку, которая должна быть в 

центральном квадрате, составив рассказ по взаимосвязанным 

изображениям. 

Кроссенс можно «читать» несколькими способами: 

В первом варианте двигаться необходимо только вперед и 

заканчивать на центральном квадрате, таким образом, получается цепочка. 

Завернутая по типу «улитки» (Рис.1).  

1 2 3  

 

 

 

8 9 4 

 6 5 

Рис. 1 «Улитка» 

Во втором случае устанавливается связь всех картинок с 

центральной картинкой (Рис. 2). 
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1 2 3 

8 9 4 

7 6 5 

Рис. 2 «Взаимосвязь с центральной картинкой» 

На начальном этапе детям 5 — 7 лет осилить Кроссенс, состоящий 

из девяти смысловых картинок не по силам. Поэтому, мы предлагаем детям 

для разгадывания Кроссенс с полем двух картинок (Рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 «Поле с двумя картинками» 

Затем — из трех картинок, проговаривая с детьми возможные 

варианты взаимосвязи предметов и явлений. Сути метода и его 

педагогического значения это не меняет. Ребенку предлагается разложить 

картинки в любой последовательности. Назвать что и кто изображен на 

картинке; подумать и сказать, что общего у этих картинок? 

 

 

 

В последующем количество картинок постепенно увеличивалось, 

достигнув девяти (Рис. 4).  

 

 

Рис. 4 «Поле с девятью картинками» 
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В случае, когда изображения не очень понятны, можно дать текстовую 

подсказку – кто или что изображено на каждой картинке. Упрощенным 

может быть и задание — найти связи между соседними изображениями 

или дать название Кроссенсу.  

Технологию «Кроссенс» можно использовать при проведении 

организованной образовательной деятельности с детьми, досуговой 

деятельности, при организации самостоятельной деятельности 

воспитанников, в работе с родителями. Как любое творческое задание, 

Кроссенсы повышают инициативность, креативность, развивают 

логическое и творческое мышление, воображение, идет формирование 

коммуникативной и познавательной деятельности.  

Работая над речевым развитием ребенка-дошкольника технология 

Кроссенс помогает: 

- упражнять детей в умении выделять и называть предметы, их 

признаки, состояния, действия; 

- формировать умение детей классифицировать и обобщать 

предметы, явления; 

-формировать умение детей связно мыслить, составлять рассказы, 

Таким образом, «Кроссенс» — это технология, позволяющая на 

практике создать условия для самостоятельного творческого поиска. Дети 

не только находят связи между предметами и явлениями, они углубляют 

свои знания, раскрывают новые грани понимания привычных вещей. 

Такая работа способствует оптимизации логопедического 

взаимодействия, превращает занятия с детьми из трудного в интересное и 

полезное, способствует развитию умственных и речевых способностей 

дошкольников.  
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ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  

«ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ РЕЧИ» 

Григорьева О. Н., учитель-логопед,  

МБДОУ «Детский сад №261» г.о. Самара 

Тютрина С. В, учитель-логопед,  

МБДОУ «Детский сад №261» г.о. Самара 

Орлова Л. А., педагог - психолог,  

ГБУ ДПО «Региональный  

социопсихологический центр» г.о.Самара 

Современные дошкольники нуждаются в развивающих комплексных 

программах, среди которых обязательно должны быть программы, направ-

ленные на развитие коммуникативной и эмоционально-волевой сфер. 

Представленная программа имеет социально-психологическую и коррек-

ционную направленность. Ее главное назначение — сохранение и улучше-

ние психологического здоровья воспитанников. Программа носит коррек-

ционно-развивающий характер и рассчитана на детей старшего дошколь-

ного возраста (6–7 лет). Занятия по программе могут быть полезны для де-

тей, которые имеют трудности в общении, с проблемами в поведении, 

старших дошкольников с недоразвитием эмоционально-волевой и лич-

ностной сферы (личностной незрелостью), а также для всех воспитанников 

старшего дошкольного возраста. 

Дошкольники ещё не могут управлять своими эмоциями, чувствами, 

что может приводить к осложнениям в общении со сверстниками и взрос-

лыми, импульсивности поведения. Недоразвитие навыков общения может 

привести к разным психологическим проблемам и даже к нервно-
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психическим заболеваниям. По мере личностного развития дошкольники 

учатся понимать эмоциональное состояние других людей, их чувства ста-

новятся более глубокими и устойчивыми, начинает формироваться спо-

собность контролировать и осознавать свои переживания, развивается 

произвольность поведения. Данная программа основывается на том, что 

эмоциональные процессы, являясь мощным регулятором жизнедеятельно-

сти человека, выполняют многообразные функции. Программа разработана 

для успешного становления взаимоотношений ребёнка со сверстниками, 

родителями и педагогами. Настоящая программа создана в результате мо-

дификации на основании авторской программы «Развитие эмоционально-

волевой и коммуникативной сферы дошкольников» (А. В. Уханова).  

Цель: создать условия для формирования эмоционально-

коммуникативной компетентности воспитанников как целостной системы, 

способствующей успешному их развитию.  

Задачи: 

- Развивать у детей эмоциональные чувства, их интерес к совмест-

ным со сверстниками играм и занятиям. 

- Совершенствовать коммуникативную компетентность старших до-

школьников. 

- Развивать навыки эмоциональной коммуникации, умение проявлять 

свои чувства, эмоции, контролировать свое эмоциональные состояние в 

речевой деятельности. 

-Способствовать повышению произвольной саморегуляции своего 

эмоционального состояния, уверенности в себе.  

Группа формируется по результатам наблюдений за детьми в момен-

ты игровой деятельности детей, по результатам посещения основных заня-

тий, а также по результатам первичной диагностики. На основе проведения 

таких методик как: прогрессивные матрицы Равена; определения эмоцио-

нального уровня самооценки Захарова Л. В.; тест тревожности (Р. Тэммпл, 
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В. Амен, М. Дорки); «Рисунок человека»; социометрия в форме игры 

«Тайная почта». 

Данная программа направлена на формирование у дошкольников 

эмоциональной устойчивости в речи, стабильности, уверенности в себе, 

умения управлять чувствами, восприимчивости к окружающему миру, лю-

дям и принятием себя таким, какой он есть.  

Структура занятий: 

1. Установление контакта.  

2. Основная часть занятия, которая направлена на достижение цели 

программы и задач каждого занятия (решение проблемных ситуаций, 

изобразительная деятельность, придумывание сказок, загадок и др.).  

3. Игра на повышение двигательной активности.  

4. Релаксационные дыхательные и мышечные упражнения.  

5. Прощания. Сначала подводят итог занятия (что запомнилось, что 

понравилось), затем – сам ритуал прощания, и все вместе (дети с педаго-

гом-психологом) поднимаются в группу и там уже прощаются. 

Каждое занятие включает в себя игры, этюды, упражнения. Они раз-

нообразны, доступны детям по содержанию. Занятия проводятся в занима-

тельной игровой форме. В качестве отдыха используются подвижные иг-

ры, танцы, включающие смех и движения. Релаксационное дыхательное и 

мышечное упражнение проводят или не проводят – в зависимости от сте-

пени эмоционального возбуждения детей после подвижной игры. Для про-

ведения релаксации используется запись природных звуков – пение птиц, 

шум моря, водопада. Процесс проведения занятий предлагает гибкость и 

творчество.  

Если материал занятия усваивается трудно, то занятие повторяют 1-2 

раза, но с заданиями, аналогичными основному занятию. Например, на 

первом занятии педагог-психолог рассказывает, что и как делать, показы-

вает, то есть действует как учитель. На втором же занятии он выступает 
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как уже партнер (совместная деятельность). На третьем – дети действуют 

самостоятельно. Взрослый выступает организатором среды.  

Сроки реализации программы: данная программа рассчитана на 

группу из 6-8 человек, для детей 6 – 7 лет. Программа реализуется 1 раз в 

неделю. Длительность занятий 30 минут. 

Ожидаемый результат:  

• воспитанник должен научиться контролировать своё поведение, 

проявлять инициативность выдержку, самостоятельность в речевой дея-

тельности; 

• воспитанник должен научиться избавляться от обид, выходить из 

конфликтных ситуаций с наименьшими эмоциональными затратами; 

• у воспитанника должно сформировываться уважительное отноше-

ние ко взрослым, сверстникам;  

• воспитанник должен научиться навыкам конструктивного взаимо-

действия со сверстниками и взрослыми, саморегуляции; 

• воспитанник должен научиться самостоятельно находить выход из 

сложных для него конфликтных ситуаций;  

• воспитанник должен научиться преодолевать скованность, нере-

шительность, застенчивость, замкнутость.  
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР В ДОУ 

Зайцева Н. В., воспитатель, 

Пугачева Л. М, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 01» г.о. Самара (России) 

Современное образование диктует модернизированные подходы к 

эффективности учебного и воспитательного процесса. Одним из основных 

критериев является развитие коммуникативных способностей 

подрастающей личности. «Чтобы стать легко адаптирующимся в обществе, 

образованным членом социума, человеку необходимо овладеть 

коммуникативной культурой еще в детстве» [2, с 19]. 

Речевая функция является одной из важнейших психических функ-

ций человека. В процессе речевого развития происходит формирование 

высших форм познавательной деятельности, способности к понятийному 

мышлению. Несовершенство коммуникативных умений, нарушение речи в 

той или иной степени (в зависимости от характера речевых расстройств) 

препятствуют овладению знаниями, отражаются на деятельности и пове-

дении дошкольника [2, с. 47]. 
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Отклонение в развитии, сопровождающееся незрелостью отдельных 

психических функций, эмоциональной неустойчивостью, нарушением фо-

нетического, лексического, грамматического строя речи, указывает на 

наличие стойких нарушений коммуникативного акта, что затрудняет раз-

витие детей. «Чем раньше будет начата доречевая коррекционная работа, 

тем с меньшими отклонениями будет идти двигательное, речевое интел-

лектуальное развитие» [3, с. 45]. 

Таким образом, если коммуникативная деятельность в дошкольном 

возрасте не будет правильно формироваться, этот факт существенно за-

труднит социальную адаптацию ребенка в среде сверстников и социуме в 

целом. 

