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От редакции 

Редколлегия электронного журнала приветствует читателей и авто-

ров электронного периодического журнала «Практика инклюзивного обра-

зования в Самарском регионе».  

В этом выпуске журнала мы собрали опыт разных специалистов, 

способствующий приобретению знаний в области нестандартных подходов 

к развитию детей в образовательных учреждениях. Вниманию читателей 

широко представлены разные технологии, направленные на обучение де-

тей с интеллектуальными нарушениями: «Лэпбук», электронные техноло-

гии, интерактивные игры.  

Не оставлено без внимания и воспитание обучающихся с ОВЗ. Спе-

циалисты делятся опытом работы по экологическому воспитанию, воспи-

танию семейных ценностей, по формированию ученического коллектива в 

младших классах и снижению уровня тревожности у детей в первом классе 

через наставническую деятельность по форме «ученик-ученик». 

В журнале освещены такие важные темы, как дидактика госпиталь-

ной школы в системе комплексного сопровождения детей с ТМНР и орга-

низация деятельности по реализации ИПРА детей инвалидов в образова-

тельных учреждениях и школах-интернатах.  

Авторы материалов уделяют внимание работе с родителями сла-

бослышащих обучающихся после кохлеарной имплантации.  

В журнал включены статьи психологов, логопедов, дефектологов, 

учителей начальных классов, социальных педагогов, методистов образова-

тельный учреждений, центров диагностики и консультирования и старше-

го преподавателя кафедры социальной педагогики и социальной психоло-

гии ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогического 

университета». 
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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 ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

С РОДИТЕЛЯМИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

Арзамасцева Е. А., учитель-дефектолог  

ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

Для наиболее эффективного обучения ребенка с КИ необходимо со-

блюдение следующих важных условий: 

- проведение систематической коррекционно-развивающей работы 

под руководством специалистов службы комплексного сопровождения; 

- наличие полноценной речевой среды; 

- активное участие родителей в воспитании и обучении ребенка. 

В ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы в начальной школе 

обучаются два ребенка с КИ. Девочки обучаются индивидуально на дому 

по адаптированным основным общеобразовательным программам (вариант 

2.2. – 1 класс, вариант 2.3 – 4 класс). Дети поступили в образовательную 

организацию, уже имея кохлеарный имплантат. При приеме в школу на 

психолого-педагогическом консилиуме специалистами были рассмотрены 

заключения врачебной комиссии и заключение ПМПК, а также рекомен-

дации по дальнейшему развитию обучающихся. Были намечены основные 

направления коррекционно-развивающей деятельности. 

С каждым ребенком с КИ проводятся коррекционно-развивающие 

занятия согласно индивидуальному учебному плану. Занятия проводят 

специалисты службы комплексного сопровождения: учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог. Успешная коррекционно-развивающая 
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работа с детьми с КИ возможна только в тесной взаимосвязи дефектолога, 

учителя-логопеда, психолога и родителей.  

Одним из направлений оказания психолого-педагогической помощи 

является помощь родителям кохлеарноимплантированных детей в пере-

стройке устоявшегося псевдоречевого общения на естественное, построен-

ное с учетом изменения статуса ребенка и опирающееся на новые появив-

шиеся у него слуховые возможности. 

Работа с родителями, имеющими детей с кохлеарными имплантата-

ми, по информированию и просвещению на базе ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ»    

с. Кинель-Черкассы эффективно реализовывается в таких формах, как: 

1. Консультации. 

2. Занятия с участием родителей (в ходе совместных занятий родите-

ли не только наблюдают за работой специалиста, но и сами демонстриру-

ют те приемы работы, которые они используют при работе дома). 

 2. Подборка литературы и её рассылка в электронном виде на элек-

тронные ящики семьям. 

 3. Совместный просмотр обучающих вебинаров, проводимых Все-

российской программой «Я слышу мир!».  

Цель данной работы: формирование и коррекция особенностей роди-

тельской педагогической компетентности. Через индивидуальные консуль-

тации обеспечивается получение обратной связи от родителей, оказание 

помощи в разрешении проблем, возникающих при взаимодействии и об-

щении конкретно со своим ребенком. Подобная форма работы позволяет 

расширить знания родителей об особенностях организации занятий с КИ 

ребенком, так же дает возможность понять, какие сложности испытывает 

именно их ребенок, что ему удается, какие результаты достигнуты, в какой 

форме специалист проводит занятие, как общается с ребенком. У специа-

листов есть возможность индивидуально обучить родителя поведению, 

взаимодействию с его КИ ребенком. Консультативную индивидуальную 
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работу с родителями, имеющими детей с КИ, целесообразно осуществлять 

в двух направлениях: 

 1. Информирование: разъяснение на доступном языке особенностей 

развития именно их ребенка, причин возникновения вторичных отклоне-

ний или отставаний в развитии, а также объяснение того, какие послед-

ствия для ребенка несет неэффективное поведение взрослого.  

2. Обучение эффективным способам поведения в соответствии с те-

ми компонентами, которые составляют в целом родительскую педагогиче-

скую компетентность (игра, обучения, слушание, речь, коммуникация) и 

перенесение сформированных компетенций в реальные ситуации, создавая 

основу для спонтанного развития слуха и речи ребенка с КИ. Основная 

цель психолого-педагогической помощи семьям состоит в том, чтобы по-

мочь родителям перестроить своё поведение: не относиться к ребенку, как 

к глухому, но и не требовать от него уровня развития как со слышащего 

сверстника.  

Необходимо информировать родителей о той логике развития, кото-

рая характерна для их ребенка, и о тех возможных прогнозах, которые по-

следуют в ситуации эффективного и неэффективного взаимодействия с ре-

бенком после кохлеарной имплантации. Желательно сформировать поло-

жительное отношение родителей к перспективам совместной работы и их 

уверенность в том, что их участие станет самым существенным элементом 

помощи их ребенку, так как оно будет систематическим, заинтересован-

ным и будет обладать глубоким эмоциональноценностным содержанием 

по развитию у ребенка слухоречевого восприятия. Главным итогом работы 

должна стать определенность в позиции родителей, готовность к следова-

нию рекомендаций специалистов.  

Речевая абилитация — долгий и трудный процесс, и только совмест-

ные усилия педагогов и родителей позволят ребенку с нарушением слуха 

научиться с помощью кохлеарного имплантата понимать речь окружаю-
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щих, говорить самому, использовать речь для общения и познания окру-

жающего мира. 

