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От редакции 

Редколлегия журнала приветствует читателей и авторов периодическо-

го журнала «Практика инклюзивного образования в Самарском регионе».  

В этом выпуске мы продолжаем знакомить вас с материалами меж-

региональной научно-практической конференции «Инклюзивное образо-

вание: эффективные практики обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья» (03 – 04 октября 2023 года, г.о. Самара). 

Вниманию читателей представлен с опыт психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях, сопровождение 

семьи, социализацию и эффективное сотрудничество с ДОО в разных фор-

мах. Авторы предлагают познакомиться с различными картотеками автор-

ских игр, дидактических пособий (кубики Блума, игры-головоломки), кине-

зиологических игр и упражнений, кейс-технологии, направленные на разви-

тие речи у детей раннего и дошкольного возраста с ТНР.  

Специалисты делятся информацией по таким вопросам, как проекти-

рование предметно-пространственной среды для детей с расстройством 

аутистического спектра в дошкольном образовательном учреждении и 

внедрение виртуальных экскурсий как средство расширения границ обра-

зовательного пространства для детей с ОВЗ. 

В журнал включены статьи воспитателей, психологов, логопедов, 

дефектологов, методистов, музыкальных руководителей, инструкторов по 

физической культуре, тьюторов, работающих в дошкольных учреждениях.  

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий 

и иных сведений, а также соблюдение законов об интеллектуальной соб-

ственности несут авторы публикуемых материалов. Все материалы публи-

куются в авторской редакции. 
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ИНКЛЮЗИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОСКОСТНЫХ ГОЛОВОЛОМОК 

КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР 

Амбарцумян К. А., педагог-психолог,  

Гаврилина Т. С., учитель-логопед, 

Ермолаева Е. В., методист  

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный  

структурное подразделение  

«Детский сад «Лукоморье», г.о.Самара 

В настоящее время во всем мире особую актуальность приобретает во-

прос качественного обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

детей дошкольного возраста разной нозологической группы, в том числе и по 

отношению к воспитанникам с задержкой психического развития. 

Данная категория дошкольников привлекает особое внимание специ-

алистов и педагогов по причине их увеличения из года в год.  Кроме того, 

дошкольное детство — период наиболее интенсивного формирования по-

знавательной деятельности и личности в целом. Если интеллектуальный и 

эмоциональный потенциал ребенка не получает должного развития в до-

школьном возрасте, то впоследствии не удается реализовать его в полной 

мере. Особенно это касается детей с ЗПР [1, с.144]. 

В психологических исследованиях подчеркивается «пограничность» 

интеллектуальной недостаточности этих детей, которая в первую очередь 

сказывается в специфике и недоразвитии аналитико-синтетической дея-

тельности, что наиболее ярко проявляется в старшем дошкольном и млад-

шем школьном возрасте, когда эти процессы начинают выполнять важное 

значение в связи с переходом к систематическому обучению [2, с.64]. 



8 
 

Недостаточное развитие аналитико-синтетической деятельности у 

детей с ЗПР может стать причиной возникновения сложностей в развитии 

речи у дошкольников данной категории [3, с.369]. 

Необходимо отметить, что в отличие от детей с умственной отстало-

стью, аналитико-синтетическая деятельность детей с ЗПР в целом поддается 

корректировке. Но дети с задержкой психического развития сами спонтанно 

не могут встать на нормотипичный онтогенетический путь развития, им тре-

буется своевременная комплексная коррекционно-педагогическая помощь.  

Современное дошкольное образование требует от специалистов и 

педагогов использования современных технологий, методов и приемов. 

Педагоги-практики находятся на этапе поиска средств, позволяющих до-

биться положительных результатов в коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ЗПР. В данном случае особую актуальность приобретает возмож-

ность использования комплекса дидактических игр и упражнений на осно-

ве плоскостных головоломок, разработанных Красноуховым. Разработан-

ный нами комплекс на основе плоскостной головоломки «Складушки» из 

игрового набора «Мир головоломок» учитывает этапы развития аналити-

ко-синтетической деятельности в работе с дошкольниками с ЗПР и являет-

ся пропедевтическим этапом для перехода деятельности ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья к сложной интеллектуальной деятель-

ности – головоломке, требующей большей концентрации и произвольно-

сти внимания, логического мышления. 

Эффективность использования плоскостных головоломок в игровой 

форме для развития аналитико-синтетической деятельности у детей стар-

шего дошкольного возраста с ЗПР определяется тем, что в основе таких 

игр находится выполнение логических операций и действий, мыслительная 

задача, которую необходимо решить. Кроме того, деятельность детей ЗПР 

с головоломками вызывает у них большую заинтересованность. Это зна-

чит, что дети данной категории в деятельности с головоломками будут 
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проявлять усидчивость, лучше концентрировать внимание, прилагать уси-

лия для решения мыслительной задачи, будут стремиться к проявлению 

самостоятельности и инициативности. 

Упражнение «Собери мячи» 

Цель: развитие целостного восприятия, формирование умения со-

ставлять целое из частей; развивать восприятие формы и цвета. 

Оборудование: головоломка «Складушки» 4 набора, игровое поле. 

Задание 1. Педагог обращает внимание ребенка на игровое поле и 

просит собрать мячи способом наложения. 

В случае затруднений педагог оказывает помощь: 

– наглядный показ действий по составлению мяча (ребенок, вслед за 

педагогом, последовательно выполняет действия по составлению круга); 

– по инструкции «Я начну, а ты продолжишь» педагог соединяет 

первые две детали головоломки и просит ребенка продолжить действия. 

Задание 2. Педагог обращает внимание ребенка на игровое поле и 

просит завершить образ. 

В случае затруднений педагог обращает внимание ребенка на цвет 

центрального фрагмента фигуры. Просит назвать ее цвет. Задает вопрос: 

«Часть фигуры какого цвета мы будем искать?». 

Задание 3. Педагог обращает внимание ребенка на игровое поле и 

просит самостоятельно собрать мячи любого цвета на последней строке 

игрового поля. 

В случае затруднений педагог предлагает собрать первый мяч по 

примеру, а далее самостоятельно выполнить задание.  

Упражнение «Найди лишний воздушный шар» 

Цель: развитие мыслительных операций (исключение, анализ), раз-

витие зрительного восприятия, развитие речи. 

Оборудование: головоломка «Складушки» 4 набора, игровые поля. 
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Задание: педагог предлагает ребенку рассмотреть игровое поле, на 

котором изображены шары. Просит ребенка найти и назвать цвет шара, ко-

торый является лишним в ряду и объяснить логику своих действий. Далее 

педагог просит ребенка собрать на пустом игровом поле исключенный из 

ряда шар и выполнить задание по аналогии с другими цветами шаров. 

В случае затруднений педагог оказывает помощь: 

1. Задает наводящие вопросы, которые помогают выполнить исключение: 

– Какой шар отличается от других?  

– Какой шар не похож на другие?  

– Каких шаров много?   

– Какой шар один?  

Педагог обращает внимание ребенка на цвет шара и оказывает по-

мощь в оформлении вывода. 

2. При затруднении самостоятельного выполнения педагог может 

ограничить поля (выделить фрагмент с лишним шаром) с помощью белых 

листов бумаги. 

Упражнение «Разложи мячи на полках» 

Цель: развитие пространственной ориентировки на листе бумаги 

(«право», «лево», «верх», «низ»), закрепление пространственных представ-

лений «право», «лево», «верх», «низ», закрепление восприятия цвета. 

Оборудование: головоломка «Складушки» 4 набора, пустое игровое 

поле, на котором ребенок выкладывает головоломку, схемы-образцы, ко-

торые показывают цвет мяча и его расположение на игровом поле.  

Задание 1. Педагог показывает ребенку пустое игровое поле и пред-

лагает ребенку разложить мячи на полки по схемам.  

В случае затруднений педагог оказывает помощь: показ действий по 

расположению мячей и оречевление этих действий. Педагог проговаривает 

инструкцию и располагает мячи. Ребенок, вслед за педагогом, последова-

тельно выполняет действия по расположению мячей. 
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Задание 2. Педагог показывает ребенку пустое игровое поле и пред-

лагает разложить мячи на полки по словесной инструкции:  

1. «Положи зеленый мяч на 1 полку в левый верхний угол».  

2. «Положи на 1 полку красный мяч в правый верхний угол. Положи 

зеленый мяч на 3 полку в нижний правый угол». 

3. «Положи желтый мяч на первую полку в правый верхний угол. 

Красный мяч — на 3 полку посередине». 

Если ребенок не выполняет задание по словесной инструкции, мож-

но предложить ему посмотреть на схему-образец, запомнить положение 

мяча, затем выполнить самостоятельно. 

Представленные игры и упражнения с использованием плоскостной 

головоломки «Складушки» выстроены с учетом тематического планирова-

ния и этапов развития аналитико-синтетической деятельности.  

Данные игры специалисты могут использовать в подгрупповой рабо-

те с детьми с ОВЗ в части, ориентированной на закрепление, а также в ин-

дивидуальной форме работы. 

Учитель-дефектолог может встраивать игры в коррекционные разделы 

программы: «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» и 

ФЭМП, а педагог-психолог может применять игры и упражнения в структуре 

коррекционной программы, направленной на коррекцию ВПФ у детей с ОВЗ. 
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МАСТЕР-КЛАССЫ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

Ананьева О. В., учитель-дефектолог,  

Михайлинская Я. А., учитель-логопед  

МБДОУ «Детский сад № 255» г.о. Самара 

Сложилась такая тенденция, что родители, приводя ребенка в кор-

рекционную группу, считают, что вся работа по коррекции недостатков 

развития будет вестись в ДОУ и на выходе они получат норму развития. 

Из 100% родителей лишь 20 % осознают, что они могут быть полноцен-

ными участниками образовательного процесса. Они готовы следовать ре-

комендациям специалистов.  

Цель нашей работы: познакомить и научить родителей детей с ОВЗ 

правильно применять используемые специалистами методы и приемы в до-

машних условиях для осуществления эффективной коррекционной работы. 

Актуальность: использование мастер-классов как одного из совре-

менных методов и приемов взаимодействия с родителями, которые приво-

дят к решению имеющийся проблемы. 

Ожидаемый результат: 

1. Родители овладели элементарными теоретическими знаниями по 

темам мастер-классов. 

2. Родители результативно используют предложенные комплексы 

игровых упражнений в домашних условиях. 

3. Родители применяют полученные знания, понимая индивидуаль-

ные особенности своего ребенка. 

4. Родители активно взаимодействуют между собой, делясь своим 

опытом и результатами совместной работы с ребенком. 

ФАОП нацеливает педагогов на вовлечение семей в образовательную 

деятельность, что является важным условием ее успешной реализации. 
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Мастер-класс – это обучение родителей, направленное на развитие у 

них определённых навыков и формирование представления о проблемах 

ребенка с ОВЗ. Таким образом, мастер-класс как одно их эффективных 

средств работы с родителями, позволяет расширить пути выхода из сло-

жившейся ситуации.  

Мастер-класс помогает родителям осознать, что они остались не 

один на один со своей проблемой и, соответственно, становятся полноцен-

ными участниками (помощниками) в коррекционном процессе. 

В нашей работе мы используем традиционные формы работы с роди-

телями, которые при качественном их выполнении, несомненно, достигают 

своей цели. Используя вышеперечисленные формы работы с родителями, 

мы увидели, что лишь 40% из родителей интересуются тем материалом, 

которой был им предложен. Мы поняли, что данных видов взаимодействия 

недостаточно для сложившейся проблемы, и они не позволяют нам сделать 

родителей полноценными участниками образовательного процесса. Роди-

тели оказались лишь наблюдателями или слушателями.  

Видя такую низкую активность родителей, мы задумались о внедре-

нии нетрадиционных форм работы с родителями и приняли решение об ор-

ганизации совместных мастер-классов, направленных на ознакомление ро-

дителей с наиболее простыми и часто используемыми методами и приема-

ми в нашей работе. Хотелось бы отметить, что изначально родители без 

особого энтузиазма восприняли данную форму работы. На первый мастер-

класс пришло всего лишь 4 родителя (28%) из 14. Получив такой малоэф-

фективный отклик со стороны родителей, мы не отчаялись и продолжили 

серию мастер-классов. На протяжении всего прошлого года мы взяли за 

традицию ежемесячно реализовывать данный вид взаимодействия с роди-

телями и их детьми, и на данный момент на наши мастер-классы приходит 

уже порядка 80 % (11 родителей). 

Нами были проведены мастер-классы: 
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1. «Дуют, дуют, ветерки…». Данный мастер-класс был направлен на 

развитие направленной воздушной струи и изготовление пособий [1].  

2. «Гимнастика бывает разной …».  

Цель: знакомство родителей с техникой выполнения артикуляцион-

ной и пальчиковой гимнастики [2]. 

Родителям было рассказано, что такое артикуляционная и пальчико-

вая гимнастика. Нами были показаны примеры проведения гимнастики с 

подробной инструкцией. Далее родители приступили к выполнению 

упражнений с детьми под нашим руководством. В процессе выполнения в 

индивидуальном порядке разрешались возникшие трудности. 

3. «Играй и узнавай. Цвет. Форма. Величина». В этом мастер-классе 

мы познакомили родителей с понятием «сенсорные эталоны», с играми и 

упражнениями, направленными на формирование сенсорных эталонов, ко-

торые можно организовать в домашних условиях. Мы объяснили, что че-

рез органы чувств ребенка происходит накопление зрительных, слуховых, 

тактильных, вкусовых ощущений и что с помощью определенных игр и 

упражнений можно развивать и совершенствовать их [3]. 

4. «Веселые звуки» (фонематическое восприятие). Целью было 

научить родителей правильно организовывать работу по развитию фоне-

матического восприятия в ходе игр, игровых упражнений в домашних 

условиях. Прежде чем перейти к звукам речи, сначала предложили родите-

лям упражнения не на речевых звуках (музыкальные инструменты, звуки 

природы), отрабатывали темп-ритмическую сторону речи [4]. 

5. «Секреты памяти» (знакомство родителей с играми и приемами, 

обеспечивающими эффективное запоминание, сохранение и воспроизведе-

ние информации) [5]. 

Итоговым мероприятием, на котором мы вспоминали о совместно 

проделанной работе, стал «Круглый стол». Здесь родители делились своими 

успехами и неудачами, которые возникали на протяжении всего учебного 
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года. Родители с благодарностью отнеслись к данной форме работы и выра-

зили желание продолжить начатую работу и в следующем учебном году. 

Проведя серию мастер-классов, мы можем говорить об эффективно-

сти данной формы работы, что подтверждается высокой активностью ро-

дителей как участников коррекционного процесса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР «ЗАНИМАТЕЛЬНОГО ЛАРЦА» 

КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

Артемьева О. Н., воспитатель,  

Потапова Е. В., воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 373» г.о. Самара 

В настоящее время отмечается стойкое увеличение детей с ОВЗ. Де-

ти с ограниченными возможностями — это дети, имеющие различные от-

клонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь. Психологические особенности ребенка с ОВЗ зависят от вида забо-



16 
 

левания и его личных психических характеристик. Вместе с тем таким де-

тям в разной степени присущи следующие характерные черты: 

 низкий уровень информированности об окружающем мире в связи с 

ограничениями в познании; 

 рассеянное внимание, отсутствие способности к концентрации; 

 недостаточность навыков самоконтроля, отсутствие интереса к обу-

чению;  

 ограниченный объем памяти, минимальная мотивация к познава-

тельной деятельности.  

Математика – наука сложная и в силу своих психофизиологических 

характеристик многие дети испытывают большие затруднения при овладе-

нии элементарными математическими представлениями. 

Для детей одним из главных видов деятельности является игра. Ре-

бенок живет играя. Игра – это самостоятельный вид деятельности, в кото-

ром малыши активно вступают в общение со сверстниками. Играющих де-

тей объединяет общая цель, общие переживания, которые способствуют 

формированию личности. В педагогическом процессе игра используется 

как наиболее эффективное средство для решения многих воспитательно-

образовательных проблем. В игре протекает процесс развития и коррекции 

познавательных способностей, личностных качеств, пространственно-

ориентировочных и временных ориентиров. Игра — это не способ извер-

жения лишней энергии, а форма развития свободного проявления лично-

сти. Игра – это вид деятельности, управляющий развитием, в котором 

формируются не только личностные качества ребенка, но и его отношение 

к деятельности, людям [2, с.22]. 

Большое значение в образовательном процессе дошкольной образо-

вательной организации имеют дидактические игры, то есть игры, специ-

ально разработанные взрослыми с целью обучения или развития новых 
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способностей детей. Именно поэтому целью работы является формирова-

ние интереса к математике посредством дидактических игр и заданий.  

Для этого разработан «Занимательный ларец» игр для воспитанников 

с ОВЗ. В этом «ларце» собраны дидактические игры и задания, которые 

можно использовать как в индивидуальной, так и в групповой работе. В 

некоторые игры дети могут играть самостоятельно. Все они сгруппирова-

ны по блокам и направлены на: 

1. Закрепление знания цифр («Умные прищепки», «Числовые паз-

лы», «Волшебные камушки»). 

2. Соотнесение количества с цифрой («Математическая пицца», «Ве-

селый рыбак»). 

3. Закрепление знания геометрических фигур («Птичья геометрия», 

«Найди и посчитай»). 

4. Закрепление умения выполнять простейшие арифметические дей-

ствия, оперировать понятиями «больше», «меньше», «равно» и т. д. («Игры 

с домино», «Сырная математика», «Вкусное мороженое», «Умные пазлы»). 

5. Закрепление умения ориентироваться на плоскости («Муха», «Ве-

селые стрелочки», «Изменчивые окошки»). 

Все игры и задания созданы руками педагогов.  
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ДЕТСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СПОСОБ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ МОДЕЛИ В ДОО 

Бадретдинова Ю. А., учитель-логопед, 

Назарова С. Н., учитель-логопед 

МАОУ детский сад №200 «Волшебный башмачок» г.о. Тольятти 

Образование и развитие детей в современном мире требуют новых 

подходов, учитывающих особенности и потребности каждого ребенка. Ин-

клюзивная модель в техническом творчестве воспитанников детского сада 

представляет собой важный инструмент, который способствует раскрытию 

потенциала дошкольников. В данной статье мы рассмотрим, почему ин-

клюзивная модель имеет огромное значение в контексте технического 

творчества в детских садах. 

Каждый ребенок, независимо от своих индивидуальных особенно-

стей, имеет право на участие в различных мероприятиях. Это относится и к 

детям с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивная модель 

включения дошкольников в техническое творчество в ДОО создает усло-

вия, при которых ребенок может изучать и экспериментировать с техноло-

гией и инженерными задачами, что помогает развивать свой потенциал и 

интерес к науке и технике. 

Одна из главных задач, стоящих перед организациями дошкольного 

образования, работающими в области технического творчества, — воспи-

тывать у дошкольников интерес к профессии технического профиля. 

Инженерное мышление – самое естественное для ребенка дошколь-

ника. Именно в этом возрасте возникают первые представления о том, как 

устроен мир. Дети в детском саду постоянно заняты созданием чего-то но-

вого, исследованием, изучением, экспериментированием. В процессе обра-

зования они получают знания, учатся нестандартно мыслить. 

Детское техническое творчество – одна из форм самостоятельной де-

ятельности ребенка, в процессе которой он отступает от привычных и зна-
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комых ему способов проявления окружающего мира, экспериментирует и 

создает что-то новое.  

В раннем возрасте детское творчество формируется в ходе познания 

свойств предметного мира, а также взаимодействия с окружающими его 

людьми в игровой форме. В дошкольном возрасте детское творчество про-

является в создании сюжета ролевой игры и в продуктивных видах дея-

тельности, особенно в конструировании.  