Формирование речи основывается на следующих положениях: 

- распознавание ранних признаков ОНР и его влияние на общее пси-

хическое развитие; 

- своевременное предупреждение возможных отклонений на основе 

анализа структуры речевой недостаточности; 

- учёт социально обусловленных последствий дефицита речевого 

общения; 

- дифференцированный подход в работе с детьми, имеющими ОНР; 

- одновременное коррекционно-воспитательное воздействие. 

Среди средств, способствующих формированию коммуникативной 

компетентности в старшем дошкольном периоде развития ребёнка, явля-

ются: 

- создание сюжетных ситуаций; 

- организация самостоятельной деятельности; 

- игровые ситуации и т.д. 

Формирование коммуникативной компетентности детей будет 

успешным, если будет рассматриваться в качестве одной из целей образо-

вательного процесса учреждения детского сада. 
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Одним из вариантов формы работы является организация образова-

тельных ситуаций [3, с. 46]. Она планируется и организуется в любое вре-

мя в режиме дня, что способствует органичному включению обучения в 

повседневную жизнь ребенка, интеграцию с игровой деятельностью. 

К примеру, такая привычная процедура, как мытье рук может сопровож-

даться проговариванием потешек, стихотворных строчек. 

Даже во время зарядки можно включить в комплекс упражнений не-

сколько вариантов, при которых действие сопровождается речью. Напри-

мер, обычные прыжки на месте на двух ногах можно превратить в прыжки 

"мячика", сопровождая двигательную активность проговариванием извест-

ных строк: 

«Мой веселый, звонкий мяч! ...» 

В дошкольном возрасте мы используем метод проектов. Проектная 

деятельность в коррекционной логопедической работе способствует акти-

визации и расширению словарного запаса, усвоению лексико-

грамматических категорий, развитию связной речи, развитию личностных 

качеств дошкольников. 

Проект можно использовать в любой лексической теме: "Космос", 

"Домашние животные", Перелетные птицы", "Деревья" и т.д. В ходе про-

ектной деятельности дети узнают много нового, неизвестного, это всегда 

имеет эмоциональный отклик, что стимулирует речевую активность вос-

питанников.  

Хорошим способом является драматизация и театрализованные иг-

ры. 

Всё это можно включить в проведение различных развлечений, посвящен-

ных Дню матери, Празднику осени, 23 февраля, 8 марта, Дню защиты де-

тей и т. д. 

Еще одним из методов, направленных на формирование навыков 

коммуникации, является создание проблемных ситуаций. Этот метод можно 
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включить в любой момент дня. Происходит активация словаря ребенка, де-

ти заинтересованы в поиске способов разрешения той или иной проблемы.  

 В ходе поиска дети учатся правильно реагировать на ситуацию, 

улаживать конфликт, отстаивать свою позицию, настаивать на своем спо-

собе решения предложенной задачи, учатся слушать других и взаимодей-

ствовать, работать в команде.  

 Обучение рассказыванию по картинам занимает важное место в 

коррекционной работе [4, с.102]. Детям предлагается составить рассказ по 

сюжетным картинам с изображением нескольких групп лиц или несколь-

ких сцен в пределах знакомого сюжета: "Семья", "Детский сад", "Прогул-

ка» и т. п. Возможно рассказывание по отдельной сюжетной картинке по 

опорным вопросам: "Щенок потерялся", "Спасаем мячик" и т. д. 

Ни для кого не секрет, что игра — основной вид деятельности детей. 

Поэтому игра является важным методом развития речи дошкольника. 

Возьмём, к примеру, игру "Дружная семья". 

- Посмотрите на картинки. У животных тоже бывает семья. Чья это 

семья? (лисья) Как в лисьей семье зовут папу? Маму? Детенышей? 

Игра «Доскажи словечко", наверное, одна из самых любимых у де-

тей. Существует огромное количество вариантов этой игры. 

Игра "Дятел-телеграфист": 

- На весь лес отстукивает дятел, как по телеграфу, передает, что он 

увидел в лесу. Как вы думаете, что мог видеть дятел? 

Дети фантазируют, включаются в игру, словарный запас активируется.  

Игра "Дополни предложение". Целью игры является расширение сло-

варя прилагательных, глаголов в речи детей. Суть в том, чтобы к опреде-

лённому слову добавлять еще одно, а далее, к получившемуся словосочета-

нию, еще слово и т. д. Фразу каждый раз необходимо повторять целиком.  

Например, исходное слово "солнце": светило солнце; ярко светило 

солнце; на небе ярко светило солнце; на небе ярко светило и играло солн-
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це; на небе ярко светило и играло лучами солнце; на голубом небе ярко 

светило и играло лучами солнце… 

Язык занимает важнейшее место в развитии ребёнка. Овладение ре-

чью необходимо для овладения программой детского сада, а в последую-

щем — школы. Речь является чрезвычайно тонкой, сложной и точной 

формой отражения реальности и представляет собой, по выражению                

И. П. Павлова, "высший регулятор человеческого поведения" [1, с. 213]. 

Следовательно, родной язык является средством общения, выражения и 

формирования мыслей и, таким образом, служит активным средством все-

стороннего развития личности ребёнка. 

Вот почему в основную задачу ДОУ обязательно включается разви-

тие речи дошкольника. Чем совершеннее речь малыша, тем правильнее бу-

дут формироваться его взаимоотношения с детьми и взрослыми, его пове-

дение и личность в целом. 
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Среди факторов, влияющих на школьное благополучие младших 

школьников, успехи в учёбе играют немаловажную роль. С поступлением 

в школу и включением ребенка в учебную деятельность он приобретает 

новый опыт взаимодействия с окружающими его детьми и взрослыми, а 

учебная деятельность становится ведущей. Важное значение приобретает 

оценка учебных достижений младшего школьника учителем и однокласс-

никами. Взаимоотношения со сверстниками в классе зависят, в том числе, 

и от школьных успехов или неуспехов ребенка. 

Причинами школьного неблагополучия изначально могут являться 

трудности в усвоении учебной программы. Это приводит, в свою очередь, 

к школьной дезадаптации: у ребенка снижается учебная мотивация, появ-

ляются отклонения в поведении, которые, в дальнейшем, могут усугуб-

ляться и приводить к конфликтам с учителями и одноклассниками. Среди 

наиболее значимых факторов, которые влияют на успеваемость школьни-

ков, можно назвать способность к усвоению навыков письменной речи. 

Письмо и чтение являются средством получения знаний учащимися. Труд-

ности с усвоением данных навыков приводят к тому, что школьник не 

только испытывает затруднения на уроках литературного чтения, но также 

и в процессе усвоения других предметов: не понимает смысла задачи, тео-

ремы, тратит много времени на изучение гуманитарных предметов, время 

выполнения домашнего задания значительно увеличивается. Всё это в 

дальнейшем может приводить к снижению самооценки школьника, неве-



52 
 

рию в свои способности и возможности достижения успеха, эмоциональ-

ной неустойчивости и стать причиной школьного неблагополучия. 

Работая с детьми с ОВЗ, интегрированными в массовые дошкольные 

учреждения в рамках инклюзивного процесса, задача всех специалистов 

приложить максимум усилий для обеспечения равных стартовых возмож-

ностей всех детей, выпускающихся из дошкольного учреждения и посту-

пающих в школу. Решение этой задачи осложняется тем, что, как правило, 

дети с ОВЗ составляют группу риска по вероятности возникновения у них 

специфических нарушений письменной речи. Дети с ОВЗ – это дети, у ко-

торых наблюдается нарушение психофизического развития (речи, зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта и др.), и им чаще всего 

требуется специальное корректирующее обучение и воспитание. В массо-

вых дошкольных учреждениях преобладающую группу нарушений среди 

детей с ОВЗ составляют дети с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи, дизартрией, алалией, заиканием) и дети с задержкой 

психического развития различного генеза. 

В современной литературе для обозначения нарушений чтения ис-

пользуют термин «дислексия», а для обозначения нарушений письма тер-

мин «дисграфия». У детей с ОВЗ отмечается комплекс речевых наруше-

ний, в том числе нарушение чтения, а также трудности восприятия и вос-

произведения букв, трудности в формировании функции фонематического 

анализа, синтеза, трудности соотношения звука с буквой. Дети ошибочно 

прочитывают сложные по структуре слова, путают сходные по начертанию 

буквы. Разнообразные нарушения чтения у них могут быть обусловлены, с 

одной стороны, расстройствами устной речи, а также недостаточностью 

ряда психических функций: внимания, памяти, зрительного гнозиса, сук-

цессионных и симультанных процессов. 

В связи с вышеизложенным, очевидным становится целесообраз-

ность раннего диагностирования предрасположенности к нарушению чте-
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ния у детей с ОВЗ еще в дошкольном возрасте для раннего выявления воз-

можных проблем и проведения профилактической работы по предупре-

ждению дислексии и дисграфии. При нейропсихологическом подходе для 

раннего выявления предрасположенности к нарушениям письменной речи 

и своевременного начала профилактической коррекционно-

логопедической работы нами используется методика раннего выявления 

дислексии А. Н. Корнева (МРВД) [1]. С выявленной группой детей, нахо-

дящихся в группе риска по возникновению дислексии, в течение учебного 

года ведется коррекционно-логопедическая работа по профилактике и пре-

дупреждению нарушений письменной речи. Эта работа включает в себя 

развитие тех функций, которые являются базовыми для успешного овладе-

ния навыками чтения и письма.  

Направления коррекционно-логопедической работы по предупре-

ждению нарушений письменной речи у детей с нарушениями регуляции 

деятельности с использованием нейропсихологического подхода [2] сле-

дующие: 

 - формирование серийной организации деятельности: лабиринты, 

выполнение заданий на воспроизведение серии последовательных дей-

ствий, выполнение разных движений одновременно левой и правой рукой;  

 - формирование планирования, программирования, регуляции и 

контроля: выполнение программы действий совместно со взрослым при 

проговаривании взрослым, выполнение с наглядной опорой и проговарива-

нием ребёнком, выполнение самостоятельно ребёнком с дальнейшей само-

стоятельной проверкой, впоследствии перенос программы на новый мате-

риал, в том числе послоговое программирование речевого высказывания с 

дальнейшим развитием фонематического (речевого) слуха: фонематических 

анализа, синтеза и представлений, развитие слогового анализа и синтеза. 