Самое главное – никогда не терять надежду и помнить: дорогу оси-

лит идущий! 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Королева И. В. "Помощь детям с нарушением слуха. Руководство для родите-

лей и специалистов". 

2. Королева И. В., Янн П. "Дети с нарушениями слуха. Книга для родителей и 

педагогов". 

3. Королева И. В. "Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых (электрод-

ное протезирование слуха)" (аннотация книги). 

4. Пудов В. И., Кузовков В. Е., Зонтова О. В. "Кохлеарная имплантация в вопро-

сах и ответах". 

5. Королева И. В. "Научно-методологические основы реабилитации ранооглох-

ших детей после кохлеарной имплантации. Часть 1. 

 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В ПРОЦЕССЕ 

 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

Горунова И. М., педагог-психолог 

ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти 

Технологии активизации деятельности учащихся широко использу-

ются в коррекционно-развивающей работе педагога-психолога. Принцип 

активности ребенка является одним из основных в дидактике. Особым об-

разом это касается и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. Содержание и формы коррекционной работы с такими детьми 

должны вызывать у них интерес, желание достичь результата.  
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В своей практической деятельности для работы с обучающимися с 

ОВЗ младшего школьного и младшего подросткового возраста я исполь-

зую программы, одной из задач которых является развитие словесно-

логического мышления. Мышление играет особую роль в развитии позна-

вательной деятельности школьника. Это отмечали такие классики психо-

логии как Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. П. Блонский и многие     

другие. 

Задания по развитию словесно-логического мышления зачастую бы-

вают сложными для учащихся с ОВЗ, так как требуют абстрагирования, 

размышления, построения умозаключений. Чтобы поддержать детскую ак-

тивность и интерес к заданиям встает вопрос разнообразия приемов и 

форм работы.  

На занятиях я использую задания на развитие родо-видовых, при-

чинно-следственных отношений между понятиями, исключения, обобще-

ния понятий, отношений последовательности и рядоположенности. 

Для школьников, на мой взгляд, важно, чтобы работа с психологом 

не дублировала школьную деятельность («напиши», «прочитай и спиши»), 

поэтому стараюсь разнообразить приемы выполнения заданий. 

Для отработки понятий «род-вид» я использую работу с таблицами. 

Каждый ребёнок получает таблицу, разделённую на два столбика, пять 

строчек и десять карточек. В первый столбик необходимо подобрать и по-

ложить общее понятие из пары, а во второй, напротив, частное понятие из 

этой пары (например, «домашнее животное» и «лошадь»). Можно давать 

всем одинаковые задания, а можно и разные. После выполнения заданий 

дети обмениваются комплектами. Задание выполняется весьма динамично, 

ребятам нравится такая мелкая двигательная активность, это гораздо инте-

реснее, чем просто писать, ребята соревнуются друг с другом. 

Такую же работу с карточками использую для разбора и закрепления 

родо-видовых отношений, но уже на примере цепочки понятий. Вначале 
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проводятся несколько тренировочных заданий. Затем каждый школьник 

получает несколько заданий, в каждом из которых по три карточки, лежа-

щие в любом порядке, например: «имя», «Сергей», «мужское имя». Их 

надо разложить слева направо, начиная от самого общего, к которому под-

бирается частное понятие (видовое), а затем к этому частному понятию 

(второму) ещё более частное (видовое для второго, среднего понятия).  

При правильном рассуждении школьника цепочка будет выглядеть так: 

«имя – мужское имя – Сергей». Выполнение задания также проходит до-

статочно активно. Причем, при выполнении этого задания сразу выделя-

ются ребята, улавливающие логику рассуждения, и ребята, пытающиеся 

путём нехитрых перестановок карточек угадать правильный ответ. Таким 

школьникам предлагаются различные виды индивидуальной помощи, 

направленные на развитие их логических операций. 

Для отработки таких действий с понятиями, как обобщение, класси-

фикация, отношения рядоположенности использую задание «Диктант».  

Младшие школьники в процессе включения в учебную жизнь привыкают к 

тому, что диктант – это стрессовое, требующее напряжения и серьёзных 

знаний по предмету задание, не вызывающее положительных эмоций. В 

данном случае градус напряжения снимается тем, что диктант может про-

ходить при помощи психолога. Инструкции могут быть такими: «Сейчас 

мы с вами напишем необычный диктант. Я вам назову несколько слов, а 

вы подумайте, какое их них лишнее, не подходит по смыслу к остальным и 

запишите только это лишнее слово» или «Я вам назову два слова, вы 

должны подумать, что между ними есть общего, как их можно назвать 

вместе одним словом или словосочетанием и записать только это общее 

слово». Здесь также срабатывает соревновательный эффект. Дети старают-

ся написать как можно больше верных ответов, а заодно и отрабатывают 

необходимые мыслительные навыки. 
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Через дидактическую игру «Домино» также развиваются процессы 

мышления. Игра направлена на развитие навыков обобщения понятий, по-

нимания родо-видовых отношений и дидактическая мишень (мыслитель-

ные навыки) здесь ставится в виде игровой задачи (продолжить цепочку 

подходящей карточкой, постараться как можно быстрее выложить все свои 

карточки). За основу взяты методические разработки Акимовой М. К. и 

Козловой В. Т. по развитию мыслительных навыков младших школьников 

и младших подростков. В предложенном ими пособии данная игра состав-

лена на основе материала курса «Окружающий мир/Природоведение». 

Учитывая большой интерес школьников к такой деятельности, я разнооб-

разила данную игру ещё тремя комплектами: материалом на основе рус-

ского языка, математики, а также материалом учебных курсов для обуча-

ющихся 5-6 классов. 

В работе с младшими подростками также использую прием «составь 

задание для учащихся», в котором ребята должны сами придумать по три 

задания на отрабатываемую тему (обобщение, исключение, род-вид). Это 

также позволяет закрепить изучаемый материал, выявить понимание темы, 

оценить уровень рефлексии школьника. 

Таким образом, используемые мною в работе разнообразные приёмы 

позволяют поддерживать активность и включать школьников в интересные 

и занимательные для них формы работы. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Акимова М. К., Козлова В. Т. Упражнения по развитию мыслительных навы-

ков младших школьников. Пособие для учителей, школьных психологов и родителей. 