Наряду с разнообразными современными развивающими играми, 

эффективным средством, раскрывающим интеллектуальный, творческий и 

технический потенциал дошкольника, являются игры-головоломки. 

Процесс взаимодействия с играми-головоломками относится к тех-

ническому типу конструирования. Конструирование (от латинского 

construe — строю, создаю) означает создание модели, построение, приве-

дение в полный порядок и взаимоотношение различных предметов, частей, 

элементов [Википедия]. 

Игры-головоломки являются особенно важным элементом техниче-

ского творчества для детей с особенностями развития. Такие игры могут 

быть особенно полезными, так как они позволяют в индивидуальном темпе 

развивать:  

- логическое мышление, пространственные представления, сенсомо-

торные навыки; 

- воображение, креативное мышление; 

- волевые качества личности: инициативу, активность, самостоятель-

ность, самоконтроль, самооценку; 

- потребности в творческой деятельности. 

В группах детского сада с инклюзивным образованием развивающая 

предметно-пространственная среда играет важную роль в формировании 

технических навыков у детей. Для привлечения внимания дошкольников с 

ОВЗ, повышения их мотивации и желания взаимодействовать с играми-
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головоломками нами были разработаны дополнительные стимулирующие 

средства.   

Это комплект IQ-рюкзачки. Привлекательность подачи головоломок 

в форме ярких красочных рюкзачков побуждает детей к деятельности и 

позволяет проявлять свое творчество и фантазию.  

Поможет выбрать игру-головоломку кубик «Бросай и выбирай», на 

гранях которого располагаются изображения головоломок набора. 

Каждый рюкзачок ориентирован на решение определенных задач. 

Содержимое рюкзачков наполнено интеллектуальными играми, предмет-

ными картинками. В комплект входит несколько IQ-рюкзачков. 

Рюкзачок «Узнай по описанию» направлен на развитие мыслитель-

ной деятельности и творчества. Ребенок выбирает карточку со словами-

признаками. Прочитав или выслушав их, он определяет какой предмет или 

объект «загадан» и выкладывает образ из деталей головоломки, основыва-

ясь только на своем воображении. 

Рюкзачок «ТРИЗ» содержит в себе задания на развитие творческого, 

изобретательского, нестандартного мышления. Ребенок выбирает карточку 

с частичным изображением предмета или объекта, определяет, что это та-

кое и выполняет постройку. 

Рюкзачок «Картинка к сказке» позволяет ребенку, прослушав сказку 

или рассказ, создать из деталей головоломки силуэт объекта по произведению. 

Для развития творческого воображения, мышления дошкольников, а 

также навыков связного высказывания, разработаны дополнительные фо-

новые поля различной тематики, которые помогают ребенку не только ак-

тивно импровизировать, проявлять творчество, но и составлять рассказы о 

созданных новых образах и силуэтах. 

Использование современного игрового оборудования увеличивает 

эффективность работы по преодолению отклонений в развитии детей до-
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школьного возраста и способствует повышению качества коррекционно-

образовательного процесса. 

 Модель включения в техническое творчество детей в детском саду 

не только способствует равным возможностям, но и открывает перед деть-

ми мир науки и техники. Она формирует инклюзивное образовательное 

пространство, где дошкольник может расти, учиться и развиваться, незави-

симо от своих индивидуальных особенностей.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ «МАЛЕНЬКАЯ ГЕОМЕТРИЯ В КУБИКЕ 

БЛУМА» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ТНР 

Баженова Г. А. воспитатель, 

 Крестовникова И. Н. воспитатель, 

Савачаева А. А. учитель-логопед 

СП «Детский сад Пчёлка» ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина 

с. Савруха м.р. Похвистневский Самарской обл. 

В своей работе мы используем технологию «Кубик Блума». Бенджа-

мин Блум известен, как автор уникальной системы алгоритмов педагогиче-

ской деятельности. Предложенная им теория "таксономия" разделяет обра-

зовательные цели на три блока: когнитивную, психомоторную и аффек-

тивную. Проще говоря, эти цели можно обозначить блоками "Знаю", "Тво-

рю" и "Умею".  В данной технологии ребенку предлагают не готовое зна-

ние, а проблему.  

В своей работе мы поставили цель: создать картотеки авторских ди-

дактических игр для формирования геометрических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР посредством использования кубика 

Блума.  

Перед нами были поставлены следующие задачи:  

- обогащать представления о плоских и объемных геометрических 

фигурах; 

- совершенствовать умение выделять структуру геометрических фи-

гур и устанавливать взаимосвязи между ними; 

- учить классифицировать фигуры по внешним структурным признакам; 

- развивать умение воспроизводить полученные знания, правильно 

оформляя свое высказывание; 

- развивать умение выделять причинно-следственные связи, активи-

зировать мыслительную деятельность; 
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- научить применять самостоятельно (без помощи взрослого) полу-

ченные знания в реальной жизни; 

 - развивать связную речь, познавательный интерес, творческое от-

ношение к учебной задаче и инициативу. 

Организация работы 

Кубик представляет собой объемную фигуру. На его сторонах напи-

саны слова и нарисованы смайлики-картинки, что для детей дошкольного 

возраста наиболее приемлемо. Они являются отправной точкой для ответа. 

Таким образом, ребенок с речевыми нарушениями сам ищет пути решения 

проблемы во время ответа, исходя из собственного опыта и познания. 

Мы объединили кубик Блума с математическими играми (танграм, 

«Колумбово яйцо», монгольская игра, вьетнамская игра). 

Приведем пример дидактических игр «Маленькая геометрия в кубике 

Блума» с использованием танграма. Лексическая тема «Дикие животные». 

«Назови» 

Цель: учить читать схематические изображения, выстраивать образ 

по схеме. 

Ход игры: педагог предъявляет картинку, на которой схематично 

изображен предмет. Дети рассматривают и называют его. 

Инструкция: «Назови животное». 

«Почему?» 

Цель: закрепить и актуализировать знания о форме, величине гео-

метрических фигур.  

Инструкция: «Почему для создания лисы нужны разные геометриче-

ские фигуры?». 

«Объясни» 

Цель: развивать умение выкладывать из комплекта геометрических 

фигур самые различные силуэты. 

Инструкция: «Объясни, как выложить лису». 
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«Предложи» 

Цель: учить решать логические задачи на преобразование и построе-

ние изображений предметов из геометрических фигур, развивать про-

странственные представления детей, конструктивное мышление. 

Инструкция: «Предложи, как можно переставить фигуры так, чтобы 

лиса поменяла позу». 

«Придумай» 

Цель: развивать умение выкладывать из геометрических фигур силу-

эты предметов по замыслу; развивать творческое воображение, сообрази-

тельность. 

Инструкция: «Самостоятельно выложи фигуру любого дикого жи-

вотного». 

«Поделись» 

Цель: активизировать мыслительную деятельность детей, учить их 

анализировать, выделять факты и следствия, оценивать значимость полу-

ченных сведений, развивать связную речь.    

Инструкция: «Поделись, для чего и как можно использовать фигуру 

лисы?» (раскраски, шаблоны, театр и т.д.). 

Картотека дидактических игр «Маленькая геометрия в кубике Блу-

ма» для детей старшего дошкольного возраста с ТНР может быть исполь-

зована при изучении любой темы, преимущественно на занятиях в техно-

логии проблемного обучения. Работу можно организовать с группой, под-

группой детей или индивидуально.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

Бондаренко Т. И., учитель-логопед, 

Лемякина С. А., учитель-логопед 

 СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 

г. Похвистнево Самарской области 

Формирование пространственных представлений тесно переплетает-

ся с коррекционной работой логопеда по формированию и совершенство-

ванию грамматического строя речи, профилактике нарушений звуко-

буквенного анализа, синтеза, чтения и письма у детей с ТНР. Усвоение 

детьми с ТНР пространственных представлений имеет ряд особенностей: 

своеобразие зрительного восприятия, несформированность целостного об-

раза предмета и ситуации, отсутствие прочной и адекватной связи слова со 

зрительным представлением предмета, определенное своеобразие мысли-

тельной деятельности. Все это проявляется в трудностях овладения про-

странственным анализом, синтезом, в установлении причинно-

следственных связей на уровне пространственных ориентировок, в пони-

мании сложной словесной инструкции, языкового оформления. Формиро-

вание пространственных представлений является важной предпосылкой 

для социальной адаптации ребенка и его дальнейшего обучения в школе.  

Недостаточно сформированные у ребенка пространственные пред-

ставления и ориентировки в пространстве напрямую влияют на уровень 

интеллектуального развития дошкольников. Их несформированность к 

концу дошкольного возраста является одной из причин, вызывающих за-
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труднения при овладении детьми школьными навыками. Подобные недо-

статки в развитии проявляются в нарушениях графической деятельности, 

при чтении, письме, в овладении математическими операциями.  

Работа по формированию пространственных представлений и их 

языкового оформления у детей с ТНР должна вестись поэтапно, целена-

правленно и учитывать следующие принципы: индивидуальный и диффе-

ренцированный подход с учётом уровня сформированности простран-

ственных представлений и развития речи ребёнка; учёт закономерностей 

развития пространственных представлений, системности, последователь-

ности в усложнении материала; создание ситуации успеха. 

Этапы формирования пространственных отношений включают в се-

бя: освоение пространства собственного тела, уточнение и обогащение 

представлений о внешнем пространстве, определение пространственных 

направлений по отношению к себе, определение ориентации предметов по 

отношению друг к другу, пространственную ориентацию на листе бумаги. 

На 1 этапе ведётся работа по освоению пространства собственного 

тела. Педагог предлагает ребёнку следующие игровые упражнения: 

- «Верх – низ» (назови и покажи верхние, затем нижние части тела, 

сначала стоя у зеркала, потом по памяти; назови, что выше (ниже) всего, 

сначала стоя у зеркала, затем по памяти); 

- «Путаница» (логопед неверно называет части тела, находящиеся 

вверху (внизу) или их расположение относительно друг друга. Ребенок 

должен его исправить. Затем они могут поменяться ролями); 

- «Верх» (педагог предлагает показать и назвать действия, которые 

можно совершать верхними частями тела (повороты, наклоны головы, ма-

хи руками, вращение туловища и т.д.); 

- «Низ» (ребенок показывает действия, которые можно совершать 

нижними частями тела (приседание, махи ногами, вращение бедрами и т.д.)); 
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- «Право – лево» (предлагается выполнить упражнения без предме-

тов и с предметами правой, затем левой рукой. Во время выполнения игро-

вых действий необходимо проговаривать с ребёнком направления движе-

ния, тем самым побуждая его использовать в речи наречия с простран-

ственным значением (вверху, внизу, справа, слева, снизу, впереди, сзади)).  

На 2 этапе проводится работа по уточнению и обогащению пред-

ставлений детей о внешнем пространстве. Предлагаются игры: «Моя ком-

ната», «Детский сад», «Водное пространство», «Царство зверей, птиц», 

«Пустыня». Игровые действия предполагают употребление в речи детей 

наречий: слева, справа, вверху, внизу; предлогов: в, из, на, с, у, к, от, в, за, 

под, над, из-под, за, из-за, между. Необходимо учитывать данную последо-

вательность изучения предлогов. 

На 3 этапе проводится работа по определению пространственных 

представлений по отношению к самому себе, а также продолжается акти-

визация в речи предлогов, наречий с пространственным значением. Педа-

гог организовывает следующие игры: «Справа – слева, спереди – сзади», 

«Шеренга» (выстраиваются в ряд игрушки, уточняется их расположение), 

«Поезд» (выстраиваются дети, игрушки друг за другом, ребёнок рассказы-

вает, кто, где стоит), «Далеко - близко», «Выше - ниже», «Клад», «Води-

тель» (дети, рассказывая о расположении предметов, употребляют соот-

ветствующие наречия, предлоги, глаголы с приставками). 

На 4 этапе дети упражняются в определении ориентации предметов 

по отношению друг к другу. Предлагаются следующие игровые упражне-

ния: «Попади в ворота» (дети комментируют, где находится мяч), «Кино-

театр» (рассказывают о расположении зрителей по отношению друг к дру-

гу или рассаживают по инструкции), «Комната» (описывают расположение 

предметов или сами располагают предметы интерьера и рассказывают об 

этом), «Прятки» (раскрывают место укрытия). Предполагается усложнение 

употребления предлогов, наречий, глаголов с приставками в самостоятель-
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ной детской речи (словосочетание, простое предложение, сложное пред-

ложение). Речевые игровые упражнения, в которых дети ориентируются в 

схеме предмета, стоящего напротив, представляют двойную сложность: 

зеркальное расположение и необходимость употребления в речи более 

сложного речевого оборота («Это моя левая рука, а это ваша левая рука. В 

моей правой руке мяч, в вашей правой руке – кубик».). 

На 5 этапе проводится работа по развитию пространственной ориен-

тации на листе бумаги. Предлагаются следующие игровые упражнения: 

«Фигуры (игрушки) в ряд», «Лабиринт», «Коврик». Система работы долж-

на быть жестко выстроена. Если ребенком не усвоен один этап, то беспо-

лезно переходить к другому. 

В результате проводимой работы у детей с ТНР развиваются про-

странственные представления для понимания и употребления в речи пред-

ложно-падежных конструкций, обозначающих пространственные отноше-

ния между предметами. Дети легко ориентируются в окружающем про-

странстве, в собственном теле, на листе бумаги, без труда выполняют гра-

фические диктанты. У детей устраняется проблема «зеркального» написа-

ния букв и цифр. 
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Боярова А. В., музыкальный руководитель, 

Захарова Ю. Ю, инструктор по физической культуре, 

Ильясова А. И., музыкальный руководитель, 

Кузьмина Т. Ю, воспитатель, 

Осоргина Е. В, учитель-логопед, 

Павлова М. А., педагог-психолог  

СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ №7 

города Похвистнево, Россия 

Тысячелетиями люди мечтали о возможности сохранять и укреплять 

своё здоровье без лекарств. Достигнуть этого могли лишь единицы и толь-

ко после многолетних упорных тренировок. Благодаря достижениям 

науки, в частности российской компании «НОУ БИОСВЯЗЬ», создавшей 

метод биологической обратной связи (БОС), такая возможность открыва-

ется сегодня для всех.  

    С каждым годом количество детей с общим недоразвитием речи 

растёт. При нормальном слухе и интеллекте у них нарушено формирова-

ние компонентов речевой системы, относящихся к её звуковой и смысло-

вой стороне. У таких детей в большей или меньшей степени оказывается 

нарушенным произношение и различение звуков на слух, недостаточно 

полноценно происходит овладение системой морфем и, следовательно, 

плохо усваиваются навыки и словоизменения, и словообразования. 

Важным делом логопедической работы с детьми с речевыми недо-

статками является развитие дыхания и коррекция его нарушений. Было 

выявлено, что перед вступлением в речь воспитанники делают недостаточ-

ный по объему вдох, что не обеспечивает целостного произнесения инто-

национно-смыслового отрезка сообщения. Они нередко говорят на вдохе 

либо в фазе полного выдоха. Очень слабый вдох и выдох ведут к тихой, 

едва слышимой речи, к искажению звуков, торопливому произнесению 

фраз без перерыва и на выдохе не умело распределяется дыхание. С целью 

достижения хороших результатов наша работа строится не только на по-

становке звуков и развитии лексико-грамматического строя речи. Много 
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внимания уделяется и коррекции нарушения дыхания. Без правильного 

дыхания, без долгого плавного выдоха сложно скорректировать дефектную 

речь ребенка. 

«Лого-Комфорт» — это безболезненный, немедикаментозный метод, 

не имеющий абсолютных противопоказаний. В процессе его применения у 

дошкольников вырабатывается навык диафрагмально-релаксационного 

дыхания. Уникальность данной технологии состоит в возможности форми-

рования у ребенка навыка саморегуляции. 

С помощью персонального компьютера подключается программно-

индикаторное устройство (с программным обеспечением) и крепятся к ру-

кам ребенка многоразовые электроды (манжеты). В процессе вдоха «Стол-

бик» поднимается, выдоха – опускается. Так воспитанники видят и слы-

шат, как работает их организм. Биологически обратная связь превращает 

сигналы организма в увлекательную игру. Вся работа строится по принци-

пу игровых сюжетов. В процессе правильного дыхания на экране монитора 

происходят увлекательные, игровые действия. 

Воспитанники осваивают основной компонент речи, диафрагмально-

релаксационный тип дыхания и удлиненный выдох. Речевой материал 

произносится на выдохе на снижении частоты сердечных сокращений (на 

вдохе частота сердечных сокращений здорового человека увеличивается, 

на выдохе – уменьшается). 

Для получения наилучших результатов воспитатели в группах про-

водят ежедневную предварительную работу с детьми по освоению навыка 

диафрагмально-релаксационного дыхания, в ходе которой ведутся трени-

ровки по правильному дыханию (вдох – носом, медленный выдох – ртом). 

В среднем каждый воспитанник посещает за год 30 сеансов. 

В результате занятий происходит нормализация дыхания, стабилиза-

ция психоэмоционального состояния у гиперактивных детей. Артикуляция 



31 
 

максимально координируется с дыханием, устраняется избыточный мы-

шечный тонус, значительно уменьшается количество речевых ошибок. 

Педагогический коллектив нашего детского сада заинтересован в 

том, чтобы дети с ОВЗ имели равные стартовые возможности со своими 

сверстниками при поступлении в школу. Хорошая речь и правильное зву-

копроизношение — важные условия для развития малыша. Чем она богаче 

и правильнее, тем легче происходит общение ребенка с окружающими и 

успешнее его обучение в школе. 
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КАК ВОСПИТЫВАТЬ ГИПЕРАКТИВНОГО РЕБЕНКА 

Бухаева Т. В., социальный педагог 

ГКУСО «ЦДиКСО» Чапаевское отделение 

Гиперактивность — состояние, при котором двигательная активность 

и возбудимость человека превышает норму, является неадекватной и не-

продуктивной. У детей она сопровождается такими поведенческими про-

явлениями, как повышенная возбудимость, непоседливость, расторможен-

ность, отсутствие сдерживающих начал, чувство вины и переживания. Та-

ких детей необходимо направить к врачу для постановки диагноза и начала 

лечения.  

Основные признаки гиперактивного ребенка: повышенная беспри-

чинная двигательная активность; неумение выслушивать вопрос до конца, 

говорить по заданной теме; чрезмерная эмоциональность; неумение дру-

жить со сверстниками; истеричность; рассеянность и невнимательность. 

Считается, что основные ошибки взрослых при воспитании гиперак-

тивного ребенка состоят в недостаточности эмоционального внимания, 

подменяемого медицинским уходом, недостатке твердости и контроля в 

воспитании, неумении воспитывать в детях навыки управления гневом. 

Как правило, гиперактивный ребенок проявляет признаки гиперак-

тивности в гораздо меньшей степени, если он взаимодействует один на 

один со взрослым, особенно в том случае, когда между ними налажен эмо-

циональный контакт. «Когда таким детям уделяют внимание, слушают их, 

и они начинают чувствовать, что их воспринимают всерьез, они способны 

каким-то образом свести до минимума симптомы своей гиперактивности». 

Несмотря на все неприятные поведенческие особенности гиперак-

тивных детей, они имеют и много положительных качеств, развитию кото-

рых родители должны уделить особое внимание. Такой ребенок обладает 

креативным творческим мышлением. Он может выдавать массу интерес-

ных идей, а, если хватит терпения, то и заниматься творчеством. Конечно, 
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он легко отвлекается, но имеет своеобразный взгляд на окружающий мир. 

Гиперактивные дети обычно энтузиасты. Они не бывают скучными. Инте-

ресуются многими вещами и являются, как правило, яркими личностями. 

Такие дети энергичны и деятельны, но часто непредсказуемы. Если у них 

есть мотив, то они выполняют все быстрее, чем обычные дети. Гиперак-

тивный ребенок очень гибкий, изворотливый и может найти выход там, где 

другие не заметят, решить задачу необычным способом. Интеллект гипер-

активных детей никак не нарушен. Очень часто они имеют высокие худо-

жественные и интеллектуальные способности. 