При выявлении недостаточного формирования гностических процес-

сов, функции приема, хранения и переработки информации разных мо-
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дальностей проводится работа с опорой на сохранные анализаторы, а так-

же коррекция и развитие нарушенных систем. Ведётся работа по развитию 

нарушенных видов восприятия, познавательных процессов: мышления, 

различных видов памяти, зрительного и слухового внимания, способности 

к концентрации, распределению и переключению внимания, формирова-

ние всех систем речи; развитие пространственно-временных ориентировок; 

развитие мелкой моторики рук; развитие тактильной чувствительности 

средствами дермалексии (узнавание «написанной» на спине буквы, узнава-

ние буквы на ощупь и т.д.); расширение поля зрения ребенка (таблицы 

Шульте, лото и т.д.); развитие конструктивного мышления (складывание 

букв из палочек, семян, паззлы и т.д.); развитие зрительного восприятия, 

произвольной графической активности и зрительно-моторной координации. 

Работа по этим направлениям в дошкольном учреждении позволит 

вовремя предупредить нарушения письменной речи у детей с ОВЗ группы 

риска и даст возможность данной категории детей избежать школьного не-

благополучия. 
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В настоящее время для педагогов несомненно важным является по-

иск универсальных средств, методов и приемов, которые отвечали бы со-

временным требованиям коррекционно-развивающей работы, помогали 

параллельно с логопедической работой проводить коррекцию психических 

процессов дошкольников и поддерживали у них эмоциональный интерес к 

изучаемому материалу. Одним из таких средств для меня стал Виммель-

бух. Виммельбух — это книга для рассматривания. От других книг вим-

мельбух отличает практически полное отсутствие текста, зато иллюстра-

ции в них очень яркие, насыщенные, качественно и мелко прорисованные.  

В каких направлениях можно использовать виммельбух в коррекци-

онно-логопедической работе: 

1. Развитие фонематического восприятия и автоматизация постав-

ленных звуков.  

Виммельбух заменит логопеду наборы предметных картинок на раз-

личные звуки. Предлагаем ребенку отыскать и назвать предметы на авто-

матизируемый звук, отрабатывая его произношение. Например, на страни-

це виммельбуха Анны Сьюз «В парке» найти и четко произнести все слова 

со звуком [с] — собака, скамейка, сумка, коляска, мост и т.д. (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

Рис. 1 «Анна Сьюз «В парке» 

Научить ребенка рассматривать виммельбухиможно с помощью при-

ема технологии ТРИЗ «Подзорная труба» [1]. Детям предлагается альбом-

ный лист, из которого делают имитацию подзорной трубы. Наводят глазок 

подзорной трубы на один объект и называют его. Передвигать подзорную 

трубу надо сверху вниз, слева направо. Педагог может помогать ребенку с 
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помощью наводящих вопросов. Например: «Скажи, на чем сидит мальчик 

у фонтана? (на скамейке). Что на ногах у мальчика? (сапоги)».В зависимо-

сти от этапа автоматизации звука требуем от ребенка однословных или 

полных ответов, чтобы закрепить поставленный звук в словосочетаниях и 

предложениях.  

2. Обогащение словаря, развитие навыков словообразования.  

На страницах виммельбуха множество разнообразных героев и 

предметов. Называя их, мы обогащаем словарь ребенка существительны-

ми. Называя действия героев, мы развиваем глагольный словарь детей. 

Описывая, как выглядит происходящее, что чувствуют герои, мы учим их 

подбирать признаки и наречия.  

Например, рассматривая виммельбух Анны Сьюз «На ферме», про-

сим ребенка назвать всех домашних животных (лошадь, корова, кошка, ов-

ца, собака...). Просим найти и назвать детенышей домашних животных. За-

тем просим внимательнее рассмотреть лошадей с жеребятами и сказать, 

что они делают (пасутся, жуют траву, скачут, резвятся), какие они внешне 

и по характеру (рыжие, стройные, мускулистые, спокойные, игривые)  

(Рис. 2).  

 

 

 

 

 

Рис 2 «Анна Сьюз «На ферме» 

3. Развитие грамматического строя речи.  

Всем известные дидактические игры «Один — много», «Мой — моя 

— мои», «Назови ласково», «Скажи наоборот», «Чей, чья, чьё?», «Посчи-

таем» и другие легко и ненавязчиво можно проводить с детьми, рассмат-

ривая виммельбухи. Например, рассматривая животных в виммельбухе 
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Анны Сьюз «В зоопарке», спрашиваем ребенка: один пингвин, а много... 

пингвинов; слон мой, а зебра...моя; большой - это бегемот, а маленький... 

бегемотик; жираф высокий, а обезьяна... низкая; у слона хобот чей... сло-

новий, и так далее со множеством имеющихся в виммельбухе картинок 

(Рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 «Анна Сьюз «В зоопарке» 

4. Совершенствование связной речи. 

В каждом виммельбухе всегда несколько сюжетных линий, множе-

ство героев, и с каждым героем происходит какое-то событие. Для разви-

тия связной речи воспитанников выбираем сначала одного героя. Сочиня-

ем о нем историю. Чтобы помочь детям, задаем вопросы (Как зовут героя? 

Как он выглядит? Какое у него настроение? Как ты думаешь, что с ним 

произошло? Что было до этого? А если будет так, то что произойдет? и 

другие). Можно сочинить и рассказать детям начало истории о герое, ко-

торого мы выбрали, а им предложить продолжить историю с опорой на 

виммельбух. 

5. Развитие высших психических функций.  

Разглядывание виммельбуха развивает усидчивость, наблюдатель-

ность, учит концентрировать внимание, помогает усваивать простран-

ственные и временные представления, формирует умение находить при-

чинно-следственные связи. Если рассмотреть разворот, затем закрыть его и 

вспомнить, что там было изображено, это помогает совершенствовать об-

разную зрительную память ребенка. Сюжет по иллюстрациям виммельбу-
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ха можно придумывать самим, что тренирует детское воображение, улуч-

шает фантазию и речь. 

Таким образом, использование виммельбухов в коррекционно-

логопедической работе позволяет успешно осуществлять работу по норма-

лизации речевой функции дошкольников с ОНР, развивать все языковые 

подсистемы, формировать познавательные процессы у детей с речевой па-

тологией, создавать у детей устойчивую мотивацию и заинтересованность 

в занятиях, что способствует повышению эффективности всего коррекци-

онно-образовательного процесса в целом.  
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ИНКЛЮЗИЯ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

С ПРАКТИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 

Круглова О. В., педагог-психолог, 

ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ г.о. Отрадный» 

Одним из наиболее важных аспектов благополучия особых детей яв-

ляется создание благоприятных условий вокруг них не только в обще-

ственной жизни, но и, главным образом, в их семье. Ведь именно там кон-

центрируется масса проблем и сложностей. Это связано с нагрузкой, испы-

тываемой родителями детей с ОВЗ. 

Воспитание ребенка с особенностями в развитии – это очень сложная 

во многих отношениях задача, связанная с разнообразными трудноразре-

шимыми жизненными проблемами. Преодоление этих проблем сопряжено 

с сильным стрессом для всей семьи, оказывает деформирующее воздей-

ствие на психику, что приводит к страданиям, вызывает страхи, истерики, 

депрессивное состояние, чувство одиночества, потерянности. Негативные 

чувства, которые испытывают родители, могут быть разными: злость, 

смущение, гнев, раздражение. Часто эти чувства не осознаются либо по-

давляются, что приводит к напряжению и истощению нервной системы, а, 

следовательно, к эмоциональному выгоранию. 

Понятие синдрома эмоционального выгорания было введено в пси-

хологию американским психиатром Гербертом Фрейденбергером в 1974 г., 

став предметом научного анализа в зарубежных странах во второй поло-

вине ХХ столетия, не теряя свою актуальность и в наше время. 
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Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) — это состояние, харак-

теризующееся нарастающим эмоциональным истощением. Подобное со-

стояние в большинстве случаев влечет за собой личностные изменения в 

коммуникации с людьми. Это ярко выраженное отрицательное воздей-

ствие, которое проявляется в поэтапном развитии негативных социально-

психологических установок в отношении себя, близких людей, коллег, ра-

боты. Переживание чувства собственной неполноценности, безразличие к 

своей деятельности, потери прежней системы ценностей, приводящих к 

снижению внутренних ресурсов человека, развитие психосоматических за-

болеваний, которые чаще всего являются результатом развития СЭВ. 

Современные исследователи выделяют три ключевых фактора, суще-

ственных при развитии СЭВ, – личностный, ролевой и организационный. 

Личностный, описанный в работах американского психиатра               

Х. Френденбергера, указывает на то, что к «сгорающим» чаще всего отно-

сятся люди гуманные, умеющие сочувствовать, творческие, одновременно 

неустойчивые, интроверты, а также люди, одержимые навязчивыми идеями. 

Второй фактор – ролевой. Установлена связь между ролевой кон-

фликтностью и эмоциональным выгоранием. Работа, в условиях которой 

между специалистами четко разграничена ответственность сдерживает 

развитие СЭВ. И, наоборот, при нечёткой, неравномерно распределённой 

ответственности за свои действия вероятность развития СЭВ резко возрас-

тает даже при низкой интеллектуальной нагрузке. 

Организационный фактор, способствующий выгоранию, включает 

повышенную интеллектуальную, эмоциональную и физическую нагрузку; 

отсутствие взаимопонимания и взаимоподдержки с партнерами; отсут-

ствие материального и морального вознаграждения за работу; высокую 

степень неопределённости в оценивании выполняемой работы. 

Несмотря на немалое количество работ, посвященных проблеме 

эмоционального выгорания, малоизученным остается вопрос об эмоцио-
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нальном выгорании родителей, о социально-психологических факторах 

его возникновения и развития. 

Факторы эмоционального выгорания 

Внешние факторы: общественная стигматизация; мифологизация; 

смещение нормы к идеалу, жизнь в режиме подвига; отсутствие сопровож-

дения в переходные моменты; социальная изоляция. 