Обнинск. Изд-во «Принтеры», 1993. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

РАСШИРЕНИЯ И ОБОГАЩЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

Еремеева И. В., учитель-дефектолог  

ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный 

Формирование и развитие математических представлений у детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) длительный, 

кропотливый и трудоемкий процесс как для ребенка, так и для учителя. 

Что, в первую очередь, обусловлено низким развитием интеллекта ребенка, 

главным образом, его мыслительной деятельности: низкая активность ра-

боты мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение и 

др.); некритичность мышления, его слабая регулирующая функция; нару-

шения работы мыслительных процессов (суждения, умозаключения, поня-

тия). Также, важно отметить, что формирование математических представ-

лений у обучающихся зависит и от их индивидуальных особенностей    

развития.  

Как известно, трудности меньше всего мотивируют ребенка на рабо-

ту. По статистике около 93% обучающихся отмечают уроки математики, 

как «самые нелюбимые». Поэтому на современном этапе в системе образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным нару-

шениям) учителям необходимо подбирать такие способы организации 

учебного процесса по математике, которые способствовали бы не только 

формированию прочных и осознанных математических представлений, но 

и мотивировали на плодотворную работу обучающихся.  

Одним из таких способов являются игровые технологии. Они позво-

ляют монотонную, трудоемкую работу на уроке сделать увлекательной и 

интересной. К тому же, игровая деятельность у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушениям) остается ведущей почти 
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весь период обучения в начальной школе. Она способна вызвать положи-

тельные эмоции и учебную мотивацию к познанию неизведанного. Игра в 

учебном процессе становится не только развлекательным средством, а еще 

и образовательным, облачённым в занимательную форму.  

Игровые технологии решают не только учебные задачи, но и выраба-

тывают выдержку, умение подчинятся правилам, быстро ориентироваться, 

находить правильное решение. А игровая обстановка на уроке или занятии 

даёт возможность активнее участвовать в обсуждении, позволяет много-

кратно повторять материал без усталости, монотонности и скуки. 

Особенно интересной становится игра, когда она содержится на 

электронном носителе и является интерактивной. Что же представляет со-

бой интерактивная игра? Интерактивное обучение – это обучение в про-

цессе взаимодействия человека (в нашем случае обучающегося) и компью-

тера в диалоговом режиме.  

В настоящее время многие игровые технологии проходят оцифровку, 

превращаясь в электронные интерактивные игры. 

У обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) преобладает наглядно-образное мышление, слабо осознанное 

восприятие и внимание, низкая мотивация, слабое развитие познаватель-

ной активности. Учитывая эти особенности детей, на своих уроках и заня-

тиях часто использую интерактивные игры, которые создаю самостоятель-

но. Использую интерактивные игры на любом этапе урока или занятия – от 

подготовки к ознакомлению с математическими материалами до закрепле-

ния и проверки знаний. Интерактивные игры стимулируют самостоятель-

ность у обучающихся, так как построены в форме диалога ребенка с элек-

тронной игрой.  

Систематическое использование интерактивных игр на разных эта-

пах изучения различного по характеру математического материала являет-

ся эффективным средством активизации учебной деятельности детей с 
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ОВЗ, положительно влияющим на повышение качества знаний, умений и 

навыков обучающихся.  

При использовании интерактивных игровых технологий на занятиях 

придерживаюсь правил: 

– игра должна нести дидактическую и развивающую                

направленность;  

– правила просты и понятны; 

– доступная навигация игровых алгоритмов; 

– динамичность игрового процесса; 

– игра должна занимать от 3 до 7 минут; 

– игра должна быть доступна при дистанционном обучении; 

– игра должна заканчиваться на эмоциональном подъеме, но быть за-

вершенной (по типу «хочу еще»). 

Хочу предложить вашему вниманию несколько математических игр, 

которые были оцифрованы. 

Интерактивная игра «Устный счет» 

(https://disk.yandex.ru/i/zi8pbQ6ROizaEg)  

Материал игры представлен в виде примеров с выбором ответов. На 

каждый пример предложено по 3 варианта ответа. Если ученик выбирает 

неправильный вариант, то появляется надпись «Попробуй еще раз!», если 

ответ верный – надпись «Молодец! Ты ответил правильно!». В игре пред-

ставлены не только задания с решением примеров, но и задачи, и геомет-

рический материал. 

Тренажер «Сколько» 

(https://disk.yandex.ru/i/7l1AxINK9dmdcg)   

Это игра-тренажер. Обучающийся читает вопрос и выбирает правиль-

ный ответ из предложенных вариантов. Тренажер позволяет выполнить 

проверку и узнать количество допущенных ошибок при выборе ответа. 

 

https://disk.yandex.ru/i/zi8pbQ6ROizaEg
https://disk.yandex.ru/i/7l1AxINK9dmdcg
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Интерактивная игра «Посчитай шары» 

(https://disk.yandex.ru/i/R5N3us9-oQvtHQ) 

На слайде поляна и небо. Ребенок нажимает на кнопку «СТАР», по-

является пример и начинают лететь шары с ответами. Ученик определяет 

правильный ответ, щелкает кнопкой мыши по нужному шару. Если ответ 

верный, то шар лопнет.  

Интерактивная игра «Посчитай-ка» 

(https://disk.yandex.ru/i/RfSKV4m7GjbUtg) 

Игра представлена в виде занимательных математических заданий от 

Смешариков. Обучающийся решает примеры, работает с числовым рядом, 

выполняет задания на внимание и логику. 

Предложенные интерактивные игры можно использовать по своему 

усмотрению, дополнив и разнообразив их необходимым содержанием. 

Данные шаблоны можно легко и быстро адаптировать к любым учебным 

предметам или коррекционным курсам. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ТЕХНОЛОГИЯ «ЛЭПБУК» И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

Еремеева П.В., учитель-логопед  

ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный 

Согласно статистике, количество речевых нарушений в последние 

годы имеет тенденцию к увеличению, поэтому коррекции речи необходи-

мо уделять большое внимание. У детей с речевыми патологиями речь са-

мостоятельно не развивается, сильно страдает звукопроизносительная сто-

рона. Нарушенное звукопроизношение является серьёзной проблемой, так 

как влечёт за собой осложнения не только устной, но и письменной ре-

чи. Кроме того, познавательные процессы обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) формируются в условиях 

неполноценного чувственного познания, речевого недоразвития, ограни-

ченной практической деятельности, в связи с чем их мыслительные опера-

ции замедленно развиваются и обладают своеобразным характером: отме-

чаются отклонения в развитии психической сферы (отрицательные личност-

ные проявления, нарушения эмоционально-волевой сферы). Нередко встре-

чаются расстройства внимания и восприятия, а также снижение работоспо-

собности. Путь исправления звукопроизношения трудный и длительный. 