Коррекционную работу с такими детьми можно проводить в рамках 

игровой терапии, где неоценимую помощь оказывают релаксационные 

упражнения и упражнения на телесный контакт.   

Родителям необходимо строить распорядок дня таким образом, что-

бы не перегружать ребенка. Чтобы предотвратить перевозбуждение, такой 

ребенок должен ложиться спать в строго определенное время, не смотреть 

телевизионные передачи перед сном. В целях безопасности малыша необ-

ходимо устанавливать определенные запреты. Этих запретов должно быть 

совсем немного, и они должны быть четко и кратко сформулированы. Все 

поощрения, обещанные ребенку взрослыми, надо предоставлять сразу, 

чтобы ему не приходилось напоминать родителям об их обещании. Гипер-

активному ребенку трудно контролировать свое поведение, поэтому нельзя 

от него требовать одновременно быть внимательным, неподвижно сидеть и 

не перебивать взрослого. Так, во время чтения сказки взрослый может дать 

ребенку возможность занять свои руки игрушкой, вставлять реплики.  

Гиперактивные дети в связи со своими индивидуальными особенно-

стями не всегда адекватно воспринимают родительскую любовь. Поэтому 

им в большей степени, чем другим, необходима уверенность в безусловной 

родительской любви.                                   
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Правила работы с гиперактивными детьми можно сформулировать 

следующим образом:  

1. Работать с ребенком в начале дня, а не вечером.  

2. Уменьшить рабочую нагрузку ребенка.  

3. Делить работу на более короткие, но более частые периоды. Ис-

пользовать физкультминутки.  

4. Быть драматичным, экспрессивным.  

5. Снизить требования к аккуратности в начале работы, чтобы сфор-

мировать чувство успеха.  

6. Посадить ребенка во время занятий рядом с взрослым.  

7. Использовать тактильный контакт (элементы массажа, прикосно-

вения, поглаживания).  

8. Договариваться с ребенком о тех или иных действиях заранее.  

9. Давать короткие, четкие и конкретные инструкции.  

10. Использовать гибкую систему поощрений и наказаний.  

11. Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее.  

12. Предоставлять ребенку возможность выбора.  

13. Оставаться спокойным. Нет хладнокровия — нет преимущества! 

Если родители едут со своим ребенком в музей, театр или в гости, 

они должны заранее объяснить ему правила поведения. Например, «Когда 

мы выйдем из дома, ты должен дать мне руку и не отпускать ее, пока не 

перейдем улицу. Если ты все сделаешь правильно, я дам тебе жетон. Когда 

мы сядем в автобус...» и т.д. Затем определенное количество полученных за 

правильное поведение жетонов можно будет обменивать на приз (конфету, 

игрушку и т.д.). Если ребенок будет очень стараться, но случайно что-то 

сделает не так, то его можно и простить. Пусть он чувствует себя успеш-

ным. 
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Горячева С. Ю., воспитатель, 

 Козлова М. Г., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 365» г.о. Самара 

                                                

На сегодняшний день образная, богатая синонимами, дополнениями 

и описанием речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. 

Мы, педагоги, находимся в постоянном творческом поиске актуальных, 

эффективных методов и приёмов работы с детьми, соответствующих со-

временным условиям и стандартам образования.  

Кейс-технология – это интерактивная технология для краткосрочно-

го обучения на основе реальных или вымышленных ситуаций, направлен-

ная не столько на освоение знаний, сколько на формирование у слушате-

лей новых качеств и умений. Она способствует речевому развитию ребён-

ка (в том числе развитию связной речи). 

Родиной метода case-study являются Соединенные Штаты Америки, 

(Школа бизнеса Гарвардского университета). На сегодняшний день этот 
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метод активно развивается в России. Кроме того, открываются тематиче-

ские кейс-клубы. 

Кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 

• соответствовать четко поставленной цели создания; 

• иметь соответствующий уровень трудности; 

• иллюстрировать типичные ситуации; 

• развивать аналитическое мышление; 

• провоцировать дискуссию; 

• иметь несколько решений. 

В процессе освоения кейс -технологий дети: 

• учатся получать необходимую информацию в общении; 

• развивают умение соотносить свои устремления с интересами других; 

• учатся доказывать свою точку зрения, аргументировать ответ, фор-

мулировать вопрос, участвовать в дискуссии; 

• учатся отстаивать свою точку зрения; 

• развивают умение принимать помощь. 

Кейс может содержать текстовый и иллюстративный материал. 

Кейсы бывают разных видов. Но в практике дошкольного образова-

ния можно широко применять кейс-иллюстрации и кейс-фото. 

В «фото-кейс» входит: 

• Фото, сюжет которого отражает какую-либо проблему. 

• Текст к кейсу, который описывает совокупность событий. 

• Задание (правильно поставленный вопрос), в котором должна быть 

мотивация на решение проблемы. 

Кейс-технологии включают в себя работу в несколько этапов: 

Первый этап: знакомим детей с ситуацией (фотографией). Фиксиру-

ем их внимание. Разбираем данную ситуацию. 

Второй этап: выделяем проблему, определяем целевую установку. 

Самостоятельно воспитанники осознают цель поиска. 
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Третий этап: активизируем детей при помощи ключевых вопросов, 

поддерживаем эмоциональный опыт детей, осуществляем координацион-

ную работу во время поисковой деятельности воспитанников. 

Четвертый этап: анализируем принятие решения, вовлекаем детей в 

процесс составления плана действий, демонстрируем умения логически 

рассуждать. 

Кейс-иллюстрации активизируют мысль детей, развивают воображе-

ние, потребность в общении с другими людьми, воспитывают чувства. А 

иллюстрация с продолжением мотивирует интерес детей. 

Данную технологию можно применить в работе проектной площадки 

по развитию связной речи детей старшего возраста с помощью метода 

наглядного моделирования. 

Мы предлагаем детям пересказать русскую народную сказку «Лиса и 

козёл» с помощью метода наглядного моделирования. Им будет дан текст 

для пересказа. К этому тексту необходимо подобрать сюжетные картины 

из предложенного материала. 

Далее предлагается разложить последовательно в соответствии с 

текстом наглядные модели и пересказать данный текст. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что кейс-технология 

помогает повысить интерес детей к изучаемому материалу, развивает у них 

такие качества, как социальная активность, коммуникабельность, умение 

слушать и грамотно излагать свои мысли, а также совершенствует способ-

ность исследовать различные проблемы и находить их решение, то есть 

научиться работать с информацией. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА И ВОСПИТАТЕЛЯ 

В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ 

С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОВЗ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-АДАПТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ 

Галкина Е. В., воспитатель, 

Ущаповская С. В., педагог-психолог  

МБДОУ «Детский сад №335» г. о. Самара 

В современном обществе всё чаще приходится сталкиваться с про-

блемой воспитания и развития детей с ОВЗ, с трудностями адаптации и со-

циализации дошкольников с особенностями развития в обществе. При ста-

бильном увеличении количества таких детей в условиях инклюзивного об-

разования необходима взаимосвязанная работа педагога-психолога и вос-

питателя, что является одним из необходимых условий для создания поло-

жительного эмоционального фона у детей, способствует созданию ком-

фортной воспитательно-образовательной среды, охране и укреплению пси-

хического и физического здоровья, формирует социально-адаптивную лич-

ность дошкольников с ОВЗ.  

В нашем дошкольном учреждении осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями ре-

чи и с задержкой психического развития) и их социальная адаптация к дет-

скому коллективу. Содержание коррекционной работы включает в себя со-

гласованное взаимодействие специалистов и включение родителей в кор-

рекционно-развивающий процесс. Специалисты ДОУ проводят диагности-

ку речевого развития дошкольников, когнитивных функций, социального 

поведения, эмоциональной сферы личности, условий его развития, языко-

вой среды, воспитания, социального окружения. Особое место занимают 

занятия педагога-психолога по развитию коммуникативной сферы и пре-

одолению отклонений в эмоционально-волевой сфере, коррекции детско-

родительских отношений. 
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Успешный опыт работы по развитию активности и самостоятельно-

сти воспитанников с ОВЗ показывает эффективную организацию занятий в 

качестве интенсивной интеллектуальной деятельности дошкольников. Де-

тям с ОВЗ необходимы особое отношение и поддержка со стороны взрос-

лых, а также развитие имеющихся способностей и достижений. 

В нашем детском саду для детей с ОВЗ создаются специальные усло-

вия обучения и воспитания, включающие в себя сочетание традиционных и 

инновационных технологий, что обеспечивает увеличение познавательной 

активности, развитие творческих способностей, необходимой мотивации в 

воспитательно-образовательном процессе.   

Основным методом является применение традиционных технологий 

обучения, основанных на постоянном эмоциональном взаимодействии пе-

дагога и воспитанника. Это позволяет развивать ассоциации, связанные с 

их жизненным и чувственным опытом, стимулирует развитие речи. Тради-

ционные технологии обогащаются применением информационных методов 

обучения. Также используем игровые технологии для формирования лич-

ности воспитанников средствами грамотной организации разносторонней 

игровой деятельности. Личностно-ориентированные технологии направле-

ны на организацию учебно-воспитательного процесса с учетом индивиду-

альных особенностей и возможностей каждого ребенка. Арт-технологии 

или арт-терапии (музыкотерапия, игротерапия, изотерапия, сказкотерапия, 

оригамитерапия, пескотерапия) эффективны и позволяют с помощью сти-

мулирования художественно-творческих проявлений осуществить коррек-

цию нарушений психосоматических, психоэмоциональных процессов и от-

клонений в личностном развитии.  

В своей практике мы применяем игры и упражнения, которые оказы-

вают развивающее действие на детей. Например, в упражнении «Выклады-

вание из палочек» ребенку предлагается по образцу узора выложить его 

силуэт из палочек [3]. Применяем упражнения на установление последова-
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тельностей и взаимосвязей (сериации), а также различные упорядочивания: 

геометрических фигур, пуговиц, карточек с картинками, матрешек. Ис-

пользуем комплект игрового пособия «Разложи по порядку» автора Дья-

ченко О. М. для детей от 5 лет (игра развивает логическое мышление). 

Такие упражнения служат фундаментом понимания смысловых со-

ставляющих предмета или образа, развивают такие мыслительные опера-

ции, как анализ, сравнение, классификация, способствуют развитию зри-

тельного восприятия, развивают пространственное воображение, ориенти-

ровку в микропространстве, произвольное внимание, способность к пла-

нированию, контролю и оценке собственной деятельности, сосредоточен-

ность, самостоятельность, а также развивают мелкую моторику. 

Детям с ОВЗ необходимо особое отношение и поддержка со стороны 

взрослых. 

Основной формой воспитания и обучения по формированию соци-

ально-адаптивной личности является естественная жизнь дошкольников в 

группе, организованная и протекающая в различных формах: общение с 

воспитанниками (непосредственное и специально подготовленное), сю-

жетно-ролевые и театрализованные игры, учебно-игровые ситуации, воз-

никающие по инициативе взрослого или ребенка, трудовые и речевые дей-

ствия, праздники и развлечения.  

Наш опыт работы с детьми с ОВЗ, а также современная наука и прак-

тика показывают, что тот или иной дефект максимально можно скорректи-

ровать в процессе совместного взаимодействия психолога, воспитателя и 

родителей ребенка, создавая специальные условия, учитывающие возраст 

ребенка, характер имеющихся нарушений, а также психологические осо-

бенности каждого ребенка с ОВЗ. Такой подход помогает дошкольнику с 

ОВЗ адаптироваться в социуме, в обществе сверстников. 
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Глебова А. Ю., учитель-логопед, 

Соболева Л. И., воспитатель, 

 Трухова К. Г., воспитатель 

СП ГБОУ ООШ №4 г.о. Отрадный детский сад №9  

Педагогам необходимо творчески подходить к содержанию учебного 

материала, чтобы отыскать такие пути, которые способствовали бы воз-

никновению у детей с ТНР стойкой мотивации к познанию и творчеству. 

Дети очень любят собирать различные яркие мелкие предметы. Им 

нравится их внешний вид: насыщенные яркие цвета, переливающиеся от-

тенками, неординарная форма и малый размер, позволяющий спрятать 

предмет в кулаке. 

Собственно, эта заинтересованность детей к предметам подобного 

типа подсказала нам идею внедрить в педагогическую практику блестящие 

камешки Марблс. 



42 
 

Марблс — это сияющие стеклянные шарики различной формы. Кам-

ни имеют разнообразные цвета, красота которых завораживает настолько, 

что и взрослым, и детям хочется к ним прикоснуться, подержать в руках. 

Применение камешков Марблс – это нетрадиционный способ обуче-

ния, особый дидактический материал, идущий от потребностей ребенка. 

Сама суть Марблс побуждает активность и интерес ребенка, заставляет 

возвращаться к материалу и получать удовольствие от работы. 

Цель использования камней Марблс в работе с детьми дошкольного 

возраста с ТНР: разнообразить педагогический процесс, повысить инте-

рес детей дошкольного возраста к развивающим и обучающим заданиям. 

Форма работы с камнями Марблс может быть как индивидуальная, 

так и групповая. 

Для организации проведения упражнений с камнями Марблс следует 

выполнять необходимые требования: 

 а) для повышения эффективности воздействия при выполнении раз-

личных упражнений необходимо задействовать пальцы обеих рук; 

б) подбор упражнений осуществляется с учётом возрастных и инди-

видуальных возможностей детей; 

в) обязательное наличие познавательной направленности упражнений. 

Для организации работы с камешками Марблс мы пополнили разви-

вающую среду группы и логопедического кабинета камнями различной 

формы, цвета, текстуры. 

Мы хотели бы познакомить Вас с некоторым перечнем игр с камнями 

Марблс, которые мы используем в своей работе. 

Камешки Марблс мы широко применяем в образовательной области 

«Познавательное развитие» в таких играх, как: «Выложи по образцу», 

«Выложи по описанию». С целью формирования представлений о внешних 

свойствах предметов мы предлагаем ребятам игру «Мозаика» из Марблс, 



43 
 

где им нужно выложить узор по образцу с обязательным использованием 

шаблонов к заданию. 

С этой же целью мы предлагаем игру «Продолжи ряд», где дети вы-

кладывают камешки в определенной последовательности. Далее ребенок 

сам должен продолжить ряд. 

Для развития логического мышления и внимания у детей мы исполь-

зуем такие игры, как: «Судоку» (нужно заполнить клетки квадрата так, 

чтобы цвет или форма камней не повторялись в ряду); «Крестики-нолики» 

(вместо крестиков и ноликов используем камни определенного цвета или 

формы). Выигрывает тот, кто первым заполнит ряд камнями одного цвета 

или формы. 

С целью формирования у детей элементарных математических пред-

ставлений мы предлагаем выкладывать из камешков цифры по образцу. 

Также можно предложить следующие игры: «Соотнеси предмет с цифрой» 

(нужно выложить определенное количество камней и соотнести его с циф-

рой); посчитать камни, используя порядковый и количественный счет, со-

ставлять, выкладывать условие и решать математические примеры и задачи. 

С помощью Марблс мы часто проводим с детьми математический диктант 

(сначала нужно выложить два красных камешка, затем один синий и т.д.). 

Также используем такие игры, как «Посчитай и отложи», где нужно 

выложить столько камешков на столе, сколько у человека глаз, пальцев на 

одной ноге (на двух), сколько ушей у кошки и т. д. 

Игры на развитие пространственных представлений 

 «Положи правильно». 

Задание: положить красный камешек в центр листа, синий — в левый 

верхний угол, зеленый — в правый верхний угол. Проверку задания выпол-

нить через предъявление эталона к заданию. 
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 «Разноцветные дорожки».  

Следуя по дорожке, нужно описать свой путь. Например, «Я иду по 

зеленой дорожке, которая идет вверх, направо, вверх и т.д.», «Я иду по 

красной дорожке. Дорожка идет налево, вверх, вниз и т.д.», «Я иду по жел-

той дорожке. Желтая дорожка идет: вверх, налево, вверх и т.д.». Послед-

нюю дорожку нужно выложить камешками синего цвета, описать ее марш-

рут, используя слова направо, налево, вверх, вниз. 

В речевом развитии мы используем камешки Марблс при изучении 

лексических тем (выкладывание различных предметов по теме): 

 «Напиши слово».  

Ребёнку предлагается выполнить звуковой анализ слова с помощью 

камешков Марблс. На доске выкладываются картинки, на столе — схемы 

этих слов. Нужно ответить на вопросы: «С какого звука начинается сло-

во?», «Гласный он или согласный?», «Какие еще слова можно придумать с 

этим звуком?», «На каком мест находится звук?» (в начале, середине, конце 

слова), «Сколько в слове гласных, сколько согласных?». 

   «Сосчитай, не ошибись».  

Ребенок делит слова на слоги с одновременным выкладывани-

ем камешков, а затем сравнивает слова: «Где камешков больше?», «Какое 

слово самое длинное?», «Какое слово самое короткое?». 

 «Зажигаем в окнах свет». 

Цель: определять позицию звука в слове. Ребенок называет картинку, 

определяет позицию звука в слове и закрывает камешком Марблс соответ-

ствующее окошко в доме. 

 «Звуковое дерево». 

На трех чудесных деревьях растут листья из камешков синего, зелё-

ного и красного цвета. Детям раздаются картинки. Ребёнок определяет 

первый звук и сообщает, где «растет» слово. Пример: слово «малина» — на 

дереве с синими листьями, т.к. первый звук в слове согласный, твёрдый. 



45 
 

 «Знакомство с буквой». 

Ребенок выкладывает из камешков букву по образцу, которую он изу-

чает, с фиксированием внимания на том, в какую сторону направлена бук-

ва, где расположены ее элементы и в каком количестве. Цель игры: закреп-

ление образа буквы. 

Используя нетрадиционные средства обучения в работе с детьми с 

ТНР, процесс становится более динамичным, разнообразным, занятия ста-

новятся для детей интересными, увлекательными. 

Итак, камни Марблс — это инновационный универсальный матери-

ал, который мы советуем использовать в работе воспитателям, учителям-

логопедам, педагогам-психологам. 

По нашим личным наблюдениям камешки Марблс и игры с ними 

очень нравятся детям, а игр с ними придумать можно еще много. Таким 

образом, игры с камнями совмещают в себе и приятное, и полезное занятие 

для развития детей. 

Данный опыт работы позволил нам разнообразить педагогический 

процесс, поддержать интерес детей к выполнению развивающих и обуча-

ющих заданий, активизировать познавательную и мыслительную деятель-

ность детей. При их использовании у детей обогащается речь, развивается 

внимание, мышление и творческое воображение, их красивые оттенки про-

буждают в ребенке чувство прекрасного. Они помогают организовать обра-

зовательный процесс легко, продуктивно, с удовольствием и пользой для 

детей. 
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У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Григорьева О. Н., учитель-логопед, 

МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара,                                                                      

Орлова Л. А., педагог-психолог,  

                                                          ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр» г.о. Самара, 

Тютрина С. В., учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад № 261» г.о. Самара                                                                      

 В настоящее время значительно возросли требования к речевому 

развитию детей. К моменту поступления в школу они должны достигнуть 

определённого уровня развития речевой активности, словаря, грамматиче-

ского строя речи, готовности к переходу от диалогической речи к связному 

высказыванию. Современное овладение правильной, чистой речью имеет 

большое значение для формирования полноценной личности и развития 

коммуникативных навыков. Современное общество нуждается в коммуни-

кабельных образованных кадрах, способных быстро включиться в трудо-

вую деятельность. Социализация детей зависит от уровня овладения навы-

ками общения. Результаты исследований психологов и других педагогиче-

ских работников создали целый комплекс предпосылок для решения задач 

по совершенствованию речевого развития детей. Данный комплексный 
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подход по развитию речевого общения (детей друг с другом, взрослого с 

детьми как на занятиях, так и вне занятий) предполагает увеличение и обо-

гащение коммуникативных способностей каждого ребёнка. 