Внутрисемейные: симбиотическая связь родителя и ребенка; мало 

надежд на улучшение. 

Внутриличностные: эффективная работа внутренних защитных ме-

ханизмов, общее утомление, стадии принятия, одиночество как привычка. 

Симптомы эмоционального выгорания: постоянная усталость, неже-

лание что-то делать или выполнение привычных действий на автомате, 

плаксивость, апатия, безучастность и равнодушие к собственному ребенку 

или, наоборот, раздражительность и беспричинная агрессия, потеря инте-

реса к общению с семьей, родственниками, друзьями, состояние постоян-

ной тревоги и депрессии. 

Немецкий психолог М. Буриш выделил шесть последовательных 

стадий этого процесса: 

1. Предупреждающая фаза. Эта стадия на «выгорание» совсем не по-

хожа. Наоборот, ее характеризуют чрезмерная увлеченность работой и от-

каз от потребностей, с ней не связанных. Если перенести это на детско-

родительские отношения, то первая стадия начинается там, где родители 

сосредоточили все свои интересы вокруг ребёнка. При этом они получают 

от родительства удовольствие и с готовностью жертвуют личными инте-

ресами. Первым тревожным сигналом становятся симптомы общего исто-

щения: постоянное чувство усталости, нарушение сна. 

2. Снижение активности. Постоянно быть полностью вовлеченным в 

жизнь ребёнка и родительские переживания очень трудно, эмоциональные 

и физическое истощение нарастает. Чтобы компенсировать усталость, ро-
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дитель начинает сокращать общение с ребёнком, проявляет все меньше 

искреннего интереса и участия. Одновременно с этим мама (или папа) 

начинают больше требовать от ребёнка, ожидая от него привычного пове-

дения.  

3. Эмоциональные реакции. Родитель все меньше контактирует с ре-

бенком, тот реагирует на это капризами и требованием внимания. Мама 

сердится, чувствует себя виноватой, не видит выхода и становится еще на 

шаг ближе к тяжелой четвертой стадии. 

4. Деструктивное поведение. На этом этапе уровень усталости и 

накопленных негативных эмоций становится настолько непереносим, что 

психика начинает защищаться от них. Интерес к ребёнку снижается, обще-

ние с ним становится автоматическим. 

5. Психосоматические реакции. Хроническое подавление эмоций 

приводит к психосоматическим реакциям, частым болезням. 

6. Сильнейшее разочарование и ощущение пустоты. На этом тяже-

лейшем этапе человек впадает в апатию. Все, что недавно составляло ос-

нову, смысл жизни оказывается безразличным. Такое состояние является 

критической фазой выгорания и требует профессиональной помощи. 

Таким образом, в силу большой эмоциональной и физической нагрузки 

родители в семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, подвержены эмоцио-

нальному выгоранию, значительно затрудняющему возможность восста-

навливаться и вырабатывать эффективные копинг-стратегии. Данная соци-

альная группа относится к группе риска, но не воспринимается таковой ни 

самой семьей, ни специалистами, ни обществом.  

Психологическая помощь семье должна осуществляться одновре-

менно в нескольких направлениях: 

1. Создание родительских клубов, обществ родителей детей с огра-

ниченными возможностями. Здесь они могут расширить круг общения. 

2. Информационное обеспечение подобных семей: выпуск специали-
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зированных журналов или отдельных статей в уже зарекомендовавших се-

бя медицинских или образовательных изданиях. Родителям нужны прак-

тические советы по уходу за особыми детьми, объяснения и рекомендации 

специалистов по решению повседневных проблем, связанных с процессом 

воспитания ребенка, знакомство с опытом тех, кто смог преодолеть труд-

ности и создать доброжелательные отношения в семье. 

3. Осознать используемый семьей способ реагирования, коррекции 

или выбрать другой, более подходящий, часто помогает только специа-

лист. Поиск поддержки среди друзей и знакомых, консультации специали-

стов. 

4. Психолого-педагогическая поддержка должна быть строго диффе-

ренцированной и максимально приближенной к реальности. В процессе 

консультаций необходимо сообщать родителям, какие трудности могут 

возникать на разных этапах его жизни. Нужно развивать у ребенка навыки 

самообслуживания, включать его в жизнедеятельность семьи, воспитывать 

«бытовую самостоятельность» с учетом физической или интеллектуальной 

состоятельности – это позволит эмоционально и физически разгрузить ро-

дителей, способствовать их эмоциональному отдыху. 

5. Решение проблемы восприятия физического дефекта ребенка ро-

дителями и окружающими людьми. Часто родители концентрируют вни-

мание именно на дефекте, поврежденном органе и стремятся все свои уси-

лия направить на его компенсацию или возможное лечение. При этом теря-

ется целый пласт социальных отношений, который мог бы сыграть значи-

тельную роль в интеграции ребенка в общество. Родители должны расста-

вить приоритеты в стратегии воспитания ребенка: либо погрузиться в 

борьбу с заболеванием, либо помогать ребенку уже сегодня жить обще-

стве, развивать чувство собственного достоинства. Необходимо научить 

родителей воспринимать собственного ребенка с ограниченными возмож-

ностями как человека со скрытыми возможностями. Специалисты должны 
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помочь родителям составить адекватное представление о потенциальных 

возможностях больного ребенка, раскрыть его перспективы. 
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ФОРМИРОВНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗОЖ, ЦЕННОСТНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФИЗИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ У ПОДРОСТКОВ 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Филиппова Т. В., воспитатель, 

ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай, 

с. Малый Толкай (Россия) 

Понятие «здоровье» имеет множество определений. Но самым 

популярным, и, пожалуй, наиболее емким следует признать определение, 

данное Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье — это 

состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов». 

Данное определение крайне сложно применить к здоровью граждан 

России, а особенно школьников с интеллектуальной недостаточностью, 

живущих в условиях экономической нестабильности и социального 

https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/emotsionalnoe-vygoranie-roditeleychto-eto-takoe-i-kak-ego-izbezhat/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/emotsionalnoe-vygoranie-roditeleychto-eto-takoe-i-kak-ego-izbezhat/
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напряжения. 

Здоровье ребенка, его физическое развитие, социально-

психологическая адаптация во многом определяется средой, в которой он 

находится. Для ребенка от 7 до 18 лет этой средой является учреждение 

образования, где он пребывает значительную часть своего времени. Для 

наших обучающихся – это ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай с 

круглосуточным проживанием детей. В нашей школе обучаются дети с 

различными нарушениями и кроме того имеют от 3 до 6 сопутствующих 

заболеваний и функциональных нарушений состояния здоровья. Типичной 

особенностью всех категорий, обучающихся является нарушение 

нормального развития высших познавательных процессов: восприятия, 

внимания, памяти, мышления, а также речи, эмоционально-волевой сферы, 

моторики. И одной из главных задач моей работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями является создание условий по 

сохранению и укреплению здоровья, а также по выработке положительной 

мотивации к приобщению обучающихся к ведению здорового образа 

жизни. Поэтому забота о здоровье детей с нарушениями интеллекта, их 

воспитание, является моей актуальной педагогической задачей, поскольку 

именно в школе у детей с нарушением интеллекта закладываются и 

воспитываются основные навыки по формированию здорового образа 

жизни и управлению собственным здоровьем. 

Зачастую у обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

отсутствует заинтересованность в занятиях оздоровительного характера. 

Это связано с тем, что, во-первых, рекомендации по здоровому образу 

жизни даются детям чаще всего в назидательной категорической форме и 

не вызывают у них положительных эмоциональных реакций, а во-вторых, 

выполнение необходимых правил здорового образа жизни требует от 

обучающихся значительных волевых усилий, что крайне затруднительно 

для ребенка с нарушенным интеллектом, имеющего расстройства 
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эмоционально-волевой сферы. Поэтому я стараюсь 

создавать здоровьесберегающую среду: содержательные, организационные 

условия, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья обучающихся, формирование у них 

потребности в здоровом образе жизни. Исходя из этого, я стремлюсь 

делать занятия оздоровительно-педагогического характера 

систематичными и комплексными, вызывающими у ребят положительные 

эмоциональные реакции, по возможности содержащими элементы 

дидактической игры и двигательные упражнения: 

•  это КВН «В здоровом теле – здоровый дух»; 

•  викторины «Мы за ЗОЖ», «Берегите здоровье»; 

•  тематические беседы «Витамины в пище», «Чистота – залог 

здоровья», «Гигиена сна»; 

•  ИКТ «Если хочешь быть здоров – закаляйся!», «Режим дня», 

«Цветок здоровья»; 

•  встречи с медицинскими работниками «Профилактика вредных 

привычек», «Профилактика простудных заболеваний»; 

•  веселые старты, подвижные игры; 

•  конкурсы рисунков о ЗОЖ; 

•  видеолекторий по профилактике курения, алкоголизма и 

наркомании; 

•  проекты «Новое поколение выбирает «ЗОЖ». 

Работа по формированию культуры ЗОЖ ведется мною ежедневно, 

непрерывно, в различных направлениях и напрямую зависит от образа 

жизни обучающихся, режима дня. В каждый из режимных моментов я 

ввожу элементы по формированию культуры ЗОЖ. Основными 

компонентами режима являются следующие: сон, пребывание на свежем 

воздухе (утренняя зарядка, прогулки, подвижные игры, занятия 

физкультурой и спортом), учебная деятельность в школе, отдых по 
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собственному выбору (свободное время), прием пищи, личная гигиена. 

Большую роль в формировании знаний о здоровом образе жизни 

играет рациональность питания школьника. Обучение рациональному 

питанию обучающихся проводиться мною постоянно на всем протяжении 

детей пребывания в школе. Например, перед приемом пищи я провожу 

краткую беседу о пользе определенных продуктов, важности 

своевременного и здорового питания. Всего несколько слов перед каждым 

обедом, ужином – и дети получают полезную информацию о витаминах, 

белках и жирах, узнают, почему надо есть овощи, чем вредны чипсы, 

какой продукт может заменить любимые конфеты, зачем человек пьет 

воду. Именно так ребенок приобщается к культуре питания, и полюбит 

здоровую пищу. 