Большую помощь логопеду в коррекции звукопроизношения у 

младших школьников с умственной отсталостью оказывают игровые при-

емы и формы работы. Одной из форм подачи речевого материала младшему 

школьнику с нарушением речи может стать использование на логопедиче-

ских занятиях лэпбука. 

Технология «Лэпбук» является одним из видов совместной деятельно-

сти взрослых и младших школьников. Лэпбук представляет собой интерак-

тивную папку с кармашками, конвертами, дверками, окошками, вкладками и 

подвижными деталями, в которую помещены материалы для коррекционного 
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занятия. Это могут быть иллюстрации, загадки, карточки, лабиринты, кросс-

ворды – всё, что поможет обучающимся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), имеющим разный речевой уровень, более 

эффективно включиться в работу. Например, опорные картинки для по-

вторения чистоговорок на конкретный звук, подвижные детали для отра-

ботки правильного речевого выдоха, наборы картинок для отработки про-

изнесения звука в словах и предложениях и пр. 

Такую тематическую папку лучше делать вместе с детьми с ОВЗ 

своими руками, ведь включенность обучающихся с умственной отстало-

стью в эту работу позволяет восполнить недостаточность общения, расши-

рить кругозор, обогатить жизненный опыт, обеспечить эффективное разви-

тие речи. 

По содержанию лэпбук может отражать как материалы одного заня-

тия, так и обобщать материал для длительного изучения. Такая интерак-

тивная папка может быть полифункциональной и представлять общую 

структуру с концентрическим построением, то есть содержание материала 

на протяжении длительного периода (до нескольких лет) закрепляется, по-

степенно углубляется и усложняется с учётом изменившихся речевых воз-

можностей и динамики развития каждого младшего школьника с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Лэпбук представляет собой современное доступное средство обуче-

ния, способствующее взаимодействию всех участников образовательного 

процесса, отвечает требованиям ФГОС начального школьного образования 

к пространственной предметно-развивающей среде: 

1) трансформируемость (лэпбук позволяет менять пространство в за-

висимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся ин-

тересов и возможностей младших школьников); 
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2) полифункциональность (использование папки в различных видах 

образовательной деятельности: лэпбук можно использовать в работе как со 

всей группой, так с подгруппой и индивидуально); 

3) вариативность (периодическая сменяемость материала, обеспечи-

вающего свободный выбор обучающихся, появление новых материалов, 

стимулирующих активность младших школьников с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). В лэпбуке существует несколько 

вариантов использования каждой его части); 

4) доступность (лэпбук обеспечивает доступность и для обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и для 

детей-инвалидов. Возможно использование в любом помещении, где осу-

ществляется образовательная деятельность, в том числе и дома); 

5) насыщенность (соответствует возрастным особенностям обучаю-

щихся с умственной отсталостью: в одной папке можно разместить доста-

точно много информации по определенной теме, а не подбирать различный 

дидактический материал, использовать его в различных видах деятельно-

сти (познавательной, исследовательской и творческой)). 

Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс, лэпбук даёт возможность педагогу построить деятельность обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, создать усло-

вия, при которых сам ребёнок становится активен в выборе содержания 

своего образования. 

Работа с лэпбуком отвечает основным направлениям партнёрской 

деятельности взрослого с младшими школьниками: 

 включенность взрослого наравне с обучающимися в деятельность; 

 мотивированность обучающихся к образовательному процессу; 

 свободное общение и перемещение во время деятельности; 
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 открытый временной конец деятельности (каждый из участников 

работает в своем темпе). 

Таким образом, лэпбук – отличный помощник в работе учителя-

логопеда с обучающимися, имеющими нарушения звукопроизношения и 

трудности в коммуникации. Его можно использовать как для индивиду-

альной, так и подгруппой работы с обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). Лэпбук – это творчество, позна-

ние, исследование и просто интересный вид совместной деятельности учи-

теля-логопеда, родителей и обучающегося. Такие яркие и занимательные 

интерактивные папки вызывают интерес у младших школьников с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), играют боль-

шую роль в формировании социально-коммуникативной компетентности и 

способствуют формированию и закреплению правильного звукопроизноше-

ния, а также дальнейшему развитию чтения, связной речи, мелкой мотори-

ки, памяти, внимания, что особенно важно при умственной отсталости. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО  

КОЛЛЕКТИВА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Козлова Е. Н., учитель начальных классов 

ГБОУ школа-интернат № 136 г.о. Самара 

В разное время педагогические деятели призывали обращаться к 

проблемам воспитания личности в школе. Так, Каптерев П.Ф. считал ос-

новной задачей школы – научение ребенка жить в коллективе, т.к. все его 

дальнейшее существование будет происходить именно в нем [1, c.80].      

Мудрик А. В. справедливо полагал, что класс, куда входит ученик, — не 

только стены, за этим словом скрывается важный аспект, от которого во 

многом зависит судьба человека. [2, c.11]. С этим трудно не согласиться, 

тем более, когда речь идет о коллективе учащихся с особыми возможно-

стями здоровья. 

Макаренко А. С., Новикова Л. И., Лутошкин А. Н. в своих работах 

подробно описали основные этапы развития коллектива, и все они харак-

терны и для детей с ОВЗ, хотя и более растянуты во временном промежут-

ке. Наиболее благоприятный период для формирования ученического кол-

лектива – это начальная школа (младший школьный возраст). Как показы-

вают исследования, в первых-вторых классах у учащихся с ОВЗ коллек-
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тивные связи формируются медленно, личность педагога значима, меж-

личностные отношения возникают спонтанно, так сказать, «здесь и сей-

час» по поводу игры или выполнения поручения, задания. Свое развитие 

они получают сначала в результате учебной деятельности и постепенно 

переносятся в общественную деятельность. В третьем классе у младших 

школьников меняется отношение к коллективу на основе накопленного 

опыта совместной деятельности, и только к концу обучения в начальной 

школе наблюдается активность к упорядоченному деловому действию. 