Выготский Л. С., Эльконин Д. Б., Леонтьев А. Н. в своих трудах ос-

новываются на возрастных закономерностях речевого развития детей. 

Ученые считают, что: 

 - развитие речи ребенка осуществляется через восприятие речи 

взрослых и собственной речи; 

- фундаментальной задачей коммуникативных навыков является 

формирование языковых обобщений; 

- ребенок самостоятельно наблюдает за своим языком, что способ-

ствует саморазвитию речи; 

- через обучение языку идёт формирование культуры общения, дети 

овладевают правилами и нормами родного языка. 

Ребёнок с хорошими коммуникативными навыками легко вступает в 

общение, может понятно выразить свои мысли и желания, договориться со 

сверстниками о совместной деятельности.   

Важнейшей составной частью корреционно-педагогической работы с 

детьми с общим недоразвитием речи является преодоление трудностей 

общения со взрослыми и сверстниками. В число задач коррекционно-

развивающего воспитания и обучения детей с ОНР входит:  

- формирование диалогической и монологической форм речи; 

- развитие навыков общения, стимуляция коммуникативной активно-

сти, создание условий для овладения различными формами общения 

(обеспечение полноценных эмоциональных и деловых контактов со взрос-

лыми и сверстниками, стимуляция к внеситуативно-познавательному и 

внеситуативно-личностному общению).   

С учётом образовательных потребностей детей с ОНР нами спроек-

тирована модель единой образовательной коррекционно-развивающей 
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среды, содействующей всестороннему развитию ребёнка и обеспечиваю-

щей условия для реализации его внутреннего потенциала. В систему кор-

рекционной работы, мы считаем, необходимо включать игровые упражне-

ния, которые повышают интеллектуальную активность, повышают рече-

вые навыки и способствуют развитию психических процессов, повышая 

эмоциональную активность ребёнка. 

Как показывают практические наблюдения, важная роль принадле-

жит театрализованным играм. Участвуя в них, дети познают окружающий 

мир, становятся участниками событий из жизни людей, животных, расте-

ний. Наши театрализованные игры строятся на материале русских народ-

ных сказок. При выборе игр мы руководствуемся рекомендациями про-

граммы коррекционно-развивающего обучения, индивидуальными воз-

можностями каждого ребёнка. Приобщение ребёнка к миру прекрасного 

обогащает его, раскрывает творческий потенциал. Создаются возможности 

для коррекции познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. Использование театрализованной игры создаёт мотивацию к об-

щению, к творческой деятельности, ставит ребёнка в новые условия: у ре-

бенка появляется желание высказаться, он делиться своими впечатления-

ми. В театрализованных играх создаются образы благодаря следующим 

выразительным средствам: мимике, жестам, позе, интонации. 

В процессе театрализованной игры активизируется и совершенству-

ется словарный запас, грамматический строй речи, звукопроизношение, 

темп, выразительность речи. Дети начинают использовать новые слова, 

пословицы и поговорки из сценария, причём в бытовых ситуациях, совпа-

дающих с их смысловым содержанием. 

При организации театрализованных игр нами использованы следу-

ющие практические методы:  

- метод игровой импровизации; 

- метод действенного анализа (этюдная методика). 
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Для достижения поставленных коррекционных целей используются 

следующие приёмы: игры на превращение, игры на действия с воображае-

мыми предметами, ритмопластика, игры на развитие двигательных спо-

собностей, ритмические этюды, музыкально-пластические импровизации, 

жесты, артикуляционная гимнастика, дыхательные упражнения.  

Участвуя в совместной со взрослыми деятельности, дети на практике 

учатся обыгрывать разные модели поведения людей в конфликтных ситуаци-

ях, усваивают правила хорошего тона, упражняются в применении речевых и 

неречевых способов общения. По наблюдениям педагогов и родителей меж-

ду детьми стало меньше конфликтов. Они проявляют больше внимания и 

терпимости друг к другу, сочувствуют и радуются успехам товарищей. 

Театрализованная деятельность позволяет максимально скоррегиро-

вать устную речь детей, способствует развитию их коммуникативных 

навыков, позволяет избежать ограничения возможности социализации в 

современном обществе. Полученный положительный эмоциональный за-

ряд от участия в театральной постановке, приобретённая вера в свои силы 

повышают самооценку детей. Многие из них справляются со своими ком-

плексами, учатся размышлять, анализировать своё поведение и поведение 

других людей, становятся внимательнее и терпимее друг к другу. Такие 

игры являются богатым источником для формирования дружного коллек-

тива, где атмосфера радости и доброты помогает воспитывать нравствен-

ные качества.  
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РАЗВИТИЕ РИТМИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ С ОВЗ 5-6 ЛЕТ 

Елизарова С. В., учитель-дефектолог, 

Привалова М. А., учитель-логопед  

МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара 

Ритмическая способность занимает особое место в развитии ребенка. 

Ритм – это основа всей жизни человека, повторяющаяся последовательность: 

дыхание, сердцебиение, смена времен года, частей суток, ходьба, речь. 

В истории философии ритм описан как основа мировой гармонии. На 

протяжении развития человечества философскую категорию «ритма» изу-

чали и исследовали многие знаменитые философы и ученые. 

Строго в лингвистическом понимании речевой ритм обозначается 

как временная структура, образуемая акцентами, паузами, членением на 

отрезки, их группировкой, соотношениями по длительности. Ритм речи от-

носится к наиболее сложным видам ритмической активности организма, 

участвует в реализации важнейшей деятельности человеческого мозга — 

восприятии, порождении и воспроизведении речи, которая представляет 

собой одну из наиболее сложно организованных психофизиологических 

систем человеческого организма. 

Ритм имеет прямое отношение к развитию ребенка в целом с самого 

начала его рождения. Функции моторного и речевого онтогенеза развива-

ются синхронно. Доказано, что ритм является организационным стержнем 

двигательной и речевой функциональных систем. Он не только объединяет 

все подструктуры развития (моторные, слуховые, речевые) в систему, но и 
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выстраивает их во времени и пространстве для достижения нужного ре-

зультата, являясь основой игровой и речевой деятельности ребенка. 

Для формирования ритмических способностей на всех уровнях раз-

вития авторами был разработан методический комплект заданий для детей 

с задержкой психоречевого развития.  

В данном пособии используются следующие педагогические технологии: 

– дыхательная гимнастика, корректирующая нарушения речевого ды-

хания, помогающая выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжи-

тельность, силу и правильное распределение выдоха;  

– ритмическая ходьба, которая координирует общие движения тела, 

учит ориентированию в пространстве, умению изменять направления движе-

ния в поворотах, в маршировке и т. п. Различные виды ходьбы сочетаются с 

общими движениями и стихотворным текстом;  

– артикуляционные упражнения и упражнения на развитие мимики, 

способствующие нормализации деятельности периферических отделов рече-

вого аппарата. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное зву-

копроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет 

мышцы глотки; 

– голосовые упражнения, развивающие основные качества голоса – си-

лу и высоту, укрепляющие голосовой аппарат; 

– проговаривание чистоговорок, развивающее ритмическое произно-

шение слогов и слов; 

– слуховые игры, тренирующие слуховое внимание, развивающие слу-

хоречевую память и фонематическое восприятие;  

– ритмические игры, развивающие чувство ритма, темпа, метра; 

направленные на развитие переключаемости движений и модальностей; 

– игры с мячом, координирующие двигательную и речевую деятельность; 
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– графические задания, направленные на развитие умения удерживать, 

воспроизводить заданный ритмический ряд в рисунке, ритмически действо-

вать при раскрашивании, штриховании; 

– речевое упражнение «Раздели словечки», формирующее умение де-

лить слова на слоги, помогающее детям осмысливать слова; 

– сериационные ряды, формирующие представления о ритмических 

рядах в зрительной, слуховой и двигательной модальностях. 

Цель методической разработки – развитие ритмических способностей у 

детей с ОВЗ на основе совокупной деятельности зрительного, слухового и 

двигательного анализаторов.  

Материалы данного пособия основаны на принципе взаимосвязи раз-

вития движения и речи. Пособие содержит 32 лексические темы, соответ-

ствующие календарно-тематическому планированию детского сада. Тема-

тическое планирование позволяет использовать упражнения из пособия в 

течение всего года как в структуре занятий по развитию речи, так и в рам-

ках дополнительного образования для детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Структурно каждое занятие состоит из 8 упражнений. Такое количе-

ство заданий доступно для выполнения ребенком в рамках одного занятия. 

Для детей с более грубым нарушением психического развития и сложной 

структурой дефекта целесообразно выполнять упражнения одного занятия 

в несколько подходов. 

Пособие в равной степени можно применять как в индивидуальной, 

так и в подгрупповой работе.  

Каждое занятие начинается с комплекса дыхательных упражнений 

для нормализации мышц диафрагмы и подготовки к выполнению речевых 

заданий. 

Затем идут игры и задания на формирование чувства ритма. Игры 

типа «Ритмический ряд», «Сериационный ряд» упорядочивают и задают 

темп занятия, погружают детей в заданную лексическую тему. 
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Графические задания отражают полученные навыки в зрительной, 

слуховой и двигательной модальности предыдущих заданий и закрепляют 

графические умения сохранять ритмические ряды в рисунках.  

Ритмическая ходьба тренирует навыки мерно двигаться и соотносить 

движения со словами. Выполняется в середине занятия, что позволяет де-

тям переключиться от выполнения графических ритмов в рисунках на вы-

полнение и удержание ритма в общих движениях. 

Речевые игры «Проговаривание чистоговорок», «Игры с мячом», 

«Подбери рифму» закрепляют ритмические составляющие в устной речи 

детей. 

Заключительное упражнение каждого занятия «Раздели словечко» 

демонстрирует кульминацию овладения ребенком ритмической структуры 

слова. Дополнительный вопрос в упражнении повышает внимание ребенка 

к прослушиванию ряда слов. 

Приложением к пособию выступает «Альбом ритмических рисун-

ков», в котором собраны графические задания и упражнения по каждому 

занятию. В альбоме подробно расписаны инструкции ребенку для органи-

зации ритмичного (под счет) выполнения графических заданий. 
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ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЁЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

Жучкова Н. В., учитель-логопед, 
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Обучение чтению детей дошкольного возраста становится актуаль-

нее с каждым годом, так как чтение — один из базисных способов воспри-

ятия любой информации, и овладение им во многом определяет успеш-

ность обучения ребёнка в школе.  

Дети с тяжёлым нарушением речи при обучении чтению сталкива-

ются с рядом психолого-педагогических сложностей, так как нарушение 

речи сказывается на формировании у детей когнитивной, сенсорной и во-

левой сфер. 

К когнитивной сфере относятся познавательные функции головного 

мозга: внимание, память, восприятие новой информации, мышление, логи-

чески обусловленные действия. Когнитивные процессы не связаны с раз-

влечениями, эмоциональными волнениями, привязанностями. 

У детей с нарушением речи недостаточные устойчивость и объем 

внимания, ограниченные возможности его избирательности и распределе-

ния, что особенно проявляется в невозможности сочетания речевой и ка-

кой-либо другой деятельности. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 

с тяжёлым нарушением речи снижена вербальная память, страдает продук-

тивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. Память отличается меньшим объемом и пло-

хой тренируемостью на речевые стимулы. 
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Зрительное восприятие характеризуется недостаточной сформиро-

ванностью зрительного гнозиса, целостного образа предметов, снижением 

способности к переработке оптической информации. 

Также возникающие трудности при обучении чтению обусловлены 

сложностью психофизиологической структуры процесса чтения, необхо-

димостью взаимодействия слухо-зрительного, речедвигательного и других 

анализаторов (А. Р. Лурия). 

Когнитивная нейрокоррекция – это работа непосредственно с различ-

ными психическими функциями, а также с различными видами восприятия. 

Нами разработаны программы по обучению чтению для детей стар-

шего дошкольного возраста с использованием когнитивной нейрокоррек-

ции («От звуков к чтению», «От чтения к скорочтению»). 

В процессе реализации программ для овладения навыком чтения у 

детей формируются: готовность к переработке слуховой, кинестетической, 

зрительной и зрительно-пространственной информации; зрелость серий-

ной организации движений и действий; уровень формирования програм-

мирования и контроля произвольных действий. 

В процессе когнитивной нейрокоррекции происходит работа над 

плавностью речи и движений с помощью специальных упражнений. При-

меняемые методики позволяют проработать отдельные проблемные аспек-

ты каждой функции: артикуляцию, ориентацию во внешнем пространстве, 

номинативную функцию речи, понимание предлогов и т.д. Постепенно 

включаются задания на развитие процессов мышления, логические и твор-

ческие задачи. 

Для активизации и гармонизации функционирования блоков мозга 

при обучении чтению педагогами разработаны различные игры, примени-

мые для детей дошкольного возраста с тяжёлым нарушением речи. Когни-

тивные коррекционные задания применяются в комплексе с другими ви-

дами нейрокоррекции.  
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Примеры игр: 

1. «Веселые буквы». 

Цель: развивать правильный речевой выдох, закреплять образ буквы, 

снимать напряжение.   

Ход игры: ребенку демонстрируется буква. На согласную букву ре-

бенок должен медленно приседать, произнося на выдохе многократно и 

коротко звук буквы. На гласную букву — медленно подняться на носочки, 

поднять руки вверх, многократно и коротко произнося звук буквы.  

2. «Прятки». 

Цель: развивать буквенный гнозис, фонематический слух, зритель-

ную и слуховую память, мышление.   

Ход игры: ребенку предоставляются наложенные буквы. Ребенок 

должен узнать и назвать буквы, составить из букв слог и подобрать кар-

тинки, в названии которых встречается этот слог.  

3. «Буквенная лестница». 

Цель: закрепить зрительный образ буквы, развивать самоконтроль и 

регуляцию деятельности, пространственные представления.  

Ход игры: перед ребенком выложена координационная лестница, в 

каждой ячейке лежит буква. Ребенку выдается листочек с маршрутом, в 

каком направлении он должен двигаться по лестнице до заданной точки. 

Шагая по ячейкам, ребенок называет буквы и на последнюю букву в за-

данной точке придумывает слово.  

Таким образом, опираясь на практический опыт работы, можно сде-

лать вывод: формирование навыка чтения у детей дошкольного возраста с 

тяжёлым нарушением речи происходит более эффективно, если в реализа-

ции этого процесса учтены нейропсихологические механизмы нарушения 

чтения, а также разработана коррекционно-развивающая программа по 

формированию навыка чтения с учетом нейропсихологического аспекта. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ТНР В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ПЛЮСЫ И МИНУСЫ МАЛЕНЬКОЙ БАТАРЕЙКИ» 

                                                                    Зуйкова И. Е., воспитатель                                                                                     

МБДОУ «Детский сад № 373» г.о. Самара         

Проект «Плюсы и минусы маленькой батарейки» направлен на вос-

питание экологической культуры детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР и их родителей. Проект содержит комплексный характер и включает в 

себя исследовательскую, творческую, познавательную и практическую де-

ятельность на основе интегрированного подхода. 

Интересные и яркие игрушки на батарейках присутствуют в жизни 

каждого ребенка. Дети играют с ними до тех пор, пока хватает зарядки. 

Они всегда расстраиваются, если игрушка перестала работать в самый не-

подходящий момент. Далее взрослые меняют батарейки, и счастливый ре-

бенок продолжает игру. Мы решили рассказать детям, что батарейка мо-
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жет быть «другом», а может быть и очень опасной. 

Ядовитые вещества из батареек проникают в почву, в подземные во-

ды, попадают в реки и в водохранилища, из которых мы пьем воду, не ду-

мая, что вредные химические соединения с кипячением не исчезают. 

Кроме того, актуальность обусловлена недостаточным информирова-

нием населения о действиях по сбору и утилизации отработанных батареек. 

Цель нашего проекта: изучить факторы опасности неправильной 

утилизации батареек, проинформировать детей, родителей и их знакомых о 

правилах использования батареек. 

Задачи исследования: 

1. Изучить классификацию и состав батареек. 

2. Описать влияние батареек на окружающую среду. 

3. Систематизировать полученные материалы. 

4. Провести опыты с батарейкой с целью проверки гипотезы. 

5. Анализ, обобщение и систематизация опыта. 

6. Изучить мнение участников образовательного процесса по вопро-

су утилизации батарее. 

В ходе краткосрочного проекта «Плюсы и минусы маленькой бата-

рейки» мы узнали об устройстве, пользе и экологическом вреде батарейки, 

посмотрев мультфильм «Фиксики-Батарейки» 

На занятии мы говорили о том, каким образом отработанные бата-

рейки отравляют почву и воду, погибают животные, как ядовитые веще-

ства попадают в организм человека. Рассмотрев внимательно корпуса ба-

тареек, мы обратили внимание, что практически всегда присутствует знак 

в виде перечеркнутого мусорного контейнера, сообщающий о том, что её 

нельзя выбрасывать вместе с остальными бытовыми отходами. Для за-

крепления полученных знаний мы с детьми нарисовали предупреждающий 

знак «Нельзя выбрасывать в мусорный бак» и тех, кого могут отравить от-

работанные батарейки. Играли в авторскую дидактическую игру «Тайна 
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маленькой батарейки», в игру малой подвижности «Батарейка — сеть», в 

настольную игру «Электронный конструктор». 

Изучив материалы о применении батареек и их видах, а также о вли-

янии использованных батареек на окружающую среду и здоровье человека 

мы с детьми провели эксперимент «Влияние воды на металлическую обо-

лочку батарейки». Мы поместили батарейку в водный раствор. Вот что по-

лучилось — вода потемнела, а на дне стакана появился осадок. В результа-

те опыта можно сделать вывод, что батарейки после выбрасывания разру-

шаются, и тяжелые металлы попадают в почву и воду. Обратили внимание 

на то, какой вред приносят батарейки на человеческий организм. Сделали 

дидактическую игру по технологии ТРИЗ «Хорошо — плохо». 

Также мы провели анкетирование среди родителей «Батарейки в ва-

шей семье». Подготовили консультацию для родителей «Опасность ма-

ленькой батарейки» 

В нашей группе был создан мини-музей «Здесь живет батарейка». В 

этом большую помощь нам оказали родители. В музее были собраны 

предметы, которые работают при помощи батареек. 

В рамках экологической акции «Батарейка, сдавайся!» в нашей груп-

пе организовали пункт по сбору использованных батареек. Для просвеще-

ния детей и педагогов других групп придумали и сделали информационно-

агитационные буклеты «От маленькой батарейки – огромный вред!». В 

буклетах подробно подобрали список адресов пунктов сбора батареек по 

городу Самара. 

Мы узнали, что одна батарейка может спасти одного ёжика, двух 

кротов, три дерева и тысячу дождевых червяков. И тогда дети решили спа-

сать природу. В группе мы повесили карту. Дети приносили батарейки на 

утилизацию, наклеивали картинки на карту. 

Вместе с детьми и родителями мы сочиняли сказки, стихи про бата-

рейки. Создали книгу «Приключение маленькой батарейки». 



60 
 

Участники проекта получили не только новые знания, но и приобре-

ли навыки бережного, созидательного отношения к окружающему миру. 

Совместная проектная деятельность помогла родителям освоить некоторые 

педагогические приемы, так необходимые в семейном воспитании, объек-

тивно оценить возможности своих детей и сотрудничать с ними как с рав-

ноправными партнерами.  
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ИГРЫ-ГОЛОВОЛОМКИ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД 

В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Кириллова О. В., воспитатель, 

Кудряшева Н. Н., воспитатель, 

Шайхутдинова Ю. Л., воспитатель  

СП «Детский сад Планета детства»  

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево 

Познавательная активность и тесно связанная с ней проблема разви-

тия логического мышления дошкольников с ОВЗ является актуальной в 

настоящее время. Поэтому, работая с дошкольниками, мы все время нахо-

димся в поиске способов и средств развития логических приемов умствен-

ных действий и учитываем потребности и интересы наших ребят. 