Важную роль в формировании ЗОЖ у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями играет потребность в 

движении. Достаточное движение я обеспечиваю и во время 

самоподготовки, и во время отдыха, прогулки. Занятия чередую с 

динамическими паузами, проведением физкультминуток. Активный отдых 

во второй половине дня разнообразен. Это подвижные игры, 

физкультурно-оздоровительные занятия, физический труд, экскурсии, 

прогулки, свободная деятельность. 

Прогулка является обязательным компонентом режима нашей 

школы. Прогулка оказывает благоприятное влияние на функциональное 

состояние центральной нервной системы обучающихся с ОВЗ. Во время 

прогулки я организовываю игры в мяч, спортивные 

эстафеты. Оздоровительная задача прогулки является ведущей, 

определяющей, но она реализуется всегда в сочетании с разнообразными 

проявлениями познавательной, художественной, социальной деятельности 

подростков и не только в подвижных и спортивных играх, но и в 

свободном общении детей, в их творчестве. 
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Сохранение и укрепление здоровья невозможны без соблюдения 

санитарно-гигиенических норм — комплекса мероприятий по уходу за 

полостью рта, кожей тела, волосами, одеждой и обувью. В уход за кожей 

тела входит мытье рук перед едой, после прогулок, при утреннем и 

вечернем туалете, ежедневный теплый душ перед сном, которые стали 

естественной и неотъемлемой процедурой для моих детей. В процессе 

повседневной работы с детьми я стремлюсь к тому, чтобы выполнения 

правил личной гигиены стало для них естественным, а гигиенические 

навыки с возрастом постоянно совершенствовались. Ребенок, достигая 

успеха в овладении гигиеническими навыками, становится более умелым, 

более независимым от взрослого, уверенным в своих возможностях. 

Проведение всех таких мероприятий способствует: 

•  формированию у ребенка с интеллектуальными нарушениями 

основных представлений о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

•  формированию умения поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами, умения включаться в подвижные игры и занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна; 

•  формированию умения следить за своим физическим состоянием и 

радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

•  формированию представлений о негативных факторах риска 

здоровью зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ; 

•  формированию представлений о правильном (здоровом) питании, 
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его режиме, структуре, полезных продуктах; 

•  формированию навыков позитивного коммуникативного общения; 

•  формированию потребности ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Воспитывая у обучающихся потребность ежедневно двигаться, 

выполнять физические упражнения, соблюдать личную гигиену, быть в 

гармонии с собой и людьми, я у них закладываю прочные основы 

хорошего здоровья. Целеустремленная, терпеливая и последовательная 

моя работа позволяет решать задачи укрепления здоровья обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, формирования у них устойчивых 

навыков здорового образа жизни. 
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ФОРМЫ, МЕТОДЫ, СРЕДСТВА МОТИВАЦИИ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

Чебан Н. Г., воспитатель, 

ГБОУ школы - интерната с. М. Толкай 

Важным условием формирования учебно-познавательной деятельно-

сти является мотивация. Учебная мотивация детей с ОВЗ снижена по при-

чине нарушения познавательной деятельности, свойственной детям с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями). Возбуждению интереса к учебе спо-
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собствуют условия, обеспечивающие ребенку успех в учебной работе, 

ощущение радости на пути продвижения от незнания к знанию, от неуме-

ния к умению, т.е. осознание смысла и результатов своих усилий. Исходя 

из опыта своей работы, прихожу к выводу, что пробудить интерес к учеб-

но-познавательной деятельности у детей с интеллектуальными нарушени-

ями можно, если подбирать материал, способный привлечь внимание каж-

дого ребенка, ведь то, что привлекает ученика, заставляет его размышлять, 

легче запоминается, вызывает чувство радости и удовлетворения. Вся ор-

ганизация обучения и воспитания должна быть ориентирована на добро-

вольное включение ученика в деятельность. Задания, упражнения и прочее 

должны быть интересны обучающемуся, чтобы он хотел это сделать сам. 

Когда учиться интересно — учиться легко, учиться хочется. Отсюда сле-

дует, что чем интересней учебный материал, подобранный на занятие, тем 

больше обучающийся вовлечён в активный процесс обучения, тем более 

повышается и его мотивация к этому процессу. Для этого на всех этапах 

занятия провожу работу по активизации и стимулировании познавательно-

го интереса.  

 Опираюсь на имеющиеся у них знания и на жизненный опыт, но в то 

же время материал выбираю достаточно сложным, несущим новую ин-

формацию, в свете которой могут быть осмыслены прошлые знания и 

опыт. Важно создавать для ребенка зону ближайшего развития, а не делать 

за ребенка то, что он может (хотя и с трудом) сделать сам. Для успешного 

обучения и воспитания постоянно пробуждаю у детей интерес, концентри-

рую их внимание, психологически настраивая их на работу с первых минут 

используя приём «Эмоциональное вхождение».  

 Очень важно похвалить ребенка с утра. Это аванс на весь долгий и 

трудный день. Например, «Ты это сможешь! У тебя всё получится» При-

чем хвалю за те успехи, которые трудны и полностью зависят от усилий, 

затраченных ребенком на выполнение этого вида деятельности. Хвалю ре-
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бенка за его старание, даже если он не добился чего-то особенного. На за-

нятиях хвалю ребят: «Вы у меня молодцы», «Умницы», «Я горжусь вами». 

Это внушает ребенку веру в себя. Этот прием называется «Эмоциональные 

поглаживания». Подбадривающие слова + мягкие интонации + мелодич-

ность речи + корректность обращений + открытая поза и доброжелатель-

ная мимика благоприятный психологический фон, помогают ребенку спра-

виться с поставленной перед ними задачей. 

 Для предупреждения утомляемости и, как следствие, потери интере-

са к деятельности применяю физкультминутки, релаксационные паузы. 

Чтобы привлечь интерес детей к предстоящей работе чем-то не-

обычным, загадочным, проблемным, применяю приём «Удивляй».  

 Прием «Отсроченная отгадка». Отгадка, к которой (ключик для по-

нимания) будет открыта на занятии при работе с новым материалом.  

Выполнившим работу раньше, предлагаю карточки с занимательны-

ми заданиями, игры, не требующие подготовки: «Наборщик», «Эрудит».  

Повышению учебно-познавательной мотивации также способствуют 

дифференцированные задания. Дифференцированное обучение позволяет 

каждому ученику работать в своем темпе. 

В своей работе я применяю элемент проблемности. Сущность его в 

том, чтобы «не вводить знания в готовом виде». Всегда есть возможность 

создать ситуацию поиска. Создание проблемной ситуации возможно через 

формулирование проблемных вопросов, задач, заданий поискового харак-

тера. Если каждый день обучающейся добивается хотя бы крупицы знания 

собственным усилием, то он уже не просто учится умственному труду, но 

и воспитывается нравственно, так как переживает и осознает свой труд, 

свое отношение к нему. 

 В своей практике использую также разнообразные формы работы: 

занятия-путешествия, викторины, интегрированные занятия, экскурсии, 

спортивные соревнования, веселые старты. Одной из форм повышения мо-
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тивации является игра. Игра не только наиболее эффективный способ раз-

вития их познавательных способностей, но и вовлечение их в полезную 

деятельность. При использовании различных видов игр создается «Ситуа-

ция успеха», которая способствует повышению самооценки и психологи-

ческой устойчивости школьника. Стараюсь создать «Ситуацию успеха» 

для каждого. Это цепочки ситуаций, в которых обучающийся добивается в 

учении хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства 

уверенности в своих силах и легкости процесса обучения.  

Для смены вида деятельности в ходе занятия использую наглядный 

(картинный) материал.  

 Применение средств ИКТ на занятии или при подготовке д/з на 

определенном этапе позволяет усилить мотивацию, повысить интерес и 

расширить познавательные потребности обучающихся. В этом помогают 

компьютерные программы — тренажеры, видеофильмы, обучающие игры, 

мультимедийные презентации с игровыми упражнениями и заданиями, ин-

терактивные викторины интернет-ресурсов и свои авторские, которые 

подбираю с учетом возрастных и психофизических особенностей детей.  

Провожу в игровой форме комбинированные занятия, которые поз-

воляют гибко переключать внимание ребенка с одного вида деятельности 

на другой, допуская минимальные потери внимания и снижения интереса.  

Проектная деятельность занимает особое место, в основе которой 

лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоя-

тельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие их критического и творческого мышления, умение 

увидеть, сформулировать и решить проблему. Хороший мотивирующий 

эффект имеют совместные проекты обучающихся, защита проектов по 

классам.  

Участие в различных конкурсах так же вызывает у обучающихся по-

ложительную мотивацию. У них формируется активная жизненная пози-
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ция, повышается интерес к творчеству, развивается художественно-

творческое мышление, они учатся представлять результаты своего труда и 

получать его оценку.  

Формирование учебной мотивации у детей с ОВЗ является очень 

важным критерием успешной учебной и воспитательной работы всего кол-

лектива педагогов, направленной на социальную адаптацию обучающихся 

к полноценной жизни в современном обществе. На основе всего этого, 

можно сделать вывод: успех в учебе – завтрашний успех ребенка в жизни! 

 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА ПО ФОРМЕ «УЧЕНИК-

УЧЕНИК» КАК СПОСОБ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 

Червякова Г.Ю., педагог-психолог, 

ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье 

В современном образовании большая роль отводится наставнической 

деятельности. Данное направление работы способствует повышению 

уровня профессионального мастерства педагогов, ликвидации «дефици-

тов» в знаниях и умениях, созданию благоприятного климата как в педаго-

гическом, так и в детском коллективе. 

Одной из форм многофункционального наставничества является 

"ученик-ученик". Данная деятельность имеет богатую историю и большой 

опыт. Многим из нас хорошо знакомо назначение подшефных классов.  

Наставничество среди обучающихся является популярным и в со-

временной школе. Пример учителя — это образец, эталон. А пример уче-
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ника, которым гордится школа, параллель, класс — это порой более зна-

чимый объект для подражания среди ребят.  