Макаренко А. С., Бабанский Ю. К., Лутошкин А.Н. при описании 

признаков ученического коллектива сходятся в том, что ему обязательно 

присущи: общая, значимая цель, совместная деятельность по ее достиже-

нию, отношения взаимной ответственности [3, с.162]. Формирование кол-

лектива — процесс длительный и кропотливый и достигается отнюдь не 

разговорами. Руководящая роль в этом процессе принадлежит неравно-

душному, заинтересованному педагогу, так как здесь не обойтись без зна-

чительных эмоциональных вложений. И, если такой человек в школе есть, 

то с чего же ему начать? 

1. Диагностика. Своих учеников нужно узнать. Тестирование и со-

циометрия позволяют выявить взаимоотношения ребят в классе, лидеров и 

изгоев, а также познавательные интересы. Конечно, хорошо, если в этом 

педагогу поможет психолог, но и он сам вполне может освоить ряд мето-

дик, они весьма занимательны. Предлагаю ряд книг, в которых вы найдете 

несложные диагностические методики: «Диагностика и мониторинг уче-

нического самоуправления и социализации школьников» Ефимова И. А., 

Котисова С. В, Кочетова А. А., Титов В. В., Филиппова М. Г. Издательство 

«КультИнформПресс», 2017, «Воспитательный процесс: Изучение эффек-

тивности» под редакцией Е. Н, Степанова, 2001, «Настольная книга прак-

тического психолога в образовании» Рогов Е. И., 1995. Более сложный ва-

риант: «Изучение личности учащегося и ученических коллективов» Фрид-
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ман Л. М. и др., 1988. В этих книгах представлен большой выбор диагно-

стического материала, но на личном опыте убедилась в том, что некоторые 

из опросников и тестов, адресованных детях с нормой, непонятны детям с 

ОВЗ (например, с ЗПР), так как низкий словарный запас и недостаточный 

уровень словесно-логического мышления требуют разъяснения многих 

выражений. Наиболее доступными оказались следующие: тест эмоцио-

нального состояния «Солнце, дождик, тучка», методика «Космическое пу-

тешествие», «Урок физкультуры», анкетирование Лускановой Н. Г. 

«Школьная мотивация», «Цветик-семицветик», Витковской И. М. «Какой у 

нас коллектив?» 

2. Формирование микрогруппы по выполнению поручений (педаго-

гическое требование). Результаты наблюдений и диагностического иссле-

дования подскажут, каких детей можно эффективно объединить для вы-

полнения как учебного задания (работа в парах, группах), так и для реше-

ния таких бытовых поручений, как дежурство по классу. Сначала график 

составляется педагогом, в дальнейшем эту миссию можно передать заин-

тересованному ученику. Диагностика является хорошим подспорьем педа-

гогу еще и в том плане, когда, зная не только сильные, но и слабые сторо-

ны ученика, можно повернуть вектор направления в позитивное русло. К 

примеру, гиперактивному ученику можно поручить подобрать комплекс 

упражнений для физической разминки во время урока и в перемену, кото-

рый он и проведет. Любителю командовать — поручить проследить готов-

ность к занятию забывчивого товарища и т.п. За качественно выполненное 

задание не забывать отмечать, благодарить учеников. Ваше уважение к их 

труду дети перенесут на взаимоотношения между собой. 

Есть еще один момент: детям с ОВЗ важна визуализация цели, эта-

пов выполнения и результата деятельности, потому различного рода па-

мятки, символы, графики приветствуются. Например, экран достижений, 

где отражается работа всего коллектива за неделю или месяц, а «звездная 
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накопительная система» позволит реализовать какую-нибудь приятную 

общую цель: поход в парк, экскурсию и т.д.  

Это не просто развлечения или награда. Совместно пережитые впе-

чатления очень сплачивают. И не всегда требуются финансовые вложения, 

которые многие семьи с детьми с ОВЗ не могут себе позволить.  Сейчас с 

удовольствием вспоминаются квесты по поиску «пиратских сокровищ», 

зарытых на территории школы. Десяток заданий на ориентирование, сме-

калку, наблюдательность и в качестве награды шоколадное яйцо доставляли 

детям и учителю большую радость. Можно и так: свой импровизированный 

кинотеатр с предварительным голосованием за тот или иной фильм, с пре-

образованием классной комнаты в кинозал и совместное приготовление 

попкорна, а в конце интервью — отзыв о фильме.  

Таким образом, мы подходим к следующему важному пункту по 

формированию ученического коллектива – совместная деятельность с ясно 

осознаваемым результатом. А развитию детского коллектива оптимально 

будет способствовать деятельность, имеющая общественно-полезный 

смысл: помощь пожилым, благоустройство территории города, шефство 

над малышами. Так как с инициативой у обучающихся с ОВЗ сложности, 

то генератором идей остается педагог, но детям должен был предложен 

выбор для их реализации. К примеру, в рамках сотрудничества между 

школой и детским садом поступило предложение школьникам поучаство-

вать в «Осеннем празднике». Можно провести с детьми мозговой штурм и 

выбрать наиболее привлекательную форму участия: кукольный спектакль, 

подвижная игра, подарки и т.д.  

Для организации любой совместной деятельности можно использо-

вать технологию, разработанную Ивановым И. П. – КТД (коллективное 

творческое дело). Главное условие – посильное участие каждого члена 

коллектива. Так, мы с детьми подошли к подготовке театральных постано-

вок. Решили ставить интерактивные спектакли, на которых помимо ку-
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кольного действа, проводись тематические конкурсы, где зрители могли 

взаимодействовать с актерами. Те дети, кто имел проблемы с заиканием, 

занимались музыкальным оформлением, сочинением афиши, приветствием 

зрителей. Кому трудно запоминать большой текст, проводили мини-игры, 

и т.п. Успешное завершение театрального сезона отмечали чаепитием. По-

явилась такая традиция. А это тоже один из признаков зарождающегося 

коллектива. 

Среди интересных направлений можно выделить: музейную работу, 

проектную деятельность, творческие мастерские. Разнообразная совмест-

ная деятельность не только позволяет реализовать способности каждого 

ребенка, но и формирует общественное мнение в коллективе. Дети начи-

нают интересоваться успехами и неудачами друг друга в учебе, игре, рабо-

те, воспринимая их как общее дело и известное выражение «наш класс» 

уже принимается близко к сердцу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ученический коллектив 

играет важную роль в жизни каждого ребенка. Это фундамент его эмоцио-

нального благополучия, мотивации к учению, успешной социализации. И 

во многом прочность этого основания в руках весьма загруженного педа-

гога. Не так часто, как хотелось бы, помощь в проведении внешкольных 

мероприятий ему могут оказать заинтересованные родители. Сделать их 

своими союзниками тоже большая наука, но для классных руководителей 

их поддержка неоценима. 