 Развитие логического мышления – это залог успешности дошколь-

ника в школе. От того, насколько развивается логическое мышление у ре-
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бенка в дошкольном возрасте, будет зависеть успешность освоения про-

граммы школьного обучения. 

Ребёнку с ОВЗ необходимо не только много знать, но и последова-

тельно и доказательно мыслить, догадываться, проявлять умственное 

напряжение. 

Логические задачки отлично развивают пространственное мышле-

ние, которое важно во многих сферах. Например, оно необходимо инжене-

рам и архитекторам, дизайнерам и художникам, писателям и другим пред-

ставителям творческих профессий. 

Заметив, что ребята проявляют большой интерес к играм-

головоломкам, мы сделали их неразрывной частью образовательной, досу-

говой и совместной с родителями деятельности. А ведь это «умные игруш-

ки», которые заставляют думать, экспериментировать, фантазировать, раз-

вивать все необходимые навыки. Попадая в руки, головоломка вызывает 

много положительных эмоций: интерес, улыбку, азарт, желание увидеть 

результат своих действий. 

Мы оформили предметно-развивающую среду и наполнили ее инте-

ресными головоломками в соответствии с возрастом наших воспитанни-

ков. В нашем уголке можно найти разные виды головоломок: тетрис, маг-

нитные головоломки, мозаики, логические настольные игры, шнуроваль-

ные и магнитные планшеты и многое другое. 

Поиск ответа на головоломки позволяет усилить приёмы решения 

математических задач. Дошкольники с ОВЗ быстрее находят ответ, потому 

что умеют смотреть на предмет с разных сторон. Головоломки замечатель-

но прокачивают мелкую моторику, развивают самостоятельность, наблю-

дательность, находчивость, сообразительность, навыки конструирования, 

вырабатывают усидчивость. Эта работа активизирует не только мысли-

тельную деятельность ребёнка, но и развивает у него социально-

коммуникативные, художественно-эстетические, конструктивные каче-
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ства. В ходе решения задач на смекалку, игр-головоломок дети с ОВЗ учат-

ся планировать свои действия, обдумывать их, догадываться в поисках ре-

зультата, проявляя при этом творчество. Мы заметили, что дошкольники с 

ОВЗ зачастую справляются с головоломками намного лучше взрослых, у 

них абсолютно нестандартное и непосредственное мышление, готовое к 

поиску нового. А ещё головоломки — это возможность интересно и с 

пользой провести время в кругу семьи или друзей. Наши головоломки за-

интересовали родителей, и многие их приобрели для проведения домашне-

го досуга.  

Заметив, что головоломки увлекли не только детей, но и взрослых, 

мы организовали «Чемпионат любителей головоломок». В Чемпионате 

принимали участие и взрослые, и дети. Любители головоломок соревнова-

лись между собой в несколько этапов, решая головоломки разных уровней. 

Также была организована творческая мастерская по созданию голо-

воломок. Взрослые и дети придумывали свои головоломки, путем голосо-

вания выбрали самые лучшие и сложные. Затем авторы этих головоломок 

показывали мастер-класс по их изготовлению. В своей практике хорошо 

зарекомендовали себя следующие формы организации занятий с голово-

ломками: обучающие мастер-классы с детьми, педагогами и родителями, 

игровые сеансы в группе с детьми, тематические занятия по группам, ин-

терактивные игры с детьми и родителями и мн. др. 

Включая игры-головоломки в образовательную деятельность, можно 

получить хорошие результаты. Игры увлекают детей, они с удовольствием 

включаются в эту деятельность. Благодаря играм-головоломкам удаётся 

сконцентрировать внимание и привлечь интерес даже у самых несобран-

ных детей с ОВЗ дошкольного возраста. При использовании игр-

головоломок широко применяются различные предметы и наглядный ма-

териал, который способствует тому, что занятия проходят в веселой, зани-

мательной и доступной форме. 
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Логические игры-головоломки воспитывают у детей с ОВЗ познава-

тельный интерес, способность к творческому поиску, желание и умение 

учиться. 

Современные производители на сегодняшний день предлагают 

огромное разнообразие головоломок различного типа и уровня сложности 

для любого возраста.  
Головоломки для детей с ОВЗ – это не только прекрасный развиваю-

щий инструмент, но и увлекательный способ досуга, благодаря которому 

ребенок может получить настоящее удовольствие от процесса ответа на 

сложные вопросы. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ 

 ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Коврова Е. С., тьютор 

МБДОУ Детский сад № 325 «Незабудка», Самара 

Для успешной социализации, обучения, воспитания и развития детей 

с расстройствами аутистического спектра в дошкольном учреждении 

должна быть создана адаптивная образовательная предметно-

пространственная среда, отвечающая потребностям и возможностям каж-

дого ребёнка [1, с. 11]. 

Она может быть сконструирована следующим образом:  

1. Обозначение чётких материальных границ. 

Для соблюдения этого организационного условия можно использо-

вать специально приспособленные перегородки, предметы мебели, различ-

ные напольные покрытия (паркет, ламинат, резиновый или махровый ков-

рик), специальные маркировки. Такие границы позволяют дошкольникам с 

РАС понять, что каждое определенное пространство где-то начинается и 

где-то заканчивается. Например, можно поделить стол на две части: место 

педагога и место ребёнка, обозначенное наклейкой (фотографией с его 

изображением) [2, с. 37]. 

2. Минимизация количества раздражителей (тёмные шторы, наушни-

ки с шумоподавлением, одноместные столы или ширмы).  

3. Рациональная организация рабочего места воспитанника. 

Для организации порядка на рабочем месте могут быть использова-

ны картинки с действиями, обозначения цветом, знаки, цифры, буквы и т.д. 

Можно сделать разметку на столе, обозначить места для размещения ка-

рандаша, альбомного листа, красок, стакана с водой. Например, карандаш 
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— справа, краски — сверху, альбомный лист — посередине, стакан с во-

дой — слева [3, с. 47 - 48].  

4. Маркировка учебных принадлежностей.  

Можно отметить сигнальными маркерами разных цветов коробки с 

разными письменными принадлежностями, например, в красной коробке 

находится пластилин, в зелёной — краски, в синей — карандаши и т.д. По-

добные сигнальные ориентиры позволяют ребёнку с РАС быстрее ориен-

тироваться и без посторонней помощи организовать собственную деятель-

ность [4, с. 3 - 6]. 

5. Разделение пространства на зоны и виды деятельности, обознача-

емое пиктограммами — изображениями рода деятельности в конкретной 

зоне (зона самостоятельной работы ребёнка, зона индивидуальной работы 

с педагогом, игровая зона, уголок уединения («релаксионная корзинка») с 

мелкими предметами (прищепками, материалами «Монтессори», фасолью, 

кинетическим песком), зона танцев или гимнастики (шведская стенка, ма-

ты, гимнастический мяч)) [5, с. 2]. 

Абсолютно все зоны должны обладать чёткими визуальными грани-

цами, для того чтобы ребёнок понимал назначение каждого конкретного 

пространства.  

5. Наглядность последовательности событий.  

Детям дошкольного возраста с РАС необходима визуализация време-

ни и событий. Чтобы ребёнок мог самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи между событиями в группе, можно повесить календарь 

и специальное расписание. Такое визуализированное расписание поможет 

ребёнку самостоятельно переходить от одного задания к другому, менять 

виды занятий, а также переходить из одной зоны в другую [6, с. 27]. 

Таким образом, адаптивная образовательная предметно-

пространственная среда для детей с расстройствами аутистического спек-
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тра как часть социально-культурного пространства дошкольной образова-

тельной организации способствует успешной социализации таких детей.  
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ИГРОВОЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  

«ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО – ЛЯГУШАЧЬЕ ГОСУДАРСТВО» 

 КАК НОВАЯ ПРАКТИКА ПО ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

Корячкина М. В., учитель - логопед 

МБДОУ д/с №170 г. Самара Россия 

Для детей дошкольного возраста с нарушениями речи актуальна раз-

вивающая предметно-пространственная среда, содержащая большой объём 

логопедических игр, пособий, методических материалов. Для поддержания 

интереса ребят к учебной деятельности пособия должны быть яркие, кра-

сочные, динамичные, безопасные и, помимо решения коррекционных за-
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дач, должны способствовать развитию творческого мышления, воображе-

ния, логики, внимания и памяти. 

Для успешного преодоления речевых проблем ребёнка используется 

индивидуальный подход, который побуждает педагога искать, придумывать 

и изготавливать интересные пособия для занятия с таким воспитанником. 

В работе с детьми с ТНР, которые могут иметь множественные нарушения, 

необходимо использовать систематизированные и структурированные ло-

гопедические материалы.  

Представляю опыт работы с детьми с нарушением речи с использо-

ванием разработанного мною игрового развивающего логопедического по-

собия «Тридевятое царство – лягушачье государство». Рассматривая об-

ложку альбома, ребёнок погружается в волшебный мир сказочных персо-

нажей, а, произнося волшебное заклинание, становится участником проис-

ходящих событий. 

Структура пособия представляет собой традиционную методику по-

следовательного устранения нарушений звукопроизношения. 

На подготовительном этапе для развития фонематического восприя-

тия предлагаю такие игры, как: 

 «Наряди лягушонка». 

На столе или на коврике ребёнку предлагается картинка с «лягушон-

ком» (с затемнёнными кружочками, квадратиками, треугольниками) и 

фишки соответствующих геометрических фигур, которые могут быть либо 

одного цвета, либо разноцветными. Даётся следующая инструкция: «Ля-

гушонок Лопушок собирается пойти на день рождение, нужно сделать его 

наряд красивым. Если услышишь звук [л], возьми одну фишку и укрась ля-

гушонка». Так можно выделить звук [л] из ряда изолированных звуков, из 

ряда слогов, из ряда слов, где звук может находится в разных позициях. 

Эту же игру можно использовать и на этапе дифференциации звуков. 

Например: «Если услышишь звук [л], возьми фишку красного цвета и 
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укрась лягушонка, а если услышишь звук [р], возьми фишку жёлтого цве-

та». Здесь же при необходимости можно закрепить форму и цвет.  

 Игра «Найди и обведи».  

На листке нарисованы картинки с предметами на различные звуки. 

Листок вставляется в папку многоразового использования и ставится сле-

дующая задача: найти и обвести синим фломастером все предметы содер-

жащие звуки [л] в кружок (треугольник, квадрат). Здесь также при необхо-

димости можно закрепить форму и цвет. Аналогичные листы есть и на 

дифференциацию звуков. 

На этом же этапе для формирования или развития направленной воз-

душной струи использую следующие игры: «Сдуй лягушонка Лопушка с 

кувшинки», «Помоги маленьким лягушатам оказаться на середине болота» 

(командная игра на подгрупповом занятии), «Чей парусник быстрее» (со-

ревновательный момент). Я не буду описывать содержание этих игр, так 

как названия говорят сами за себя. 

Далее на этом этапе формируются точные движения органов артику-

ляции с помощью приёмов артикуляционной гимнастики. 

В своё пособие я включила несколько игровых сюжетов, связанных с 

проведением артикуляционной гимнастики, которые учитывают интересы 

девочек и мальчиков: 

 Игра «Запускаем кораблики вместе с Лопушком».  

 Игра «Украшаем болото водяными лилиями с Лапочкой».  

По мере того, как звук оказывается поставленным в одной из слого-

вых позиций, ведется работа по автоматизации звука и включению его в 

речь. При этом соблюдается принцип «от простого к сложному» (автомати-

зация изолированного звука до закрепления его произношения в тексте, т.е. 

постепенное введение поставленного звука в слоги, слова, предложения, 

тексты и, в конечном итоге, в самостоятельную речь). 

Для автоматизации звука [Л] изолировано и в слогах предлагаю игру 
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«Самолёты пролетают – лягушата наблюдают …»: 

 1 Вариант «Высоко в небе пролетают самолёты, мы тоже можем 

полетать!». Предлагаем ребёнку сверху вниз передвигать пальчиками са-

молёт по ниточке, длительно произнося звук [Л]. 

 2 Вариант «В болоте на кувшинке и на бревне сидят забавные ля-

гушата, они высоко прыгают и красиво произносят звук [Л], поиграем вме-

сте с ними!». Ребенок должен перемещать слева направо лягушат, кратко 

произнося звук [Л]. 

 3 Вариант «В болоте на кувшинке и на бревне сидят забавные ля-

гушата, они высоко прыгают и красиво произносят звук [Л], нарисуем для 

них дорожки!». Предлагаем маркер любого цвета (можно определённый 

цвет, если закрепляем его название), ведём им по дорожке и произносим 

длительно (кратко) звук [Л].  

Используя лист из предыдущей игры, автоматизируем звук [Л] в слогах: 

 1 Вариант: печатаем маркером нужные буквы, например, Л и А. 

Ребёнок перемещает самолет по ниточке, произнося или читая слог ЛА. 

Таким образом, можно отработать прямые и обратные слоги. 

 2 Вариант: печатаем маркером нужные буквы под каждой кувшин-

кой или на брёвнышке. Ребёнок перемещает лягушат, произнося или читая 

слоги. Таким образом, можно отработать прямые и обратные слоги. 

Ещё одна игра, направленная на автоматизацию звука в слогах — 

«Бусы для лягушки». Помогает не только автоматизировать слог, но и раз-

вивает мелкую моторику с помощью предметно-практической деятельно-

сти (шнуровка, нанизывание). 

Поскольку игр в пособии на автоматизацию звука в словах достаточ-

но много, более подробно хочу рассказать об игре, направленной на авто-

матизацию звука [Л] в стечениях «кл», «гл». 

Рассматривая поле «На дне волшебного болота», в разговоре с ребён-

ком с помощью наводящих вопросов размышляем, что же мы можем там 



70 
 

увидеть, обнаружить? Облачаясь в водолазный костюм, надевая ласты и 

баллон с воздухом (акваланг), превращаемся в водолаза и опускаемся, от-

правляемся изучать и обследовать болотное дно. При первом погружении 

мы обнаруживаем на дне болотные валуны. Поднимаем их на берег, произ-

нося слоги «кла», «кло» и т.д. При повторном погружении водолаз обнару-

живает клад, переворачивает сундучки и называет предметы, которые там 

нарисованы. Далее к предметам при необходимости можно подобрать при-

знаки. Например: клубок – голубой клубок. Впоследствии задача усложня-

ется и ребёнку предлагается произнести, повторить, придумать предложе-

ния, используя предыдущие картинки. Например: «Водолаз Влад зашёл в 

холодную воду и увидел клад, а там голубой клубок». Здесь же предлагаем 

составить короткий рассказ. Помимо автоматизации звука, развития связ-

ной речи, отработки предлогов «на», «под», «между», можно поупражнять-

ся и в ориентировании в пространстве, разместив сундуки в нужной после-

довательности. 

Также в своей работе для автоматизации данного звука использую за-

гадки и стихотворения. Стихотворения отобраны с учётом игрового сюже-

та, по ним составлены мнемотаблицы. При разгадывании загадок картин-

ки-отгадки приклеиваются на липучке к фону пособия. 

В заключение хотела бы добавить, что данное пособие успешно 

апробировано в работе с детьми старшего дошкольного возраста с наруше-

ниями речи в основном на индивидуальных занятиях. Но некоторые игры 

использую и на подгрупповых занятиях. Красочное, яркое пособие вызвало 

живой интерес, неподдельные эмоции и желание активно участвовать в 

процессе игры. Кроме решения конкретных логопедических задач, направ-

ленных на речевое развитие, в ходе игры развиваются пространственные 

представления, память, мышление, воображение, логика, мелкая моторика. 

Пособие способствует развитию и разнообразию игровой деятельности, 

так как сюжеты игры у детей с ТНР обычны, способы общения и сами иг-
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ровые роли бедны. Всегда приветствую и поощряю, когда во время игры 

дети самостоятельно продолжают сюжет или придумывают свой, между 

персонажами пытаются выстраивать диалог.  
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

САМАРЫ» КАК СРЕДСТВО РАСШИРЕНИЯ ГРАНИЦ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Кузнецова Е. В., воспитатель,  

Толстых Ю. П., учитель-логопед, 

Туралинова Г. Т., учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад №231» г.о. Самара 

Все дети, с которыми мы работаем, имеют статус ОВЗ. При обуче-

нии, воспитании и развитии детей с ОВЗ нами реализуется Адаптирован-

ная образовательная программа для обучающихся с ТНР.  Это дети с ОНР 

разного уровня. Объединяющей характеристикой является наличие у них 

специфических нарушений речи. У всех воспитанников в той или иной 

степени имеются нарушения во всех сферах познавательной деятельности. 

Они с трудом запоминают учебный материал и быстро забывают его. Таким 

детям сложно абстрагироваться, производить мыслительные операции, 

обобщать материал. 

При работе с ними необходимо использовать различные формы, ме-

тоды, приемы и средства развития детей. Поэтому специалисты и воспита-

тели находятся в постоянном поиске новых форм, которые будут интерес-
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ны детям и помогут в решении ряда задач в работе с детьми с ОВЗ. Одной 

из таких форм является виртуальная экскурсия. 

 Виртуальная экскурсия – это организационная форма обучения, один 

из эффективных способов социализации детей с ОВЗ. Эта форма работы 

направлена на расширение кругозора и активизацию познавательной дея-

тельности ребенка, обогащение активного и пассивного словаря детей, раз-

витие связной речи и любознательности. Данная форма обучения способна 

создать у участников полную картину присутствия. 

С целью систематизации и закрепления знаний детей о достоприме-

чательностях г. Самара через архитектурные и исторические объекты род-

ного города нами была проведена виртуальная экскурсия «Достопримеча-

тельности Самары». Мы поставили и реализовали следующие задачи: 

– сформировать ценностное отношение к архитектуре и истории род-

ного города Самары; 

– развивать воображение, наблюдательность, кругозор, познаватель-

ный интерес; 

– воспитывать патриотизм и чувство гордости за свой край, стремле-

ние ценить, хранить и приумножать его историю и традиции. 

Маршрут виртуальной экскурсии был составлен на основе видеоря-

да, который состоит из нескольких основных объектов и представляет со-

бой удобный путь следования, способствующий ознакомлению с культур-

ными местами и их историческими памятниками.  

В Самаре существует не только много увлекательных мест, но и по-

знавательных, где дети и их родители могут незабываемо провести свобод-

ное время. 

Начинаем мы нашу виртуальную экскурсию с монументальной 

скульптурной композиции стелы «Ладья», которая расположена на набе-

режной реки Волги. Познакомиться с интересными фактами и фотографи-

ями стелы «Ладья» можно, пройдя по ссылке https://goo.su/aDx5B3. 

https://goo.su/aDx5B3
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Далее мы продолжаем свой путь к музейно-выставочному центру 

«Самара космическая». Памятный комплекс посвящен первому полету    

Ю. Гагарина в космос и установлен к 45-летнему юбилею самарского кос-

мического машиностроения. С историей создания и фотографиями музея 

можно познакомиться на сайте https://goo.su/LUYQZE.  

Продолжая свое путешествие по городу, мы попадаем в центр пло-

щади Славы, где расположен монумент Славы. Памятник создан в честь 

рабочих авиационной промышленности Самары, совершивших свой тру-

довой подвиг во время войны. Познакомиться с историей создания мону-

мента Славы и фотографиями можно здесь: https://goo.su/7drhk37. 

 На площади Славы также находится горельеф «Скорбящей матери-

Родине» и Вечный Огонь. В выходные здесь собирается много людей, при-

езжают молодожены, чтобы возложить цветы у горельефа «Скорбящей ма-

тери-Родине», отдать дань уважения всем тем, кто не вернулся с войны. 