В ситуации наставничества между учениками, положительный эф-

фект получают оба: и наставник и наставляемый. Наставник, работая со 

"слабым" учеником, с учеником, которому необходима помощь, наращива-

ет в себе такие компетенции, как коммуникация, умение обучать, видеть 

проблему изнутри, умение находить пути решения из сложившейся ситуа-

ции, чувство ответственности за другого. Наставляемый получает знания, 

опыт общения со сверстником, владеющим умениями, которые ему необ-

ходимы. 

Дети с ОВЗ это особая категория обучающихся. Они требуют допол-

нительного внимания со стороны педагогов, которые с ними работают, 

классного руководителя, специалистов образовательной организации. Та-

ким детям создаются особые условия, они учатся по программам, которые 

адаптированы под их способности. Эта работа ведется в каждой школе. Но 

всегда ли ее достаточно для того, чтобы ученик с ОВЗ чувствовал себя 

комфортно в классе, в стенах школы? Зачастую детям с особыми потреб-

ностями может не хватать заботы и понимания со стороны таких же как 

они (одноклассников, детей из старшего класса). На помощь, с целью раз-

решения данной ситуации, может прийти организация наставничества сре-

ди обучающихся, где наставником может стать способный ученик класса, 

наставляемым — ученик с ОВЗ. 

Данная работа начинается с определения детей, которые могут быть 

наставниками. Это не простая задача, так как не все подходят под эту кате-

горию. Наставничество – дело добровольное, поэтому у потенциального 

наставника должно быть желание этим заниматься. Ребенок, который 

учится на отлично, не всегда сможет быть помощников сверстнику, кото-

рый нуждается в поддержке, так как он может не обладать способностью 
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передачи знаний; у него могут быть не развиты в должной степени комму-

никативные компетенции.  

Куратор по организации наставнической деятельности в школе про-

водит работу по определению группы обучающихся – потенциальных 

наставников. Она включает в себя:  

- беседу с классным руководителем, который высказывает предпо-

ложения о том, кто может стать наставником; 

- личное наблюдение (посещение уроков, мероприятий, с целью вы-

явления обучающихся, обладающих необходимыми качествами); 

- анкетирование, позволяющее определить личное желание детей 

стать наставниками. 

После проведенной работы, составляется список обучающихся – по-

тенциальных наставников. 

Для того, чтобы ребята были готовы выступать в качестве наставни-

ков, проводится комплекс мероприятий:  

1. Работа с родителями. Объяснение того, кем может быть назначен 

их ребенок, в чем будет заключаться его деятельность, каких положитель-

ных эффектов можно добиться, выступая в роли наставника. Подписание 

согласия на то, что ребенок будет выступать в качества наставника. 

2. Тренинговые занятия, направленные на ознакомление детей с ро-

лью наставника, его обязанностями, с важностью деятельности. До ребят 

доводится информация о том, что их работа как наставников очень значи-

ма и необходима. Есть дети, которые нуждаются в их помощи. Они могут 

стать настоящими героями. В их руках будущее детей, нуждающихся в их 

поддержке. 

3. Обучающие мероприятия, направленные на определение цели, со-

ставление плана работы, по которому должен действовать наставник.  

Список наставляемых формируется исходя из базы ОО по детям с 

ОВЗ. Куратором, ответственным за организацию наставнической деятель-
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ности в ОО, изучаются документы, определяется перечень потребностей, в 

которых нуждаются ребята с особыми способностями.  

Следующим этапом работы куратора является определение настав-

нических пар. Они формируются внутри классного коллектива. За одним 

наставляемым может быть закреплено несколько наставников. Это зависит 

от потребностей и «дефицитов» наставляемого. 

Взаимодействие наставнических пар (триад, групп), в зависимости от 

поставленных целей, делится на работу: 

- с трудностями в усвоении учебного материала; 

- с принятием одноклассниками наставляемого в круг своего обще-

ния (успешная адаптация ребенка в классном коллективе).  

Наставнические пары, работа которых нацелена на помощь в освое-

нии материала, взаимодействуют под руководством педагогов. Это связано 

с тем, что дети с ОВЗ учатся по адаптированным программам, поэтому и 

требования к учебному материалу у них индивидуальное. Их взаимодей-

ствие осуществляется в свободное время (на переменах, после уроков (по 

предварительной договоренности)). Большая роль в таком взаимодействии 

отводится использованию дистанционных технологий. Ребята организуют 

видео-встречи через подключение в сите Интернет к образовательным 

платформам. В ходе подобных мероприятий дети в дружеском взаимодей-

ствии изучают учебный материал.  

Наставническая деятельность, направленная на принятие ребенка с 

ОВЗ другими учениками, сводится к проведению наставниками совмест-

ных мероприятий (квест-игра, тематическое мероприятие и т.д.). Роль 

наставников – включение в активную работу детей с особыми потребно-

стями, создание для них ситуации принятия и успеха. Такие мероприятия 

проводятся под руководством школьного педагога-психолога. 

Таким образом, наставничество по форме «ученик-ученик» — это 

инструмент в руках педагогов, позволяющий сделать школьную жизнь ре-
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бят еще более интересной и насыщенной. Оно способствует формирова-

нию умения взаимодействовать с окружающими, развитию чувства ответ-

ственности не только за себя, но и за других. 

 

Список литературы 

1. Положение о региональной программе многофункционального наставниче-
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИК ДЕТЕЙ С ОВЗ. 

 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ С ЗПР 

ЧЕРЕЗ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Боброва А. В., учитель-дефектолог, 

МБДОУ «Детский сад № 179» г.о. Самара 

Познавательная активность детей дошкольного возраста – это актив-

ность, которая возникает в процессе познания. Н. Н. Поддъяков выделяет 

два типа детской активности: собственную активность и активность ребен-

ка, стимулируемую взрослым. Собственная активность дошкольника сме-

нятся его совместной активностью со взрослым; затем ребенок вновь вы-
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ступает как субъект собственной активности и т.д. По мнению многих ис-

следователей, возраст 3–5 лет является сензитивным периодом для форми-

рования познавательной активности (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец,   

Е. А. Коссаковская, А. Н. Леонтьев). Особое значение на этапе включения 

ребенка в активную познавательную деятельность имеет ориентировочно-

исследовательский рефлекс. Исследовательский рефлекс приводит кору 

больших полушарий в деятельное состояние. Возбуждение исследователь-

ского рефлекса – необходимое условие познавательной деятельности. 

У детей с ЗПР отмечается слабость познавательной активности, что 

влияет на развитие и формирование высших психических функций. Так, в 

исследованиях Т. В. Егоровой низкая познавательная активность детей с 

ЗПР рассматривается как одна из основных причин недостаточной продук-

тивности непроизвольной памяти, внимания. Д. Б Годовикова считает, что 

дети с ЗПР находятся на первом (из трех) уровне познавательной активно-

сти: дети стремятся к игрушкам, отличающимся яркими перцептивными 

свойствами (большие, красочные, звучные), а также к тем, что знакомы по 

своему функциональному назначению (телефон, посуда и др.); отсутствует 

интерес к предметам неясного назначения. Регуляция поиска внешняя. 

Этот уровень отличается неустойчивостью волевых усилий ребенка, отсут-

ствием интереса к углублению знаний, отсутствием вопроса: «Почему?». 

Т. И. Шамова считает, что возбуждение исследовательского рефлек-

са – необходимое условие развития познавательной деятельности. Иссле-

довательский рефлекс лежит в основе опытно-экспериментальной деятель-

ности. Чем разнообразнее эта деятельность, тем больше новой информации 

получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Поэтому одним из приоритетных направлений в деятельности учите-

ля-дефектолога является формирование познавательной активности у де-

тей дошкольного возраста с ЗПР. Педагог разработал и апробировал до-

полнительную образовательную общеразвивающую программу по разви-
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тию познавательной активности детей 6-7 лет с ЗПР через опытно-

экспериментальную деятельность. 

Новизна программы заключается в том, что в коррекционный про-

цесс включается опытно-экспериментальная деятельность как один из эф-

фективных методов формирования познавательной активности. В ходе 

опытной деятельности дети учатся наблюдать, размышлять, сравнивать, 

отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-

следственную связь. Полученные знания дошкольники фиксируют с по-

мощью мыслительных карт [1]. 

Для достижения данной цели поставлены основные задачи: 

1. Формировать способность видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей. 

2. Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сто-

рон, выявлять зависимости. 

3. Включить детей в мыслительные, моделирующие и преобразую-

щие действия. 

4. Способствовать накоплению конкретных представлений о пред-

метах и их свойствах. 

5. Расширять перспективы развития поисково-познавательной дея-

тельности. 

6. Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытли-

вость, критичность, самостоятельность. 

Условиями реализации программы по развитию познавательной ак-

тивности детей 6-7 лет с ЗПР через опытно-экспериментальную деятель-

ность являются: 

• организация исследовательской деятельности, учитывающая осо-

бые образовательные потребности детей с ЗПР, выявленные в процессе ди-

агностики; 
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• создание предметно-развивающей среды с целью обеспечения ак-

тивной самостоятельной детской деятельности (уголок экспериментирова-

ния и мини-лаборатория); 

• широкое использование специальных методов, приемов и средств, 

позволяющих проводить детское экспериментирование; 

• использование технических средств для опытов: микроскоп, весы, 

мультимедийные пособия; 

• интеграция исследовательской работы с другими видами детской 

деятельности – наблюдениями на прогулке, чтением, игрой; 

• установление плодотворного контакта с семьей. 

Весь курс программы ориентирован на получение детьми дополни-

тельных знаний и приобретение определенных умений и навыков при про-

ведении опытов и экспериментов. В условиях детского сада проводятся 

только элементарные опыты и эксперименты [2]. Содержание программы 

строится по модулям («Простые опыты с воздухом», «Опыты с водой», 

«Простые опыты с природным материалом», «Простые опыты с бумагой» 

и т.д.) 

Занятия с детьми 6-7 лет с ЗПР проводятся по подгруппам 1 раз в не-

делю во второй половине дня. Продолжительность 25-30 мин. Содержание 

каждого занятия учитывает время года и изменения, происходящие в при-

роде. Каждый модуль состоит из занятий-экспериментирований (опытов) и 

заключительного занятия, включающего экологическую сказку, проект или 

игру-путешествие. 