В последнее время библиотека тоже перестала быть просто тихим 

уединенным местом для чтения. Работники с радостью откликаются на 

просьбы педагогов помочь в проведении классных часов. А кому, как не 

им важно познакомить детей со сказками, притчами, рассказами о дружбе 

и взаимовыручек. Причем, обычно библиотекари в курсе контингента 

учащихся в их районе и готовят детям с разными особенностями нескуч-

ные мероприятия. 
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В помощь педагогу по формированию коллектива может прийти 

школьный психолог, который может подобрать упражнения для его спло-

чения. 

Различные игры представлены в учебно-методическом пособии 

Нечаева М. П. «Инструменты и технологии в работе классного руководи-

теля». 

В заключении хочется пожелать всем классным руководителям здо-

ровья, оптимизма, творческих идей. 

Список литературы 

1. Андреева И. Н. Антология по истории и теории социальной педагогики: учеб-

ное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр Ака-

демия, 2000.- 176 с. 

2. Ясницкая В. Р. Социальное воспитание в классе. Теория и методика: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений/ под ред. А.В. Мудрика. – М.: Изда-

тельский центр Академия, 2004. – 352 с. 

3. Долгополова А. В. История образования и педагогической мысли. Хрестома-

тия: в 2 ч. Ч.2.- Самара: Издательство Самарский университет,2006.-192 с. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  

ГКУ СО «ЦДИК СО» СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

 СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Кочемасова М. А., социальный педагог 

ГКУ СО «ЦДиК СО» Сергиевское отделение 

Сегодня фактор взаимодействия, взаимозависимости процесса вос-

питания с социальной средой, в которую погружен ребенок, приобрел осо-

бую остроту и актуальность. Успешное взаимодействие социального педа-

гога и учащихся, их родителей, специалистов, заинтересованных в процес-

се воспитания и развития личности ребенка, создает условия для реализа-
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ции образовательных целей, направленных на развитие и саморазвитие 

личности детей, имеющих статус ОВЗ и инвалидность. 

Социальный педагог– это специалист, который изучает социальное 

воспитание ребенка в контексте его социализации и осуществляет кон-

троль за соблюдением прав ребенка, в том числе ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Цель деятельности социального педагога психо-

лого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) неразрывно связана 

с основной миссией ПМПК – выявлением детей с ОВЗ, определением для 

них специальных образовательных условий, контроль за выполнением 

данных рекомендаций.  

Классный руководитель общеобразовательного учреждения или пе-

дагог дошкольного общеобразовательного учреждения, являясь связую-

щим звеном между обучающимся, его родителем и ПМПК, предоставляет 

первичную информацию о ребенке. Он собирает информацию о детях и их 

семьях, в которой прослеживаются дети из неполных, малообеспеченных, 

многодетных, неблагополучных семей, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, дети с девиантным 

(делинквентным) поведением. 

Социальный педагог ПМПК, взаимодействуя с классными руководи-

телями и воспитателями, в большей степени получает возможность выяв-

лять отклонения в развитии ребенка, прогнозировать развитие личности 

ребёнка и его поведенческих проявлений. 

Поэтому социальный педагог сегодня является еще и организатором 

деятельности заинтересованных взрослых и специалистов в оказании по-

мощи ребенку в его развитии с целью  сохранения и укрепления здоровья 

детей; создания благоприятного нравственно-психологического климата, 

позитивных межличностных отношений в коллективе; успешного само-

утверждения каждого воспитанника в формах общественно полезной дея-
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тельности и общественно приемлемого поведения; оказания помощи в по-

исках и обретении ясных целей пребывания в школе и после ее окончания. 

Деятельность социального педагога ПМПК имеет свою специфику и 

состоит из нескольких этапов:      

1. Работа с родителями (законными представителями) до начала об-

следования ребёнка специалистами комиссии. Социальный педагог должен 

удостовериться в том, что с ребёнком на ПМПК действительно пришли 

родители (законные представители). В случае, когда с ребёнком на комис-

сию пришли не сами родители, а другие члены семьи (бабушка, тётя, и 

т.д.), социальный педагог обязан проверить наличие у них нотариально за-

веренного документа, разрешающего представлять права и интересы ре-

бёнка. При их отсутствии он должен уведомить руководителя ПМПК о 

возникшей ситуации. Далее социальный педагог выясняет запрос родите-

лей (законных представителей), уточняет, в связи с чем они обратились к 

специалистам ПМПК, принимает документы, предоставленные родителя-

ми (законными представителями) для прохождения обследования ребёнка 

на ПМПК, проводит беседу с родителями (законными представителями) о 

семье, социально-бытовых условиях проживания ребёнка. 

2. Работа с документами, предоставленными родителями (законными 

представителями) для прохождения обследования ребёнка на ПМПК.    

Социальный педагог ПМПК осуществляет приём документов и соотносит 

их со списком документов в соответствии с Положением о ПМПК. Подго-

товленный пакет документов социальный педагог передаёт специалистам 

комиссии для проведения психолого-медико-педагогического обследова-

ния ребёнка. Большое внимание уделяется семьям, имеющим имеет статус 

беженцев, проживают без гражданства, имеется несоответствие между 

пропиской и реальным местом жительства и т.п. 

3. Заполнение журналов и протокола ПМПК. Социальный педагог за-

полняет журнал записи детей и журнал учёта детей, прошедших обследова-
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ние в ПМПК. После заполнения протокола всеми членами комиссии соци-

альный педагог собирает подписи всех специалистов ПМПК на протоколе. 

4. Оформление Карты ребенка, прошедшего обследование на ПМПК. 

После завершения обследования ребёнка специалистами ПМПК, подготов-

ки и выдачи родителям (законным представителям) заключения, оформле-

ния протокола ПМПК, социальный педагог формирует Карту ребёнка, 

прошедшего обследование в ПМПК. 

5. Ведение электронной базы данных о детях, прошедших обследо-

вание на ПМПК. Целью формирования базы данных является обеспечение 

учета, накопление и систематизация информации о детях с ограниченными 

возможностями здоровья и детях с девиантным поведением. 