Предлагаем побывать у горельефа «Скорбящей матери-Родине» 

пройдя по ссылке https://goo.su/h3LVZ.   

Чтобы продолжить нашу виртуальную экскурсию предлагаем детям 

фузкультминутку https://goo.su/P1NaI5. 

И, завершая нашу экскурсию, мы попадаем в исторический центр го-

рода, на улицу Ленинградскую. Ее часто называют «самарским Арбатом»: 

https://goo.su/6OrJ9F.  

Предлагаем вам сравнить, как улица выглядела раньше 

https://goo.su/0zZCszX, и какая она стала сейчас: https://goo.su/mkMa6.  

Прочитать стихотворения самарских поэтов о Самаре можно здесь: 

https://goo.su/hsqi. 

На улице Ленинградской 6 ноября 2015 года был открыт Памятник 

Дяде Степе. Скульптурная композиция посвящена литературному герою 

Сергея Михалкова. Установка памятника была приурочена к 80-летию из-

вестного произведения поэта и Году литературы в России. 

https://goo.su/LUYQZE
https://goo.su/7drhk37
https://goo.su/h3LVZ
https://goo.su/P1NaI5
https://goo.su/6OrJ9F
https://goo.su/0zZCszX
https://goo.su/mkMa6
https://goo.su/hsqi
https://www.samara-attractions.ru/leningradskaya_street.html


74 
 

В качестве рефлексии предлагаем детям поиграть в мини-викторину: 

Детям задаются вопросы: 

– Где расположена стела Ладья в Самаре? 

– Что находится в ракетоносителе «Союз»? 

– В честь чего был создан монумент Славы? 

– Какой монумент можно еще увидеть на площади Славы? 

– Что мы называем «самарским Арбатом»? 

– В честь какого события создали памятник дяде Степе? 

Итогом нашей виртуальной экскурсии стало создание мини-музея в 

ДОУ (совместно с родителями), где дети выступили в роли экскурсоводов 

и представили экспонаты своих работ, сопровождая кратким рассказом и 

стихами. Виртуальную экскурсию в мини-музей «Достопримечательности 

Самары» можно посмотреть, пройдя по ссылке:  

https://goo.su/fRZyKn  

 

Мы считаем виртуальную экскурсию «Достопримечательности Са-

мары» одной из эффективных форм организации всего образовательного 

процесса, так как она позволяет не просто сформировать у дошкольников 

ценностное отношение к архитектуре и истории родного города Самары, 

но и значительно повысить интерес детей с ОВЗ к занятиям, развивать по-

знавательные способности, преодолевать интеллектуальную пассивность, 

стеснительность, зажатость, напряженность у малоактивных детей, здесь 

они могут выступать в роли экскурсовода. Возможность использования 

данных форм сделает образовательную деятельность более живой и инте-

ресной. 

 

 

https://goo.su/fRZyKn
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В КОРРЕКЦИИ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР 

С ПРИМЕНЕНИЕМ БАЛАНСИРОВОЧНОЙ ДОСКИ БИЛЬГОУ 

Ломоносова Т. Н., учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад № 173» г. о. Самара, 

Осипова А. С., учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад № 255» г. о. Самара 

Важным условием развития детей является правильное 

формирование речи. Развитая речь определяет возможности ребенка в 

познании окружающей действительности, помогает настроить 

коммуникативные отношения со сверстниками и взрослыми, характеризует 

психическое развитие. 

Трудности в обучении детей с общим недоразвитием речи возникают 

в связи с незрелостью определенных функций, дисгармонией созревания 

головного мозга, нарушением межполушарного взаимодействия. Одним из 

основных показателей уровня речевого развития ребенка с общим 

недоразвитием речи является сформированность произносительной 

стороны речи. 

Поэтому в практику коррекционно-логопедической работы по 
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формированию произносительной стороны речи у старших дошкольников 

с общим недоразвитием речи мы внедрили балансировочную доску 

Бильгоу и кинезиологические упражнения. 

Теоретической базой нашей работы являются рекомендации 

современной нейропсихологии и образовательной кинезиологии: 

концепция А. Р. Лурии, Л. С. Выготского, теория нейропсихологии, учение 

о трех блоках мозга. 

Первый блок мозга отвечает за энергию, энергетический баланс. 

Обеспечивает энергией весь организм и мозг в том числе. Это глубинные 

структуры, которые закладываются еще внутриутробно и к первому году 

жизни они практически сформированы [6, с. 120]. 

Второй блок активнее всего формируется в дошкольный период и 

отвечает за информацию, которую мы принимаем от мира, перерабатываем 

и даем какой-то ответ на эту информацию [6, с. 127]. Здесь выделяют 

несколько компонентов: зрительный (обработка зрительной информации – 

зрительное восприятие), слуховой (обработка неречевых и речевых звуков 

– слуховое восприятие), кинестетический (информация, которую мы 

получаем от тела), пространственный (схема тела, ощущение себя в 

пространстве, пространственные представления), кинетический (плавность 

переключения между отдельными элементами). 

Третий блок начинает активно формироваться у детей перед школой. 

Это блок программирования, регуляции и контроля деятельности. И для 

координации работы мозга, и передачи информации из одного полушария в 

другое предназначено мозолистое тело, которое осуществляет 

межполушарные связи, находится между двумя полушариями мозга [6, с. 

130-131]. 

Работа с балансировочной доской Бильгоу подразумевает: 

– развитие координации, общей и мелкой моторики пальцев рук; 

– мозжечковую стимуляцию, развитие чувства равновесия, чувства 
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ритма; 

– развитие межполушарных связей; 

– развитие чувства схемы тела и представления схемы тела. 

Задания по формированию произносительной стороны речи с 

использованием балансировочной доски Бильгоу, а также упражнения на 

развитие межполушарных связей и мозжечковой стимуляции, мы включаем 

в структуру индивидуальных логопедических занятий. 

Первоначально все упражнения проводятся на полу и только затем на 

балансировочной доске. С каждым ребенком осуществляется 

подготовительная работа: стопы ног должны стоять параллельно, 

равноудаленно друг от друга, в соответствии с разметкой доски. Спина 

прямая, корпус не должен подаваться вперед либо в стороны. Ребенок 

должен удерживать равновесие, не раскачиваться на доске. Обращаем 

внимание на то, чтобы у ребенка не проявлялись синкинезии. 

Кинезиологические упражнения (реципрокные движения: правая 

рука выполняет одно движение, левая – другое) дети выполняли с 

постепенным усложнением (ускорение темпа выполнения; выполнение с 

легко прикушенным языком и закрытыми глазами (исключение речевого и 

зрительного контроля); подключение движений глаз и языка к движениям 

рук; подключение дыхательных упражнений и метода визуализации). 

Игровые упражнения и задания по формированию произносительной 

стороны речи дети выполняли на балансировочной доске с мячом, 

мешочками с различными наполнителями, умной восьмеркой. 

Приведем примеры использования адаптированных игр и 

упражнений в коррекционно-логопедической работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи по формированию 

звукопроизношения: 

 Игра «Стойкий оловянный солдатик». Ребенок стоит на 

балансировочной доске, выполняет артикуляционную гимнастику, 
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сохраняя равновесие. 

 Игра «Вспомни, произнеси». Ребенок поднимается и спускается с 

доски спереди, сзади, с обеих сторон и произносит слова на определенный 

звук, отраженно проговаривает слова на определенный звук. 

 Игра «Телефон». Ребенок сидит «по-турецки» на балансировочной 

доске, учитель-логопед раскачивает доску, предлагает ребенку произнести 

слоги, слова на определенный звук. 

 Игра «Пловцы». Ребенок сидит на балансировочной доске, 

учитель-логопед предлагает выполнять упражнения для рук (имитация 

плавания, вращательные движения руками) и параллельно произносить 

поставленный звук на уровне слога или слова. 

 Игра «Космонавты в невесомости». Ребенок стоит на 

балансировочной доске, переносит центр тяжести тела с одной ноги на 

другую и называет картинки, закрепляет поставленный звук на уровне 

слова. 

 Игра «Бери и говори». Ребенок стоит на балансировочной доске, 

учитель-логопед произносит часть слова, ребенок наклоняется вперед, 

берет мяч (мешочек), добавляет слог и повторяет слово. Например: Да...ша, 

Ма...ша, ка...ша, Го...ша, Па...ша, Ми...ша, Ната...ша и тд. 

 Игра «Мяч доставай, предметы сосчитай». Ребенок стоит на 

балансировочной доске, спереди и по бокам от доски расположены 

цветные мячи. Учитель-логопед показывает картинку и цифры от 1 до 5, 

предлагает ребенку наклониться и взять в руки мяч и сосчитать картинки. 

В названии картинок имеется звук, который находится на этапе 

автоматизации на уровне слова. 

 Игра «Задания выполняй, слоги, слова повторяй». Ребенок стоит на 

балансировочной доске, учитель-логопед предлагает задания на 

автоматизацию звуков на уровне слога, слова с одновременным 

выполнением движений (поймать и кинуть логопеду мешочек обеими 
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руками, только правой рукой, только левой рукой; поймать правой, а 

кинуть левой; поймать левой, а кинуть правой; самостоятельно 

подкидывать и ловить мешочек обеими руками, только правой, только 

левой, перекидывать из правой руки в левую и обратно). 

 Игра «В мяч играй и повторяй». Ребенок стоит на 

балансировочной доске, подкидывает мяч или ловит, произносит слоги, 

слова, предложения на определенный звук. Можно предложить ребенку 

стоять на балансировочной доске и ударять мяч об пол, доску, стену и 

произносить лингвистический материал отраженно. Мяч можно ловить 

одной или двумя руками. 

 Игра «Меткий стрелок». Ребенок стоит на балансировочной доске, 

учитель-логопед предлагает попасть в мишень из геометрических фигур и 

найти и назвать картинки, например, только на звук «л». 

 Игра «Зоркий глаз». Ребенок стоит на балансировочной доске, 

перед ребенком две корзинки. На одной корзинке, например, прикреплена 

буква «р», на другой — «л». Ребенок кидает мяч, называет картинки или 

вспоминает и произносит слова с определенным со звуком. 

 Игра «Умная восьмерка». Ребенок стоит на балансировочной 

доске, держит в руках умную восьмерку, катает шарик по восьмерке, 

произносит автоматизируемый звук на уровне слогов, слов, предложений. 

Можно предложить повторить слова, предложения с различной заданной 

интонацией, силой, высотой голоса, темпом. 

 Игра «Право-лево». Ребенок стоит на балансировочной доске, 

держит в руках умную восьмерку, катает шарик по восьмерке, закатывает 

шарик на заданную половину восьмерки: правую или левую в зависимости 

от дифференцируемого материала. 

Мы убедились и пришли к выводу, что использование 

балансировочной доски Бильгоу и кинезиологических упражнений 

синхронизирует работу полушарий, улучшают мыслительную 
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деятельность, положительно сказывается на формировании 

произносительной стороны речи, тем самым, способствуя развитию 

полноценной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Таким образом, внедрение в логопедическую практику 

инновационных подходов у детей повышает уровень эмоционального 

благополучия, улучшает зрительно-моторную координацию, формирует 

пространственную ориентировку, создает благоприятную адаптивную 

среду для полноценного развития каждого ребенка, раскрытия его 

потенциала. 
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ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР С ПРАВИЛАМИ 

И ХУДОЖЕСТВЕННЫМ СЛОВОМ НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Лукашевич Е. В, учитель-логопед, 

Никитина Т. И, воспитатель 

ГБОУ ООШ № 9 структурное подразделение «Детский сад «Родничок» 

г. Новокуйбышевск, Самарская область   

Здоровье, приобретенное в ранний и дошкольный период детства, 

служит фундаментом для общего развития и сохраняет свою значимость в 

последующие годы. Современное общество предъявляет высокие требова-

ния к работе ДОУ, призванного заложить основы крепкого здоровья и все-

стороннего развития личности ребенка. Нельзя не согласиться, что одной 

из первостепенных задач воспитательного процесса является физическое 

воспитание дошкольников. В образовательной области ФГОС «Физиче-

ское развитие» отмечено, что деятельность воспитателя должна быть 

направлена на развитие двигательной активности детей, развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость, формирование опорно-

двигательной системы организма, развитие равновесия и т.д. Согласно 

ФГОС дети дошкольного возраста должны овладеть подвижными играми с 

правилами. У детей старшего дошкольного возраста должно быть сформи-

ровано положительное отношение к физическим упражнениям и подвиж-

ным играм.  

Анализ практического опыта показывает, что современные дети мало 

двигаются, меньше, чем раньше играют в подвижные игры из-за привязан-

ности к телевизору и компьютерным играм. Дети не умеют организовать 

самостоятельно подвижную игру с правилами, не всегда выполняют и со-

блюдают правила игры, у детей недостаточно сформированы двигательные 

умения и навыки, дети затрудняются выполнять двигательные действия в 

различных комбинациях и сочетаниях. Поэтому большое место в своей ра-

боте с детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ мы отводим подвиж-
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ным играм с правилами и художественным словом. Основные задачи дан-

ного периода таковы: 

1. Активизация состязательных отношений между партнёрами. 

2. Формирование отношения к правилам, обязательных для всех 

участников. 

3. Формирование умения распределять и выполнять различные 

функции, взаимно контролировать действие в игре. 

4. Побуждение детей к придумыванию новых подвижных игр и пра-

вил; к составлению вариантов игр, усложнению правил игры, придумыва-

нию подвижных игр по картинам, по материалам знакомых художествен-

ных произведений; к умению договариваться о новых общих правилах. 

5.  Привлечение детей к умению сочинять считалки, соединять их в 

игровой текст, придумывать стихи собственного сочинения. 

          В своей практике мы широко используем подвижные игры с прави-

лами, в которых все играющие обязательно вовлекаются в активные двига-

тельные действия. Используем все стандартные подвижные игры, которые 

делятся на две большие группы: подвижные игры с правилами и игры с 

элементами спортивных игр. Первую группу подвижных игр с правилами 

составляют игры разные по содержанию, по организации детей, по слож-

ности правил и своеобразию двигательных заданий, а также подвижные 

игры с элементами соревнования и несложные игры-эстафеты. Вторую 

группу стандартных подвижных игр составляют игры с элементами спор-

тивных игр. Для обозначения этих игр иногда используем другие термины: 

«игры сотрудничества», «творческие игры», «игры доверия» и др. Они 

строятся на следующих основных принципах: 

- отсутствие победителей и побежденных; 

- не конкуренция, а сотрудничество участников; 

- все участники должны получать удовольствие от игры, вместе ве-

селиться; 
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- ни один участник не может быть исключен из игры; 

- в игре могут принять участие все желающие независимо от подго-

товки, состояния здоровья (инвалидности) и т. д.  

Все это ориентирует участников «новых игр» на сотрудничество, а 

не на конкуренцию, на борьбу с собой, а не с соперником, исключает про-

явления агрессивности и насилия. Такие игры, с одной стороны, дают воз-

можность формировать у детей коллективную деятельность, а с другой 

стороны, развивают речь и физические качества. Работу с детьми прово-

дим поэтапно:  

 Первый этап — изучение физической подготовленности детей. 

 Второй этап – систематическое повторение подвижных игр (это 

содействует развитию мыслительных способностей ребенка, воспитанию 

организованности, умения подчинять свои действия общим для коллектива 

правилам).  

 Третий этап — усложнение подвижных игр, видоизменение (ме-

няются правила, повышаются требования к их выполнению, в игру вклю-

чаются какие-то новые движения, меняется темп движений и т.д.).  

При организации и проведении подвижных игр используем следую-

щие методы: 

  Информационно-рецептивный метод (ребенок должен осмыслить и 

произвести движение). 

   Репродуктивный метод (повторение по образцу).  

   Метод проблемного обучения (учет законов психики, мышления). 

Например, не ставить перед детьми непосильные задачи (играть в подвиж-

ные игры не для своего возраста). 

    Метод творческих заданий (выполнение заданий по схеме).  

    Методы строго регламентированного упражнения (нормирован-

ная нагрузка, дозировка, время).  
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   Методы      частично      регламентированного     упражнения (иг-

ровой, соревновательный). 

         По рекомендации учителя-логопеда с целью решения речевой задачи 

и для успешного обучения детей по развитию двигательных навыков и 

развития физических качеств нами было разработан электронный сборник 

подвижных игр с художественным словом.  

         Задачи пособия: развивать двигательную деятельность и речь детей, 

укреплять здоровье. Воспитывать интерес к культуре движения, художе-

ственному слову. Воспитывать волевые качества: выдержку, смелость, ре-

шительность, чувство взаимопомощи, честность, умение справляться с от-

рицательными эмоциями.           

Считаем, что подвижные игры со словом очень важны для детей с 

ОВЗ, так как они развивают речь ребенка, сближают, объединяют детей, 

исключают конфликты, поднимают настроение и, конечно же, влияют на 

здоровье и физическое развитие детей. Каждая игра доставит детям ра-

дость, оживит интерес к культуре движения и к овладению бесценным да-

ром художественного слова. В сборник вошли электронные игры: «Коло-

бок», «Мыши и кошка», «Охота», «Кошка и воробушки, «Лиса и зайцы», 

«Волк и овцы», «Тень-тень-потетень», а также мультимедийное дидакти-

ческое пособие «Пеликаны и рыбаки». 

Итак, подвижные игры помогли нам осуществить интегративный 

подход при организации образовательного процесса и решить задачи в 

разных областях. Благодаря внедрению в практику различных подвижных 

игр с правилами и с художественным словом, у всех детей повысился уро-

вень физической подготовленности, улучшились речь, здоровье, дети наши 

практически не болеют.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ, 

ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Майорова Н. В., педагог-психолог,  

Семенова С. В., педагог-психолог  

МАДОУ «Детский сад № 377» г.о. Самара              

На современном этапе развития общества главной целью воспитания 

детей с нарушением зрения является подготовка к самостоятельной жизни 

в социальном окружении, то есть интеграции в общество зрячих людей и 

успешная социализация в нем. В настоящее время для специалистов до-

школьных образовательных организаций (ДОО), работающих с детьми с 

нарушением зрения, особенно актуальным стало активное привлечение 

семьи в специальное образовательное пространство. Коррекционно-

развивающие занятия в дошкольной организации с этими воспитанниками 

сами по себе не гарантируют позитивных изменений в развитии и обуче-

нии ребёнка. Необходима преемственность работы дошкольного учрежде-

ния и воспитания в семье [1].  

Парадоксальным является тот факт, что наличие в семье проблемно-

го ребенка затрудняет мотивацию родителей на сотрудничество с ДОО. 

Более того, многие семьи не готовы к воспитанию ребенка с проблемами, 

они оказываются беспомощными, отношения между членами семьи де-

формируются, и родители зачастую сами нуждаются в психологической 

помощи, которая подскажет, как воспитывать, чему учить и как учить [2]. 

Поэтому деятельность по психологическому сопровождению таких семей 

является востребованной и необходимой. 

Признание у ребенка дефектов в развитии зрения вызывает у родите-

лей эмоциональные расстройства, которые объединяются под общим поня-

тием «родительский стресс». Начиная психологическую работу с семьей, 

рекомендуется определить, на какой стадии родительского стресса в связи 

с принятием факта особенностей своего ребенка находится семья. 
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Первая стадия – это эмоциональная дезорганизация. Родители испы-

тывают шок, растерянность, беспомощность и страх. В семье растет 

напряженность, ухудшается социально-психологический климат, идет по-

иск «виноватого». 

Вторая стадия – это период негативизма и отрицания. Некоторые ро-

дители не признают наличие проблем, другие, признавая проблему, стано-

вятся неоправданными оптимистами в отношении положительного про-

гноза развития и реабилитации ребенка. 