Каждое занятие педагог проводит с детьми в мини-лаборатории. Это 

рабочее место, подготовленное для конкретных опытов и экспериментов. 

Для того чтобы ребенок после проведения опытов в мини-лаборатории мог 

совместно с воспитателем продолжить исследование изучаемой темы, в 

группе организованы подвижные уголки экспериментирования. Например, 

если в мини-лаборатории дети изучали полезные ископаемые, то в уголке 
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экспериментирования помещают коллекцию полезных ископаемых (камни, 

глину, песок), оборудование для исследования (лупу, ситечко). 

Основное требование к уголкам экспериментирования – обеспечение 

развития активной самостоятельной детской деятельности. 

В процессе изучения каждого модуля педагог совместно с детьми за-

полняет мыслительную карту (метод мыслительных карт Тони Бьюзена). 

На мыслительной карте (лист ватмана) в центре указывается объект изуче-

ния (например, воздух). От него ведем стрелки и схематически зарисовы-

ваем свойства объекта, полученные в ходе опытов (например, воздух неви-

дим – рисуем глаз и перечеркиваем его; воздух не имеет форму – рисуем 

геометрические фигуры и перечеркиваем их). В результате, использование 

мыслительных карт позволяет сгруппировать полученные детьми знания, 

упрощает запоминание, развивает у дошкольников познавательную актив-

ность. 

Программа по развитию познавательной активности детей 6-7 лет с 

ЗПР через опытно-экспериментальную деятельность реализуется с участи-

ем родителей (законных представителей) ребенка. Родители принимают 

активное участие в обогащении предметно-развивающей среды, присут-

ствуют на занятиях с элементами экспериментирования, посещают собра-

ния, вовлекаются в выполнение творческих заданий.  

Таким образом, реализация программы принесла положительные ре-

зультаты. Дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и 

сверстникам, расширился объем представлений о предметах и объектах 

неживой природы, появился интерес к опытно-экспериментальной дея-

тельности. Дошкольники научились наблюдать за объектом, сравнивать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.  

Список литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ 

Борисовский А. М., врач-педиатр, 

 ГКУ СО «ЦДиКСО» Сергиевское отделение 

Ежегодно в России рождается около 90 тысяч недоношенных детей, 

из них около 2 тысяч в Самарской области. Недоношенные — это дети, 

рожденные до окончания 37 недели беременности. Это 3-16 процента всех 

новорожденных. Дети, рожденные с массой до 2500 грамм, относятся к 

группе недоношенных с низкой массой тела, до 1500 грамм — с очень низ-

кой массой и до 1000 грамм с экстремально низкой массой тела. Живорож-

денными недоношенными считаются дети, рожденные при сроке беремен-

ности от 22 недель и более и массой от 500 грамм при одноплодной бере-

менности или менее 500 грамм при многоплодной, длиной тела от 25 см и 

более при наличии у новорожденного хотя бы одного из признаков живо-

рождения дыхания, сердцебиения, пульсации пуповины. Самый ранний 

недоношенный и полностью здоровый ребенок родился в 2015 году при 

сроке 21 неделя 4 дня. В СССР первое отделение для недоношенных от-

крылось в Москве в 1975 году, а международным днем недоношенного ре-

бенка является 17 ноября. 
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Любая недоношенность негативно сказывается на дальнейшем раз-

витии ребенка, но зависит напрямую от срока гестации. Даже при норма-

тивном развитии недоношенного он будет находиться в группе риска и 

нуждаться в динамическом обследовании нервно-психического развития.  

Психомоторное развитие — критерий неврологического здоровья 

недоношенного ребенка. При оценке нервно-психического развития учи-

тывается прогнозируемый возраст — это разница между сроком беремен-

ности при рождении недоношенного и 40 неделями, что соответствует 

сроку доношенности. Например, новорожденный со сроком родов 22 неде-

ли имеет разницу 18 недель по отношению к 40 неделям, что соответствует 

4,5 месяцам. Соответственно данный ребенок при нормативном развитии в 

4,5 месяца будет соответствовать нервно-психическому развитию ново-

рожденного ребенка. Если держать голову он будет в примерно в 6,5 меся-

цев, то это будет соответствовать нормативному развитию и так далее.  

С другой стороны, для недоношенных характерна неравномерность 

нервно-психического развития. Поэтому некоторые компоненты нервно-

психического развития могут как опережать прогнозируемый возраст, так 

и запаздывать. Так как степень недоношенности и экстремальные факторы 

при рождении, отрицательно сказывающиеся на развитии ребенка, сплета-

ются с индивидуальным резервом пластических возможностей мозга.  

C целью оценки нервно-психического развития недоношенных детей 

рекомендуется шкала КАТ/КЛАМС, разработанная ассоциацией педиатров 

США как скрининговое тестирование. Данное тестирование проводиться 

ежемесячно до 3-х летнего возраста. В данной шкале представлено норма-

тивное развитие по месяцам первых трёх лет жизни, что позволяет диагно-

стировать задержку нервно-психического развития на определенный 

эпикризный срок.  

При анализе развития детей данной группы установлены следующие 

закономерности, которые могут служить отправной точкой при обследова-
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нии любого недоношенного ребенка. Прежде всего, оценку его моторных и 

психоэмоциональных возможностей целесообразно начинать только после 

достижения возраста 40 нед. гестации (в среднем у детей с гестационным 

возрастом 26–28 нед. это 3 мес. их фактического постнатального возраста). 

Нормой для этих детей может считаться соответствие 1 мес. (4 нед.) разви-

тия по шкале КАТ/КЛАМС. В последующие 2-3 мес. (т. е. практически до 

5–6 мес. фактического возраста) не отмечается значительного прироста 

психомоторных навыков — это так называемый «платообразный период 

развития недоношенного ребенка», связанный с «накоплением мозговых 

связей». На этом этапе в общепринятой практике у врачей чаще всего воз-

никает мысль о медикаментозном вмешательстве. Однако функциональ-

ные и электрофизиологические исследования показывают, что отсутствие 

внешних проявлений формирования навыков не исключает того, что в моз-

ге могут происходить сложные процессы, которые предопределяют даль-

нейшее скачкообразное развитие ребенка. Кроме того, данный период 

жизни недоношенного ребенка требует особого внимания к соматическим 

проблемам (вопросам вскармливания и адаптации желудочно-кишечного 

тракта, профилактики и лечения анемии, рахита, витаминно-минеральных 

нарушений и т. д.), которые чаще всего проявляются именно в это время и 

могут потенцировать замедление развития. 

С седьмого-восьмого месяца фактического возраста (скоррегирован-

ный возраст — 4-5 мес.) отмечается выраженный скачок в психомоторном 

развитии. Так, прирост функциональных возможностей начинает опере-

жать скоррегированный возраст на 3-4 недели, к 12-му месяцу жизни — на 

5-6 недель, а к 18–20 мес. дети ничем не отличаются по развитию от доно-

шенных сверстников 12–14 мес. Достижение уровня доношенных сверст-

ников по моторному развитию происходит к 18–20 месяцам фактической 

жизни, по познавательному — к 20 месяцам, по речевому — к 24 месяцам 

жизни. 
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Развитие языковой функции у недоношенных детей также имеет 

определенные особенности. Так, лишь с четвертого месяца скоррегирован-

ного возраста (6-7 месяцев фактического возраста) у них начинает появ-

ляться интонация недовольства, формируются другие виды интонационной 

выразительности, такие, как гуление, а затем и лепет. Это говорит об акти-

вации специфических корковых речевых структур. Появление в эти же 

сроки адекватной реакции на интонацию взрослых свидетельствует о со-

зревании слухового анализатора. Другими словами, развитие механизмов 

интонемного поля происходит соответственно скоррегированному возрас-

ту, а фонемного — запаздывает на фоне дисфункции стволовых структур, 

обусловливающих выраженную незрелость артикуляционного аппарата, 

однако всегда имеет поступательный характер. Несмотря на то, что эти 

особенности характерны для всех глубоконедоношенных детей, необходи-

мо обязательно установить над ними раннее логопедическое наблюдение с 

целью своевременной коррекции указанных отклонений. 

Из всего сказанного, можно сделать вывод: при обследовании недо-

ношенного ребенка нужно сопоставить возраст развития с фактическим 

возрастом, то есть учитывать прогнозируемый возраст, затем оценить 

формирование навыков решения наглядных и речевых задач, а также раз-

витие моторики ребенка. И уже затем выбирать соответствующую тактику 

коррекционных мероприятий. 
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РОЛЬ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

В СОЦИАЛИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ СЛЕПЫХ 

И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 

Пушкарская Е. В., учитель начальных классов, 

педагог дополнительного образования, 

ГБОУ школа-интернат № 17 г. о. Самара 

«Только в словаре слово «победа»  

стоит перед словом «работа». Кристи Ли 

Образование и воспитание лиц с ограниченными возможностями 

здоровья является одним из приоритетных направлений деятельности си-

стемы образования Российской Федерации.  

Одной из задач нашей образовательной организации является созда-

ние условий для выявления и развития творческой направленности лично-
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сти воспитанника через внеурочную образовательную деятельность по до-

полнительным общеобразовательным программам. 

 В настоящее время воспитание гармонично развитой личности, со-

вершенствование нравственности, творческих способностей обретает осо-

бую актуальность. Это возлагает на образование особо важные задачи. 

Учитель и воспитатель, считающий своим педагогическим и человеческим 

долгом воспитание нравственной и творческой личности, может добивать-

ся более весомых результатов. Большие возможности при этом предостав-

ляет опора на внеурочную деятельность, когда дети могут общаться и 

узнавать дополнительную информацию, делиться знаниями. Трудности в 

общении и нарушение восприятия окружающего мира подталкивают нас 

на создание благоприятных психологических условий для воспитанников с 

ОВЗ и воздействие на их эмоциональное состояние, интеллектуальное раз-

витие с помощью различных форм декоративно прикладного искусства.  

В наше время необходимо дать детям не только знания, но и как 

можно больше практических умений, которые важны каждому современ-

ному человеку и особенно людям с ОВЗ. 