Таким образом, деятельность социального педагога при организации 

и проведении ПМПК является одним из важных условий качественного, 

комплексного обследования и разработки образовательного маршрута для 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов. Но одному социальному педагогу ПМПК 

очень сложно качественно выполнять свою работу, поэтому важной зада-

чей является взаимодействие с ближайшим окружением школьника и, в 

первую очередь, с классным руководителем, которое осуществляется по 

следующим направлениям: 

1.  Диагностическая деятельность: 

-   участие в организации и проведении комплексного обследования 

обучающихся по выявлению интересов и потребностей, трудностей и про-

блем, конфликтных ситуаций, отклонений в развитии и поведении обуча-

ющихся. 

2.   Профилактическая деятельность: 

-   обмен информацией по вопросам обучения, поведения учащихся, 

семейного воспитания. 

3.  Методическая деятельность: 

-   участие в мероприятиях, классных часах, родительских собраниях; 
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-   выступления на психолого-педагогических семинарах, семина-

рах классных руководителей, педагогических консилиумах. 

4.  Консультативная деятельность: 

-   оказание помощи в решении возникших проблем и проблем, выяв-

ленных в процессе психолого-педагогического сопровождения. 

Взаимодействие осуществляется путём консультирования родите-

лей/законных представителей, специалистов сопровождения, а также при-

меняется индивидуальное консультирование обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в их профессиональном определении. Изда-

ются брошюры, памятки, буклеты для педагогов, родителей/законных 

представителей и детей. 

Таким образом, можно уверенно утверждать, что правильно организо-

ванная работа социального педагога ПМПК и педагогов общеобразователь-

ных учреждений, комплексный подход в решении проблем обучающегося, 

его семьи и классного коллектива образовательной организации – гарантия 

полноценного успеха образовательного и воспитательного процесса. 

 

 

ДИДАКТИКА ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В СИСТЕМЕ  

КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ТМНР 

Мишина С. С., к.псх.н., старший преподаватель кафедры логопедии, 

специальной педагогики и специальной психологии 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный  

социально-педагогический университет» 

В последние десятилетия в России наблюдается интенсивная модер-

низация системы образования детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. Особое внимание уделено детям с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР), которые представляют собой особую 

группу лиц с ОВЗ. Современный ребенок с ТМНР – это чаще всего ребе-
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нок с тяжелой формой детского паралича, осложненной соматическими, 

сенсорными, интеллектуальными и речевыми нарушениями. Сочетание 

трех и более нарушений, каждое из которых является выраженным, обу-

славливает появление сложной структуры особых образовательных по-

требностей и требует особой организации образовательного процесса [3].  

Большинство детей с ТМНР находятся на длительном лечении дома или в 

медицинских учреждениях. Начиная с 2014 года, стартовал федеральный 

проект «УчимЗнаем», в рамках которого успешно прошла апробацию мо-

дель госпитальной педагогики «Заботливая школа», которая предполагала 

построение полноценной образовательной среды в условиях медицинских 

стационаров для детей с хроническими соматическими заболеваниями, 

находящихся на длительном лечении [1].  

Главная цель госпитальной педагогики заключается в том, чтобы 

средствами образования и медико-социальной реабилитации способство-

вать восстановлению ребенка в период борьбы с болезнью, его социализа-

ции и успешному возвращению к повседневной жизни; для детей с ТМНР 

основная задача заключается в оказании развивающего ухода, который 

позволит уменьшить воздействие депривации и помочь ребенку адаптиро-

ваться в окружающем его мире. 

Дидактика госпитальной педагогики в системе комплексного сопро-

вождения детей с ТМНР обеспечивает реализацию конституционного пра-

ва данной категории обучающихся на получение образования. Кроме того, 

посредством формирования эффективной предметно-пространственной 

среды, объединяющей традиционное игровое оборудование, современные 

интерактивные средства, цифровой контент и инновационные методиче-

ские разработки для организации различных видов образовательной дея-

тельности, реабилитация детей с ТМНР становится более результативной и 

быстрой. 
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В рамках реализации индивидуального образовательного маршрута 

развивающий уход в отношении детей с ТМНР представляет собой страте-

гию ухода, когда взрослый не ограничен единственной задачей непосред-

ственного обслуживания физиологических потребностей подопечного, а 

решает одновременно несколько более значимых в социальном плане задач: 

– установление эмоционально-чувственного взаимодействия с под-

опечным; 

– развитие собственной активности ребенка с ТМНР (принимать уча-

стие в повседневных делах, делать выбор, соглашаться, участвовать в чем-

либо или отказываться, влиять на что-то или кого-то);  

– развитие бытовых и социальных навыков и способностей, которые 

может применять ребенок для жизнеобеспечения; 

– расширение сенсорного и двигательного опыта; 

– обучение доступным навыкам коммуникации (с помощью движе-

ний, жестов, мимики, вокализации или использования средств альтерна-

тивной и дополнительной коммуникации) [5]. 

Обучение ребенка с ТМНР в условиях госпитальной школы осу-

ществляется не в форме занятий с заданиями, а в обычных жизненных си-

туациях (еда, одевание, игра, прогулка). Находясь в кровати в течение дня, 

ребенок остается в обедненной, депривирующей среде. С точки зрения 

возможностей для развития ребенка среды можно подразделить на три ти-

па: стрессогенную, комфортную и развивающую.  

Стрессогенная среда – это среда, в которой ребенок не может адап-

тироваться. Признаками стресса являются крик, плач, нарушение дыхания, 

повышение мышечного тонуса в теле, застывшая гримаса на лице или от-

сутствие мимики. Для многих воспитанников с ТМНР перемещение из 

кровати на пол может быть вначале непривычно и пугающе. 

Комфортная среда – это среда, в которой ребенок чувствует себя 

спокойно, легко адаптируется на базе существующих у него механизмов 
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приспособления к окружению и регуляции поведения. Такая среда дает 

чувство безопасности, именно в ней ребенок начинает проявлять актив-

ность и самостоятельность. Примером комфортной среды может быть при-

вычная обстановка рядом с близким взрослым человеком. 

Развивающая среда вызывает временную дезадаптацию, которую ре-

бенок способен преодолеть самостоятельно или с помощью других людей. 

В развивающей среде содержатся вызовы и задачи, решив которые, ребе-

нок продвинется вперед в развитии. Развивающая среда необходима для 

эмоционально-личностного развития ребенка, для появления у него новых 

способов взаимодействия с миром, расширения возможностей адаптации и 

выработки гибкого поведения [4].  