Третья стадия – горевание. Это стадия скорби по здоровому ребенку, 

которого нет. По мере того, как родители принимают и понимают пробле-

мы своего ребенка, они погружаются в глубокую печаль — депрессивное 

состояние, связанное с осознанием истины; семья чувствует беспомощ-

ность в вопросах воспитания. 

Четвертая стадия – адаптация, которая характеризуется эмоциональ-

ной реорганизацией, принятием ребенка, его дефекта, установлением адек-

ватных отношений со специалистами. Родители входят в ситуацию, начи-

нают строить жизнь с учетом того, что в семье «особый» ребенок.  

Таким образом, на начальном этапе педагог-психолог выясняет, на 

какой стадии адаптации к роли родителей ребенка с нарушением зрения 

находятся взрослые, насколько родители готовы говорить о своей семей-

ной проблеме со специалистами ДОО, как они относятся к коррекционно-

развивающему процессу, каковы их установки и ожидания. 

Целью психологического сопровождения родителей ребенка с нару-

шением зрения является гармонизация детско-родительских отношений, а 

также создание терапевтической среды для обучения, развития и воспита-

ния ребенка с ограниченными возможностями. В ходе реализации этой це-

ли семья должна изменить отношение к заболеванию ребенка, сформиро-

вать эффективные способы взаимодействия с ним. 



87 
 

Задачами психологического сопровождения семьи, имеющей ребенка 

с нарушением зрения, являются: 

- психологическая помощь родителям, направленная на преодоление 

чувства вины, связанного с рождением больного ребенка, помощь в приня-

тии своего ребенка через изменение установок; 

- создание благоприятных условий в семье для развития и адаптации 

ребенка посредством повышения психолого-педагогической компетентно-

сти членов семьи; 

- обучение эффективным формам взаимодействия с ребенком с по-

мощью проигрывания различных бытовых и учебных ситуаций; 

- обогащение родительского опыта в области воспитания детей с ис-

пользованием системы субъект-субъектных отношений. 

Работая с родителями, педагогу-психологу, как и другим специали-

стам ДОО, важно помнить, что каждая семья представляет собой особый 

мир. Этот мир может быть закрытым, очень чувствительным к любой по-

пытке вмешательства извне. Поэтому педагогу-психологу нужно действо-

вать осторожно и внимательно, не пытаясь сделать больше того, на что ро-

дители (законные представители) готовы в данный конкретный момент. 

Важно увидеть место психологической помощи в каждой семейной ситуа-

ции, установить доверительные отношения с родителями. 

В работе с семьей, воспитывающей ребенка с нарушением зрения, 

наиболее эффективными являются следующие формы работы: 

- чтение лекций об особенностях психического развития детей с 

нарушенным зрением с привлечением позитивного опыта детско-

родительских взаимоотношений в подобных семьях; 

- домашний просмотр специально подобранных художественных 

фильмов, помогающих принятию ребенка, имеющего ограниченные возмож-

ности и последующее обсуждение этих фильмов с родителями в группе; 



88 
 

- приглашение на родительские собрания взрослых людей с наруше-

ниями зрения, имеющих позитивный опыт воспитания в семье и успешно 

реализовавшихся в жизни. 

Еще одна форма работы педагога-психолога с родителями — тре-

нинговые занятия, направленные на коррекцию эмоциональных состояний 

родителей, гармонизацию межличностных и детско-родительских отноше-

ний. Упражнения, применяемые на занятиях, позволяют закрепить матери-

ал, полученный на лекциях, приобрести навык его применения в жизни, а 

также снять психоэмоциональное напряжение, связанное с воспитанием 

особого ребенка. 

В течение года проводятся родительские конференции, групповые 

дискуссии, круглые столы, групповые тематические консультации, где ро-

дители не только получают новые знания, но и делятся собственным опы-

том воспитания и обучения ребенка с ограниченными возможностями.  

По волнующим родителей вопросам, проблемам проводится индиви-

дуальное либо семейное консультирование родителей. 

На этапе коррекционной работы с обучающимся наиболее эффек-

тивны индивидуальные формы работы с родителями:  

- привлечение родителей к учебно-образовательному процессу ре-

бенка;  

- присутствие родителей на индивидуальных коррекционных заняти-

ях с целью обучения их приемам и способам работы с особым ребенком;  

- демонстрация «маленьких», но очень важных для ребенка достижений; 

- совместное обсуждение задач и динамики коррекционной работы;  

- индивидуальная переписка с семьей посредством электронной по-

чты и других современных программных приложений.  

Приобщение матери к коррекционной работе со своим ребенком дает 

ей возможность личного участия в формировании его будущего и позволя-

ет проявить свой духовный потенциал.  
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Необходимо ориентировать усилия родителей не на дальнейший 

прогноз психического развития ребенка, а на взаимодействие с ним в 

настоящий момент, на создание предметно-развивающей среды, учитыва-

ющей особенности ребенка и значимость систематического проведения 

коррекционно-развивающих занятий в условиях дошкольной образова-

тельной организации и семьи. 

Важно отметить, что эффективность психологической работы с ро-

дителями зависит от степени участия родителей в проводимых мероприя-

тиях, их активности. 

В результате такой работы родители учатся не стесняться своего ре-

бенка, воспринимать его таким, какой есть. Родители убеждаются на при-

мере других семей, что их активное участие в развитии ребенка ведет к 

успеху, и что именно семья — это значимое пространство, которое должно 

стать коррекционно-развивающей средой, где ребенок с нарушением зре-

ния может компенсировать свои недостатки. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Мокина Г. Н., инструктор по физической культуре, 

Солопова Н. М., методист 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 231» 

городского округа Самара  

Актуальность реализации воспитательных практик дошкольников с 

тяжелым нарушением речи (далее — ТНР) обусловлена сложившейся об-

разовательной ситуацией, в которой воспитание детей воспринимается как 

стратегический приоритет государства. В частности, требуется обновление 

образовательного процесса в системе специального образования на основе 

оптимального сочетания национальных традиций, современного опыта, 

достижений научных школ, а также культурно-исторического, системно-

деятельностного подходов к социальной ситуации развития ребенка с тя-

желым нарушением речи. Так, воспитание можно считать практикой, если: 

оно организовано как деятельность самого ребенка; направлено на личный 

опыт ребенка, личные смыслы; направлено на решение важных для ребен-

ка задач; обладает свойством цикличности многократного возвращения к 

проблемам в новых формах и с новым содержанием [6]. 

Такое положение дел наталкивает нас на необходимость использова-

ния современных воспитательных практик, что в условиях реализации 

ФГОС ДОО позволяет осуществлять интеграцию различных образователь-

ных областей, выстраивать преемственность между ДОО и школой. 

Кроме того, воспитательные практики способствуют формированию 

«Я» ребенка как способности к пониманию и реализации собственных пе-

реживаний, чувств, желаний, возможностей; развитию понимания других 

людей, переживанию их ценностей, чуткости к их чувствам, понимания их 

взаимоотношений и социальных ролей. Эти качества характеризуются 

большим разбросом в зависимости от возраста и психических особенно-
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стей дошкольников с ТНР. Это свидетельствует о том, что воспитательные 

практики должны в полной мере обладать такими свойствами, как возраст-

ное содержание и методы работы с детьми с ТНР [2]. 

Социализация дошкольников с ТНР — длительный и многогранный 

процесс. Это важный шаг к выходу во внешний мир, неоднозначный и 

неизведанный. В зависимости от успешности адаптационного процесса ре-

бенок постепенно осваивает роль в обществе, учится вести себя в соответ-

ствии с требованиями общества. ФГОС ДО указывает на необходимость 

создания условий для позитивной социализации ребенка, развития поло-

жительного самоощущения и формирования положительного отношения к 

деятельности человека, окружающего мира, формирования умения взаи-

модействовать с другими, договариваться, строить свое поведение и дея-

тельность с учетом потребностей и интересов других детей. Компонентом 

коммуникативного поведения, продуктом социализации является речь. С 

ее помощью ребенок усваивает конструктивные способы и средства взаи-

модействия с другими людьми [5]. 

В своей работе с дошкольниками с ТНР мы используем следующие 

воспитательные практики с элементами игры: квест-игру, квест-

экскурсию, игровые упражнения на командообразование; проектную дея-

тельность [3], в которую включается создание виртуальных экскурсий по 

спортивным базам и стадионам г. о. Самара, блокинг, посткроссинг, раз-

личные социальные акции [1].  

Остановимся подробнее на одном из направлений игрового и творче-

ского характера — упражнения и командообразующие игры. Ряд авторов 

называют указанную технологию тимбилдингом. Это технология, которая 

позволяет в игровой форме овладеть навыками работы в команде, направ-

ленными на улучшение взаимодействия между участниками, повышение 

сплоченности коллектива на основе осознания общих ценностей и пред-

ставлений. Она включает спортивные командные игры и развлекательно-
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творческие мероприятия (походы-экскурсии, в том числе с палками скан-

динавской ходьбы, квесты и другое). Упражнения и командообразующие 

игры учат детей работе в команде, лидерству, взаимодействию, ясно и по-

нятно выражать свои мысли, внимательно слушать других, решать про-

блемы в увлекательной игровой форме [3]. 

В ходе реализации рассматриваемой технологии перед коллективом 

ставится цель создать условия для реализации социально-

коммуникативных навыков детей дошкольного возраста с ТНР. Для до-

стижения поставленной цели определен ряд задач, которые соответствуют 

федеральному стандарту дошкольного образования и ФАОП ДО, а именно: 

развивать навыки общения и взаимодействия ребенка с ТНР на основе со-

трудничества со сверстниками и взрослыми; обучать детей навыкам рабо-

ты в команде, принятию решений поставленных задач; приобщать детей к 

духовно-нравственным и человеческим ценностям: доброте, взаимопомо-

щи, сочувствию, взаимопомощи, сопереживанию, взаимовыручке [4]. 

Учитывая опыт применения воспитательных практик коллегами до-

полнительного образования, мы используем следующие упражнения и ко-

мандообразующие игры с дошкольниками с тяжелым нарушением речи: 

- «Гусеница» (приобретение опыта слаженного командного взаимо-

действия); 

- «Остров» (сплочение детского коллектива); 

- «На льдине» (обучение принятию решений и разрешению различ-

ных задач); 

- «Облачко» (формирование способов установления теплых отноше-

ний, способы проявления помощи, заботы, уважения); 

- «Кто больше» (формирование устойчивого чувства «Мы»); 

- перетягивание каната (обучение детей навыкам работы в команде).  

Из сказанного можно сделать следующие выводы: воспитательные 

практики с использованием командообразующих упражнений и игр орга-
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низованы как деятельность самого ребенка; направлены на его личностный 

опыт, личные смыслы, на решение важных для ребенка задач. В процессе 

подготовки и проведения одной из практик дошкольники учатся целепола-

ганию, планированию, взаимодействию со сверстниками и взрослыми, что 

поможет им легко адаптироваться к обучению к школе. 
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КЛУБНАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Пинькова А. В., учитель-логопед,  

Тумашова Т. А., учитель-логопед  

ГБОУ СОШ №14 СПДС №18 «Радуга» 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учре-

ждением, является взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценно-

го развития ребёнка. Известно, что успешность и эффективность работы 

дошкольной организации определяется не только методической грамотно-
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стью её педагогов, но и умением правильно организовать сотрудничество с 

родителями воспитанников, привлечь их к участию в образовательно-

воспитательном процессе. А, если речь идёт о семьях с детьми с ОВЗ, то 

оказать помощь в успешной социализации таких семей. 

В последнее время всё большее значение для социализации семей с 

детьми приобретает клубная форма работы, ориентированная на организа-

цию общественно-полезной и досуговой деятельности взрослых и детей. В 

2020 году специалистами нашего детского сада был организован детско-

родительский клуб «Мы вместе», главной целью которого стала успешная 

социализация семей с детьми с ОВЗ путём повышения психолого-

педагогической культуры родителей, создания и поддержания условий для 

гармоничного развития детей в семье.  

Основная деятельность клуба направлена на социализацию детей це-

левой группы, содействие их оптимальному развитию, формированию фи-

зического и психического здоровья, включению в среду сверстников и ин-

теграции в общество, а также на сопровождение и поддержку их семей, 

повышение компетентности родителей (законных представителей). 

Клуб в нашем детском саду успешно работает четвёртый год. За это 

время значительно расширились формы взаимодействия педагогов и роди-

телей. Сегодня общение участников клуба осуществляется как с помощью 

контактного общения (родительские собрания, индивидуальные консуль-

тации, мастер-классы, круглые столы, совместные праздники), так и через 

дистантное (виртуальное) общение: сообщество ВК «Мы вместе», сообще-

ство ВК «Радуга», родительские группы в Viber, электронная газета «Ра-

дужные вести», радиоэфиры. 

Остановимся на самых продуктивных формах работы. 

Ключевая роль в социализации детей, их мотивации, а также обуче-

нии родителей приёмам коррекционной помощи отводится мастер-

классам. Такого рода мероприятия проводятся в рамках клуба на регуляр-
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ной основе. Темы определяются в начале года на родительских собраниях. 

Благодаря мастер-классам родители приобретают новые навыки через ак-

тивное участие и доступное обучение. 

Дважды в год проводятся «круглые столы». Этот способ позволяет 

смоделировать и обсудить проблемные ситуации, обсудить ряд вопросов и, 

что немаловажно, получить обратную связь.  

Обязательны и совместные мероприятия, которые направлены на 

сплочение семьи и повышение заинтересованности родителей в активном 

взаимодействии с педагогами. 

Стоит отдельно сказать об уникальном проекте, действующем в рам-

ках нашего клуба – радио «Калейдоскоп талантов». Это очень интересная и 

необычная форма работы. Радиоэфир проводится три раза в неделю с 8.30 

до 8.50. Для слушателей звучат песни, стихи, интересная и познавательная 

информация, проводятся викторины по лексическим темам. Участником 

эфира может стать любой желающий ребёнок, родитель или сотрудник 

детского сада. Ребёнок, который интересно провёл нескольких радиоэфи-

ров, получает именной бейдж – «Активный ведущий радио «Калейдоскоп 

талантов»». 

Помимо описанных форм работы и видов совместной деятельности, 

участники родительского клуба оказывают неоценимую помощь в подго-

товке детей к праздникам и конкурсам различных уровней. За три года пол-

ноценной работы клуба родители вместе с детьми неоднократно станови-

лись призёрами, лауреатами и победителями конкурсов высоких уровней. 

Отрадно, что деятельность клуба не эпизодическая, а системная. Ре-

гулярные встречи, тесное общение и нетрадиционные формы взаимодей-

ствия повышают заинтересованность родителей и положительно влияют на 

динамику коррекционной работы с детьми. 

 Сегодня родители наших воспитанников – это активные участники 

образовательного и воспитательного процессов, победители и призёры 
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конкурсов различного уровня и разных направлений, бесценные помощни-

ки в подготовке и проведении мероприятий, направленных на патриотиче-

ское и духовно-нравственное воспитание, успешную социализацию детей, 

на их дальнейшее профессиональное самоопределение. 

Вместе эффективнее! 
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ДЕТСКИЙ ТИМБИЛДИНГ КАК УСПЕШНАЯ ФОРМА 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ К НОВОЙ СРЕДЕ 
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Адаптация детей к условиям ДОО является очень трудоемкой для 

несозревшей психики и эмоционального состояния ребенка дошкольного 

возраста. Дети с ОВЗ – это особая категория детей, требующая присталь-

ного внимания при организации педагогического пространства в адапта-

ционный период. Педагогическое сопровождение направлено на всесто-

роннее и гармоническое развитие личности, изучение духовного потенци-

ала ее творческих способностей в условиях организованной деятельности 

основанной на принципах коллективизма жизнедеятельности дошкольни-

ков с ОВЗ и нормой развития.  

Изучая проблему психолого-педагогического и социально-

педагогического сопровождения детей, испытывающих трудности в обу-
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чении, развитии и социальной адаптации к новой среде дошкольной обра-

зовательной организации, мы отметили, что важную роль в социализации и 

адаптации ребенка играет общение. На первых этапах развития у младших 

дошкольников главный источник эмоций, знаний, умений – взрослый. 

Особенности развития ребенка с ОВЗ требуют поиска новых методов, при-

емов и форм работы, но по-прежнему взрослый является наиболее предпо-

читаемым партнером в общении. В период же старшего дошкольного воз-

раста повышается роль сверстника. По мнению М. И. Лисиной, ребенок в 

старшем дошкольном возрасте точно знает, что ему нужны другие дети и 

явно предпочитает их общество. Это является начальным этапом его соци-

ализации в обществе. 

Для ребенка дошкольного возраста ведущим видом деятельности яв-

ляется игра, в процессе которой ребенок взаимодействует со сверстниками. 

Известно, что ребенок с ОВЗ, находящийся на низком уровне адаптации к 

коллективу сверстников в условиях ДОО, испытывает трудности общения 

с ними. Анализ психолого-педагогической литературы позволил обозна-

чить общение в группе дошкольников как важный аспект их жизнедея-

тельности в дошкольной организации, который можно рассматривать с 

двух сторон. С одной стороны, общение со сверстниками важно для ребен-

ка с ОВЗ, и он стремится занять в группе достойное место. С другой сто-

роны, в самом общении дошкольников заложен потенциал, способствую-

щий успешной адаптации детей к условиям ДОО. В рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» задача педагогов заключается в созда-

нии ситуации успеха для отдельно взятой личности и детского коллектива 

в целом. 
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 Итак, принимая во внимание, что показателями успешной адаптации 

детей с ОВЗ в группе детского сада являются: 

 усвоение ребенком правил, норм, традиций группы в ДОО; 

 его социальная активность, способность к сотрудничеству с дру-

гими людьми и глубина контактов с ними; 

 эмоциональное переживание; 

Мы выявили, что основными психолого-педагогическими условиями, 

способствующими успешной адаптации, выступают: 

 Знание педагогом особенностей адаптации каждого ребенка с ОВЗ 

к коллективу сверстников. 

 Ориентировка педагога в трудностях, которые этот ребенок испы-

тывает в процессе вхождения в коллектив сверстников. 

 Владение педагогом технологиями взаимодействия ребенка с кол-

лективом сверстников, направленными на преодоление трудностей адап-

тации ребенка к коллективу сверстников. 

 С этой целью возникла актуальность создания и использования мето-

дической разработки «Детский тимбилдинг». 

Наша методическая разработка направлена на адаптацию детей 5 – 7 

года жизни через формирование умений согласованно действовать в ко-

мандообразующих упражнениях и играх. Наша разработка построена с 

учетом возрастных особенностей детей с ОВЗ и, на наш взгляд, будет спо-

собствовать успешной адаптации ребенка к коллективу сверстников.  

Упражнения и игры на командообразование позволяют в игровой 

форме обучить детей навыкам работы в команде, лидерству, общению, 

принятию решений и разрешению различных задач. Чтобы достичь успеха, 

детям приходиться учиться взаимодействовать друг с другом, внимательно 

слушать других, самим изъясняться четко и понятно, мыслить творчески и 

нестандартно. Тимбилдинг – это командные упражнения и игры, направ-

ленные на сплочение коллектива и успешную адаптацию детей с ОВЗ к 
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новой для них среде ДОО, тренинги в виде игр, нацеленные на эффектив-

ное взаимодействие со сверстниками. Благодаря таким играм ребенок с 

ОВЗ и нормой развития не только развлекается, но и развивает навыки 

взаимопомощи в коллективе, получает пользу от обмена эмоциями, ведет 

незаметную, но активную борьбу со своими комплексами. 

Цель: активизация двигательной деятельности детей старшего до-

школьного возраста с ОВЗ посредством применения элементов командо-

образования. 