 Декоративно-прикладное искусство – одно из важных средств худо-

жественного воспитания слепых и слабовидящих детей. 

Актуальность занятий декоративно-прикладным искусством слабо-

видящих и незрячих обучающихся обусловливается рядом причин, среди 

которых следует выделить следующие:  

а) возможность коррекции психофизических отклонений;  

б) развитие социально-адаптивных способностей;  

в) формирование позитивного взаимодействия слабовидящего ре-

бенка с окружающей средой.  

Раннее развитие способности к творчеству, уже в младшем школь-

ном возрасте – залог будущих успехов. 
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Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремле-

ния детей преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мыш-

ления, свободу, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать. В 

нашей школе большое внимание уделяется приобщению детей к истокам 

народной культуры, в рамках внеурочной деятельности, а именно — круж-

ковой работы. 

Дети в современном мире самостоятельно не проявляют интереса к 

народному искусству, но надо подарить детям радость творчества, позна-

комить с историей народного творчества, показать приёмы лепки, аппли-

кации, ознакомить с образной стилизацией растительного и геометриче-

ского орнамента. Чтобы каждый ребенок почувствовал гордость за то, что 

он гражданин России. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Калейдоскоп» по 

приобщению детей к декоративно-прикладному искусству разработана с 

учётом современных образовательных технологий, которые отражаются в: 

- принципах обучения (индивидуальность, доступность, результа-

тивность); 

- формах и методах обучения (дифференцированное обучение, кон-

курсы, занятия, встречи); 

- методах контроля и управления образовательным процессом (ана-

лиз результатов творческих конкурсов); 

- средствах обучения. 

Основными формами работы с воспитанниками являются: индивиду-

альная, групповая и работа с микрогруппой. Большое значение придается 

групповым формам работы, требующим объединения творческих усилий 

всех её участников. В групповой работе у ребят формируются навыки сов-

местной деятельности, накапливается опыт общения, межличностных от-

ношений, координации совместных действий.  
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Одной из важных задач работы по данной теме видим создание для 

каждого ребенка разносторонней развивающей среды, чтобы дать ему воз-

можность проявить себя, создать доступную среду. 

Отличительной особенностью индивидуально-творческой деятель-

ности в творческом объединении является то, что у каждого воспитанника 

свой темп работы, свои сроки реализации различных этапов выполнения 

одних и тех же заданий. Одни долго бьются над рисунком, у других трудно 

обстоит дело с навыками ручной обработки материалов, у третьих возни-

кают сложности в процессе декорирования изделия. Поэтому, как правило, 

на задания общего характера, даже выполняемые по одному и тому же об-

разцу, у каждого воспитанника уходит различное количество времени. 

Причем это различие может быть довольно значительным: пока одни едва 

доводят до конца первую композицию, другие успешно завершают не-

сколько работ. Главное, что это доступный вид деятельности, дети доволь-

ны своим результатом, сколько бы времени он не занимал. 

Очень важным моментом в работе со слепыми и слабовидящими 

воспитанниками является широкое признание их творческих успехов. И 

для этого недостаточно только оценки педагогов, родителей или одноклас-

сников. Необходимо, чтобы детские работы увидела более широкая ауди-

тория. Презентация произведений детского творчества необходима и са-

мим детям, и обществу. Очень важно, чтобы и сам ребёнок, и его педагог, 

и родители видели его произведения в ряду других. 

Наши воспитанники принимают активное участие в творческих кон-

курсах различных уровней, что позволяет им не только сравнивать свои и 

чужие достижения, но и получать адекватную оценку собственного твор-

ческого роста. Надо отметить и тот факт, что конкурсы дают возможность 

выявлять наиболее талантливых и художественно одарённых детей. 

В работе с детьми с ОВЗ конечно ещё много проблем и не решённых 

вопросов. Подводя итоги, хочется отметить, что наша главная задача, что-
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бы у ребёнка с особыми потребностями было максимум условий для твор-

чества и развития. Только общими усилиями педагогов и родителей можно 

достичь реальных результатов в социализации и адаптации детей с ОВЗ в 

обществе. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Червякова Г. Ю., педагог-психолог,  

ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье  

Формирование функциональной грамотности — неотъемлемая со-

ставляющая процесса образования. Работа образовательных организаций 

нацелена на развитие у детей способностей применять полученные знания, 

умения и навыки в реальной жизни, на развитие умения ориентироваться в 

окружающем пространстве, находить выход из сложных ситуаций.  

 Данная деятельность ведется, начиная с дошкольного возраста. Ею 

пронизаны все сферы образовательного процесса. Работой в данном 

направлении занимаются на уроках, на занятиях внеурочной деятельности, 

на занятиях по коррекционной работе, в рамках дополнительного образо-

вания, на профильных сменах и т.д.  
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 В образовательных организациях выстраивается система работы, 

направленная на формирование функциональной грамотности. Для того, 

чтобы она была целостной, эффективной, приносила высокие результаты, 

привлекаются специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, музы-

кальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию и т.д. 

Только совместными усилиями достигается высокий результат.  

 Не следует забывать тот факт, что каждый ребенок, посещающий 

образовательную организацию, индивидуален. Он имеет определенные 

способности, особенности, в т.ч. и ребенок с ОВЗ. Несмотря на это, дети, 

выходя из стен ОО, должны освоить тот минимум, который прописан в 

программе. Он включает в себя социально-бытовое ориентирование, 

сформированность основ социальной жизни, трудовые навыкии т.д. необ-

ходимые человеку для полноценной деятельности в современном мире, 

для его успешной адаптации к новым, возникающим условиям. 

 Дети с ОВЗ нуждаются в особом к себе отношении. В образова-

тельной организации выстраивается индивидуальная траектория развития 

таких детей. Они особо нуждаются в успешной адаптации к окружающим 

обстоятельствам, в умении справляться с возникающими трудностями, в 

способности применять полученные знания, умения и навыки на практике. 

 Работа с детьми с ОВЗ по формированию у них функциональной 

грамотности является наиболее продуктивной, если она ведется с учетом 

психологических особенностей. Помощником в данном направлении дея-

тельности является педагог-психолог.  

 Специалист помогает организовать образовательное пространство с 

учетом: 

- психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Педагогом-психологом проводится комплексное диагностическое обсле-

дование детей с ОВЗ, направленное на определение уровня сформирован-

ности психических процессов, особенностей психологического состояния. 
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На основании проделанной работы, учителям даются рекомендации по со-

ставлению индивидуального маршрута обучения каждого ребенка с ОВЗ. 

Педагогом-психологом в ходе коррекционной работы используются полу-

ченные результаты обследования. Данные помогают в подборе дидактиче-

ского материала, разработке заданий на формирование и оценку функцио-

нальной грамотности. 

- соответствия каждому возрасту определенного вида ведущей дея-

тельностью. Для детей с ОВЗ, так же, как и для других детей, характерна 

смена ведущего вида деятельности в зависимости от возраста. Для млад-

ших школьников ведущей деятельностью является учебная, направленная 

на расширение кругозора, приобретение новых знаний, выработку навы-

ков, формирование умений решать различные задачи. Задания на форми-

рование функциональной грамотности для младших школьников должны 

позволять проявлять собственную индивидуальность, накопленный опыт, 

находить нестандартные решения. В среднем школьном возрасте (от 11 до 

15 лет) определяющую роль играет общение со сверстниками, что может 

проявляться в творческой, общественной, спортивной деятельности. Зада-

ния для детей должны быть ориентированы на работу в группе сверстни-

ков, обмен мнениями, расширение социального взаимодействия. В таком 

случае результат формирования и развития функциональной грамотности 

будет выше, чем при индивидуальной работе; 

- уровня школьной мотивации. Ведущую роль в формировании и 

развитии функциональной грамотности у детей с ОВЗ играет система 

внутренних побуждений к выполнению заданий и осознанному развитию в 

себе комплекса умений, составляющих функциональную грамотность. 

Сюда можно отнести целенаправленность и представление конечного ре-

зультата, направленность на понимание своих образовательных интересов 

и потребностей, активное вовлечение в образовательное пространство, по-

знание нового в процессе освоения необходимых способов действий [3]. 
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И именно психология должна дать ответ на вопрос «как мотивиро-

вать с максимальным эффектом?»: 

1.Через сами задания, которые используются для формирования 

функциональной грамотности. Поскольку мотивация является совокупно-

стью побуждающих факторов, определяющих активность личности, то для 

достижения мотивационного эффекта заданий по функциональной грамот-

ности необходимо, чтобы они были максимально приближенными к ре-

альной жизни, в которой предстоит действовать этим школьникам. Аб-

страктные, оторванные от реалий задания, наоборот, будут оказывать де-

мотивирующий эффект. Таким образом, первый путь мотивации — макси-

мальное приближение контекста заданий к ситуациям из реальной жизни. 

2. Повышение интереса к вопросам формирования и развития функ-

циональной грамотности через использование игровых технологий, 

наглядных пособий, новых форм обучения, квестов, проектов, а также че-

рез создание ситуаций соревнования [5]. То есть использование методов, 

приемов, которые будут стимулировать интерес школьников к функцио-

нальной грамотности, мотивировать, опираясь на учет интересов, увлече-

ний, возможность проявить себя и др.  

- выбора технологий обучения. В настоящее время для формирова-

ния функциональной грамотности используется весь спектр современных 

педагогических технологий: информационно-коммуникационная, проект-

ная, проблемного обучения, игровая, технология развивающего обучения, 

модульная, развития критического мышления, традиционные технологии 

(классно-урочная система). В условиях актуализации требований по фор-

мированию и развитию функциональной грамотности наиболее востребо-

ванными технологиями становятся коммуникативные, творческие и игро-

вые: упражнения и индивидуальные задания, игровые задания. Особо вы-

деляют широкое внедрение групповой и коллективной работы, использо-

вание электронных образовательных ресурсов, компьютерных технологий.  



94 
 

Таким образом, совместная работа учителей с педагогом-психологом 

позволяет развивать функциональную грамотность обучающихся с ОВЗ, а 

в результате формировать коммуникативную и социально-адаптированную 

личность.  
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