Задачи:  

 способствовать формированию стойкого интереса к участию в по-

движных и спортивных играх командной направленности, умению детей 

самостоятельно их организовывать в ходе физической активности в сво-

бодное время; 

 формировать умение детей с ОВЗ активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, договариваться, учитывая интересы всех чле-

нов команды, подчиняться определённым правилам; 

 совершенствовать двигательные навыки детей в ходе выполнения 

согласованных действий; 

 воспитывать чувство толерантности — готовности принять других 

такими, какие они есть и взаимодействовать с ними на основе уважения, 

согласия. 

Детский тимбилдинг – это полноценная система формирования внут-

ригрупповых неформальных дружеских связей, раскрытие личностного 

потенциала и лидерских качеств каждого участника, формирование чув-

ства ответственности и взаимопомощи, поиск новых способов общения и 

ведения диалога. Ниже мы приведем примеры игр и упражнений, исполь-

зуемых нами в процессе работы: 
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Упражнения на знакомство участников группы: 

 Упражнение «Прилагательное на первую букву имени». 

Цель: знакомство участников группы, снятие тревожности. 

Ход упражнения: каждый участник называет свое имя в таком виде, в 

каком он любит, чтобы его называли и подбирает на первую букву своего 

имени прилагательное, которое как-то его характеризует, отражает какие-

то особенности его характера, его индивидуальность. Например, «Я Мари-

ночка. Я мудрая, аккуратная…». 

 Упражнение «Я могу, я умею...». 

Цель: возможность познакомиться друг с другом, узнать новое об 

участниках группы, если прежде члены группы были знакомы. 

Ход упражнения: каждый участник по очереди должен продолжить 

фразу: «Я могу, я умею». Работа происходит по кругу. 

Вопросы для обсуждения: 

 Кто испытывал неловкость, затруднения? 

 Кому показалось, что кто-то хвастается? 

 Узнали ли вы что-то новое об участниках группы? 

 Если фраза в упражнении была построена наоборот, были бы у вас 

затруднения?  Почему? 

 Упражнение «Мы с тобой похожи тем, что...». 

Цель: познакомиться (если участники не знают друг друга), узнать, 

чем они похожи, найти приятелей по интересам. 

Ход упражнения: участники выстраиваются в два круга – внутренний 

и внешний, лицом друг к другу. Количество участников в обоих кругах 

должно быть одинаковое. Участники внешнего круга говорят своим парт-

нерам напротив фразу, которая начинается со слов: «Мы с тобой похожи 

тем, что...». Например, «Тем, что живем на планете Земля, учимся в одном 

классе» и т.д. Участники внутреннего круга отвечают: «Мы с тобой отли-

чаемся тем, что...». Например, «Тем, что у нас разный цвет глаз, разная 
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длина волос» и т.д. Затем по команде ведущего участники внутреннего 

круга передвигаются (по часовой стрелке), меняя партнера. Процедура по-

вторяется до тех пор, пока каждый участник внутреннего круга не по-

встречается с каждым участником внешнего круга. 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие эмоции испытывали во время упражнения? 

 Что нового узнали о других? 

 Что интересное узнали? 

 Упражнение «Круг Енота». 

Все участники встают в круг и берутся за руки. Ведущий: «Давным-

давно на земле жило племя индейцев. Священным животным в их племени 

числился енот. И каждый раз, приходя с успешной охоты, победив неприя-

теля либо просто собравшись всем племенем у костра, индейцы исполняли 

ритуальный танец в честь енота. Чтобы поделиться друг с другом позитив-

ной энергией и почувствовать себя в команде частью целого, я предлагаю 

вам исполнить танец «Круг Енота». Участники, держась за руки, обязаны 

очень сильно отклониться назад. Потом ведущий просит всех присесть, как 

можно ниже, встать, отклониться вправо, отклониться влево, опять сесть и 

встать. 

С помощью тимбилдинга ребенок с ОВЗ сможет избежать серьезных 

трудностей в общении, адаптации и даст надежный фундамент для успеш-

ной реализации себя в будущем. Детский тимбилдинг — это активный от-

дых, мероприятие (игра), способствующее развитию способности чувство-

вать себя уверенным неразрывным звеном одной команды.  

С помощью модулирования ситуации все члены одной команды нара-

батывают полезные навыки для совместного достижения цели, взаимной 

помощи друг другу, обретают удовлетворение от активного обмена эмоци-

ями, побеждая скрытые комплексы. Руководство опытного педагога 

направляет общение в необходимое русло. Ребенок при этом обретает те 
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драгоценные качества, какие в дальнейшем ему пригодятся для будущей 

взрослой жизни. Ребенок с ОВЗ в процессе игры становится целеустрем-

леннее, увереннее и предсказуемее и самое главное, он на практике с юно-

го возраста осваивает и учится владеть в совершенстве искусством обще-

ния, нарабатывает определенные человеческие и деловые качества. 
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ИГРА «Я ПОЗНАЮ МИР» ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА 

Степанова О. Д., учитель-логопед  

СП ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск –  

«Детский сад №29 «Кораблик»  

В мире каждый день появляется всё большее число игр, эстетично 

оформленных и имеющих многофункциональное значение, но они не всегда 

решают те задачи, которые мы ставим в своей работе. Поэтому логопеды 

адаптируют игры с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  
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Я думаю, всем известно деревянное пособие с разноцветными вкла-

дышами, ведь оно имеет много различных интерпретаций, в нём предла-

гаются методические рекомендации по его использованию, что очень 

удобно. Чтобы расширить его функциональное значение и направить на 

решение задач по формированию лексико-грамматических средств языка, 

была разработана новая система по применению данного пособия. Далее 

представлены лишь некоторые игры. 

Группа карточек №1.  

Цель: сформировать навыки образования существительных с умень-

шительно-ласкательным значением и различения слов одинаковых по зву-

чанию. 

Лексический материал: «столик-ключик», «шапочка-белочка», 

«книжечка-ложечка», «косичка-водичка», «жучок-дубок», «вишенка-

башенка». 

Карточка №1.1 (низкий уровень сложности). 

Картинки расположены в парах, рядом слова с одинаковым звучанием [1]. 

Инструкция: «Открой жёлтые фишки, назови ласково, например, 

«столик-ключик». Как ты думаешь, эти слова звучат похоже? А теперь от-

крывай пары и слушай, как звучат слова». 

Карточка №1.2 (средний уровень сложности) [2].  

Картинки расположены в случайном порядке. Ребёнка просят спря-

тать фишками одного цвета слова, похожие по звучанию, назвать, чего не 

стало. 

Инструкция: «Спрячь похожие по звучанию слова фишками одного 

цвета, назови ласково («дубок-жучок»). Чего не стало?». 

Карточка №1.3 (высокий уровень сложности). 

Картинки расположены в случайном порядке. Ребёнка просят найти 

и спрятать фишками одинакового цвета слова, похожие по звучанию. 

Можно спросить, чего не стало. Двум картинкам не находится пары. Ре-
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бёнку предлагают самому придумать пары, подходящие по звучанию к 

словам. 

Инструкция: «Найди и спрячь похожие по звучанию слова фишками 

одинакового цвета, не забывай называть их ласково, например, «дубок-

жучок». Молодец! Чего не стало? Посмотри, осталось две картинки и два 

пустых поля. Почему мы не можем их закрыть? (У них нет пары). Приду-

май слова похожие по звучанию на оставшиеся слова». 

Группа карточек №2. 

Цель: сформировать словарь прилагательных, имеющих противопо-

ложное значение.  

Лексический материал: «большой-маленький», «тяжёлый-легкий», 

«высокий-низкий», «смелый-трусливый», «быстрая-медленная», «светлый-

темный». 

Карточка №2.1 (низкий уровень сложности).  

Картинки расположены парами, рядом стоят слова с противополож-

ным значением. 

Инструкция: «Открой жёлтые фишки, сравни слона и комара. Какие 

они? (Слон большой, а комар маленький). Открой цветные пары и сравни». 

Карточка №2.2 (средний уровень сложности).  

Картинки в случайном порядке. Нужно найти их и спрятать фишка-

ми одного цвета.  

Инструкция: «Посмотри и скажи, кто это или что это. Сравни, какие 

они. Найди и закрой слова, имеющие противоположное значение, фишка-

ми одинакового цвета, не забывай называть их». 

Карточка №2.3 (высокий уровень сложности).  

Картинки расположены в случайном порядке. Ребёнка просят найти 

их и спрятать фишками одинакового цвета. Двум картинкам не находится 

пары. Ребёнку предлагают самому придумать пару, имеющую противопо-

ложный признак.  
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Инструкция: «Посмотри и скажи, кто это или что это. Сравни, какие 

они. Найди и закрой слова, имеющие противоположное значение, фишка-

ми одинакового цвета, не забывай называть их. Посмотри, осталось две 

картинки и два пустых поля. Почему мы не можем их закрыть? (У них нет 

пары). Придумай слова и назови кто или что имеет такой признак». 

Группа карточек №3.  

Цель: сформировать умение согласовывать качественные прилага-

тельные с существительными среднего рода. 

Лексический материал: «красное платье — красное ведро», «синее 

платье — синее ведро», «жёлтое платье — жёлтое ведро», «зелёное платье 

— зелёное ведро», «серое платье — серое ведро», «фиолетовое платье —

фиолетовое ведро». 

Карточка №3.1 (низкий уровень сложности).  

Картинки расположены в парах, рядом находятся картинки одинако-

вого цвета. 

Инструкция: «Открой красные фишки. Что ты видишь? (Красное пла-

тье и красное ведро). А теперь открывай другие цветные пары и называй». 

 

Карточка №3.2 (средний уровень сложности).  

Картинки, имеющие одинаковый цвет, расположены в случайном 

порядке. Можно перевернуть фишки стороной, не имеющей цвета, и поиг-

рать в игру-мемори, постепенно открывая фишки и находя пары словосо-

четаний [2]. 

Инструкция: «Найди предметы одинакового цвета, открывай по две 

фишки. Если пара не получилась, возвращай фишки, не забывай называть». 

Карточка №3.3 (высокий уровень сложности).  

Условия здесь такие же, как в предыдущем варианте. В конце оста-

ются две картинки, не имеющие пару. Ребёнку предлагается назвать под-

ходящие словосочетания. 
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Инструкция: «Посмотри, осталось две картинки и два пустых поля. 

Почему мы не можем их закрыть? (У них нет пары). Придумай и назови, 

какой предмет можно нарисовать вместо пустого поля». 

Таким образом, данное пособие позволяет расширить возможности 

учителя-логопеда, дать волю его фантазии и придумать огромное множе-

ство игр, которые будут интересны и полезны ребёнку. 
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КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ В РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

Тестова В. С., учитель – логопед, 

Черных Г. М., педагог – психолог, 

Шилтова О. А., учитель – дефектолог 

СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ№1г. Похвистнево    

За время работы с семьями мы заметили, что родители часто покупают 

детям дорогие игрушки и не всегда задумываются о том, что некоторые со-

временные игрушки могут быть просто бесполезными для детей и даже от-

рицательно воздействовать на их развитие.  

В ходе нашей работы мы часто консультируем родителей о том, как 

правильно подобрать в магазине игрушки или сделать их своими руками, 

рассказываем об их особенностях и развивающем эффекте. 

В последнее время в сетях интернет мы часто сталкиваемся с таким 

методом как «кинезиология». Кинезиология — это наука о развитии го-
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ловного мозга через движение. Нас этот метод заинтересовал, и мы реши-

ли применить его на практике в коррекционно-развивающей работе с 

детьми раннего возраста. 

Изучив эту тему, мы совместно с родителями создали пособие «Ум-

ные тренажеры». В ходе мастер-класса для родителей рассказали и показа-

ли, как сделать своими руками и использовать игры в домашних условиях. 

Наше пособие «Умные тренажеры» получилось функциональным, 

безопасным и доступным.   

Цель пособия — развитие межполушарного взаимодействия, которое 

способствуют активизации мыслительной деятельности.  

Задачи: 

 развивать межполушарные связи; 

 синхронизировать работу полушарий; 

 формировать произвольность; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 развивать память, внимание, мышление; 

 развивать тактильно-двигательное восприятие; 

 развивать речь; 

 создать положительный эмоциональный настрой. 

Сегодня мы хотим вам представить данное пособие, которое вы 

сможете сделать самостоятельно в домашних условиях и подробнее рас-

сказать о нем.  

Пособие состоит из разных игр. На наш взгляд оно получилось удач-

ным, ярким, привлекательным для детей, насыщенным разными заданиями 

и упражнениями. В пособии мы использовали ленты, пуговицы, мягкие ре-

зинки, картинки, помпоны разных размеров, дорожки, ребристые поверх-

ности, игрушки и много других предметов. Все предметы, расположенные 

на них, вызывает у детей желание играть. 
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Данные задания помогают детям одновременно двумя руками вы-

полнять кинезиологические упражнения для развития мелкой моторики 

рук, тем самым развивая и укрепляя межполушарные связи. Заниматься 

ребенок может как сидя за столом, так и стоя. Такие игры и упражнения по 

кинезиологии позволяют активизировать межполушарное воздействие, 

синхронизировать работу обоих полушарий головного мозга. 

Игры помогут ребенку развиваться, позволят избежать трудностей в 

обучении, создадут условия для формирования новых возможностей пси-

хических навыков и процессов. 

Обучать детей можно легко не только в обычной форме, но и в ин-

терактивной форме игры. С использованием таких упражнений можно 

проводить как групповые, так и индивидуальные занятия с детьми раннего 

возраста в детском саду и дома. Важно, чтобы задания подбирались от 

простого к сложному.  

Интересно и увлекательно можно поиграть в игру «Волшебное дере-

во». Здесь ребенку предлагается двумя руками вставить резинки в пугови-

цы. Выполняя это задание, у ребенка формируется мелкая моторика рук, 

речь, память, мышление. 

Еще одна игра — «Увлекательное пианино». Ребенок с большим 

удовольствием выполняет действия двумя руками (находит одинаковые 

карандаши, цветные резинки, ленты, клавиши пианино). 

«Умные тренажеры» позволяют играть с ребенком в разные игры, 

такие как «Ладошки», «Большой – маленький», «Мемо», «Найди такой 

же», «Восьмерки», «Ребристые поверхности», «Заплети косичку» и т.д. 

В игре «Тренажеры-дорожки» ребенок проводит указательными 

пальцами рук по дорожкам разной формы. Занимаясь на этом тренажере, у 

ребенка формируются координация рук, глаз, речь.  

Представляем вам комплекс игр и упражнений «Смотрим, видим, за-

поминаем» на развитие тактильно–двигательного восприятия. Ребенок 



109 
 

указательными пальцами должен прослеживать поиск по вертикали и го-

ризонтали, затем по большому и маленькому кругу действовать целена-

правленно и выполнять соотносящие действия. 

Вот такие простые доступные, увлекательные и развивающие игры 

вы сможете сделать со своим ребенком в домашних условиях. Мы считаем, 

что регулярное использование кинезиологических игр и упражнений ока-

жет положительное влияние на успешное развитие и обучение детей ран-

него возраста. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С НЕГОВОРЯЩИМИ ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шекшаева Н. А., учитель – логопед 

государственное казенное учреждение Самарской области 

«Центр диагностики и консультирования Самарской области» 

Речевое общение — важнейший фактор развития личности. В насто-

ящее время количество неговорящих детей растет. Эта группа неоднород-

https://youtu.be/INxtJB05msE
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на. В нее входят дети с моторной и сенсорной алалией, с задержкой рече-

вого развития, ранним детским аутизмом, интеллектуальной недостаточ-

ностью, детским церебральным параличом, нарушением слуха. Для всех 

этих детей характерны отсутствие мотивации к речевой деятельности, не-

достаточность базовых представлений о значениях предметов и явлений 

окружающей среды, нарушение понимания речи, несформированность 

коммуникативной, регулирующей, планирующей функции речи, недоста-

точность сенсомоторного уровня речевой активности. Очень часто негово-

рящие дети имеют нарушения в пространственной ориентации: не сфор-

мировано ощущение собственного тела, умение соотносить положение те-

ла в пространстве, понимание положения предмета в трехмерном про-

странстве. Они испытывают моторную неловкость, отстают в формирова-

нии игровой деятельности. 

Чем раньше будет получена логопедическая помощь, тем больше 

шансов в дальнейшем избежать трудностей в общении, обучении и приоб-

ретении выбранной ребенком профессии. В своей работе логопеду необхо-

димо опираться на качественную диагностику, заключение невролога, пси-

хиатра, отоларинголога, сурдолога, нейропсихолога. Кроме этого, работа с 

неговорящими детьми подразумевает работу с семьей, где находится него-

ворящий ребенок. В беседе с родителями логопеду необходимо объяснить, 

как важна нормальная речевая среда (исключить двуязычие), которая будет 

помогать ребенку начать использовать речевой аппарат. 

Чтобы ребенок начал пользоваться речью, логопеду необходимо 

начинать с развития понимания речи, создания мотивации к речевому об-

щению, с накопления и расширения пассивного словарного запаса. Если 

ребенок не страдает нарушением слуха, и это подтверждается заключени-

ем специалиста, то задачей является развитие слухового восприятия. 
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Начинать работу логопеду необходимо с построения системы и учета 

возможностей ребенка, а также с установления доверительных отношений. 

Это необходимо для того, чтобы ребенок позволил специалисту касаться 

его, испытывал желание и позитивные эмоции от выполнения заданий. В 

работе с неговорящими детьми важно не отпугнуть их настойчивым "ска-

жи". На первых порах лучше не требовать от ребенка речевой активности. 

Работа логопеда нацелена на вызывание речевых звуков, использование 

высоты, силы голоса, ритмико-интонационных компонентов.  

Хорошо, если занятия проходят не за столом, а на игровом коврике с 

использованием заинтересовавшей ребенка игрушки, а логопед становится 

напарником, который говорит с ребенком на одном «языке». Желательно 

проводить занятия индивидуально. Обязательным условием является мно-

гократность повторения одного и того же материала. 

В начале занятия создается игровая ситуация, которая вызывает по-

ложительный настрой на совместную работу. Логопед начинает свою ра-

боту с этапа различения неречевых звуков: угадывание звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов и т.п. При этом необходимо избегать резких 

стуков, хлопков в ладоши, топота. Игры типа "Делай, как я" (покачай кук-

лу, покатай мячик) вызывают речевое подражание  озвучивание движе-

ний  через использование  метода пропевания  гласных  с разной интона-

цией (кукла плачет — «а-а», покачай куклу — «а-а»), постепенно переходя 

от гласных звуков к вызову и закреплению согласных  посредством слия-

ния звуков в слоги («ту-ту», «би-би», «бах»). Каждый полученный звук за-

крепляется через игру, сопровождаясь жестом и движением предмета. Вы-

бранные для работы слова должны быть понятны ребенку и удобны для 

произнесения. 

Сначала это аморфные слова, далее — двусложные с ударением на 

первом, на втором слоге и затем — односложные слова. Постепенно слого-
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вая структура слов усложняется. Главное, не перегружать слуховое внима-

ние и восприятие речевыми заданиями. 

Как только появляется минимальный словарный запас, начинается 

работа над фразой, состоящей из простого предложения («Это Ляля»), а 

далее — простой фразы, состоящей из предмета и действия («Мама дай»). 

Переход к произношению фразы завершает работу. 

Параллельно используется мелкомоторная разминка, артикуляцион-

ная гимнастика, упражнения на развитие общей моторики с использовани-

ем логоритмики, упражнения на развитие высших психических функций 

(внимания, памяти, мышления), логопедический массаж. Чем раньше бу-

дет начата работа, тем больше шансов исправить речевое нарушение у де-

тей. Всякое проявление речи у ребенка необходимо поощрять. Не надо 

принуждать ребенка что-либо сказать или повторить. 

Закончить хотелось бы цитатой: «Учите ребенка каким-нибудь пяти 

неизвестным ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; 

но свяжите с картинками двадцать таких слов, и ребенок усвоит их налету» 

(К. Д. Ушинский). 
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