В рамках госпитальной педагогики при реализации развивающего 

ухода за детьми с ТМНР в течение дня важно чередовать развивающую 

среду, которая является стрессогенной и истощает подопечного, с ком-

фортной средой не менее 15 раз. Стоит отметить, что не существует уни-

версального «рецепта» комфортной или развивающей среды, при этом от-

мечена закономерность: по стечении времени среда, которая была для ре-

бенка стрессогенной, становится развивающей, а развивающая может стать 

комфортной.  

Для многих детей с ТМНР, особенно при нарушенном зрении, может 

быть дискомфортно нахождение в большом пространстве. Средой, способ-

ствующей развитию ориентировки и мобильности, на первых этапах будет 

небольшое пространство, где ребенок сможет быстро добраться от одной 

стенки до другой, а в идеале – дотронуться и до потолка. Например, «ма-

ленькая комната» – небольшой ящик с прозрачным потолком, в который 

помещается ребенок; он может легко достать до каждой стены и до потол-

ка руками и ногами, где на стенки наклеены разные фактуры, а с потолка 

свисают небольшие интересные для обследования предметы. При этом ря-

дом находится взрослый; он комментирует то, что вызывает интерес ре-
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бенка, оказывает необходимую помощь, если нужно поменять позу или 

выбраться оттуда. 

Большой помощью в развитии ориентировки в пространстве может 

быть визуальная и тактильная поддержка – надписи или картинки на зна-

чимых объектах. Это могут быть символы или слова на дверцах шкафов, 

личных вещах, предметах окружающего мира. Это один из вариантов аль-

тернативной коммуникации — предметная коммуникация с помощью ин-

дивидуальных предметных символов или предметной маркировки. 

В дидактике госпитальной школы для полноценной реабилитации 

детей с ТМНР важным условием является обеспечение возможности уча-

стия в реальной деятельности независимо от возможностей и ограничений. 

Обычно дети с ТМНР остаются в позиции наблюдателя, поэтому метод 

«рука-под-рукой» или «рука в руке» позволяет в форме совместных дей-

ствий со взрослым выполнить какую-то часть действия самостоятельно.  

Физическое сопровождение ребенка с ТМНР представляет собой ор-

ганизованный во времени план мероприятий, направленных, с одной сто-

роны, на профилактику развития вторичных осложнений, с другой – на оп-

тимальную двигательную активность. Он включает в себя график исполь-

зования поз (сидя, лежа на спине, лежа на боку, лежа на животе, стоя в 

вертикализаторе, отдых); возможные варианты перемещения (на подъем-

нике, с поддержкой взрослого, самостоятельно). 

Независимо от тяжести нарушений ребенок должен принимать уча-

стие в групповых занятиях. Они позволяют ему получить непосредствен-

ную обратную связь на свое поведение от сверстников и взрослых, запус-

кают механизмы подражания и саморегуляции, помогают усвоить правила 

очередности. Важным моментом является также и создание среды для сво-

бодного взаимодействия детей друг с другом. 

На сегодняшний день дидактика госпитальной школы в системе 

комплексного сопровождения детей с ТМНР представляет собой новое 
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направление помощи лицам, находящимся на длительном лечении в меди-

цинских учреждениях. Практика показывает, что данная стратегия помощи 

является эффективной, способствует успешной комплексной реабилитации 

детей данной категории, легко вплетается в жизненную траекторию любой 

семьи и может быть персонифицирована с учетом потребностей и возмож-

ностей каждого конкретного ребенка.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ГАРМОНИЧНОЙ 

ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ С ОВЗ 

Мочалкина Е. А., педагог-психолог 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»   

Высочайшие темпы развития современного общества представляют 

все более новые высокие требования к человеку. Кризисные явления в 

обществе способствуют изменению мотивации образовательной 
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деятельности у детей с ОВЗ, снижают творческую активность, замедляют 

их физическое и психическое развитие, вызывают отклонения в 

социальном поведении. 

 В последние годы наметился рост числа подростков с ОВЗ, у 

которых отмечается негативное отношение к нравственным ценностям в 

обществе. По данным различных исследований около 35% подростков с 

ОВЗ составляют школьники, для которых характерна несформированость 

ценностных ориентаций, свидетельствующих о низком отношении к трем 

сферам бытия: к миру, к другим людям, к самому себе.  

Поиск наиболее эффективных методов профилактики и повышение 

позитивного отношения к нравственным ценностям, а также 

формирование эмоционально-положительного фона детей подросткового 

возраста с ОВЗ является актуальной проблемой.  

Адаптация личности подростка с ОВЗ в обществе постоянных 

перемен затруднена, он не успевает за стремительным ходом событий. 

Расширяется сфера дезадаптации.  

Психика подростка с ОВЗ в данный возрастной период неустойчива, 

и он, как губка, впитывает как позитивные, так и негативные аспекты 

человеческой жизни.  Подросток с ОВЗ, находясь на перепутье от детства к 

взрослости, в силу своей внутренней конфликтности, необоснованного 

чувства взрослости и неадаптивной активности под влиянием СМИ, 

интернета, деструктивных референтных групп и т.д. может перейти от 

нормы к патологии. 

В целях формирования традиционных духовных, социальных и 

правовых ценностных норм необходимо помочь подростку с ОВЗ в 

сложном современном мире. Своевременно организованная и проведенная 

профилактическая и коррекционная работа помогает избежать 

многочисленных трудностей в развитии личности. 
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С целью психологической помощи подросткам с ОВЗ на базе МБУ 

«Школа №73» г.о. Тольятти была разработана и реализована программа «Я 

и мир», включающая комплекс взаимосвязанных мер, направленных на 

приобщение подростков с ОВЗ к социокультурным, нравственным, 

семейным ценностям, на создание духовного и предметного пространства, 

необходимого для саморазвития. 

В результате работы предполагаемый курс помогает подросткам с 

ОВЗ устранить: недостаток информации о себе; непонимание стоящих 

перед личностью проблем; недооценку подростком собственных 

возможностей, эмоционального и волевого потенциала, а также 

сформировать навыки конструктивного взаимодействия с окружающими, 

используя личностные ресурсы для преодоления трудных ситуаций. 

По форме занятия являются тренингом, где через специальные игры 

и упражнения формируются навыки, и участники получают определенную 

информацию.  

Методики психологического инструментария:  

1. «Изучение уровня самооценки и притязаний» (Дембо Т. В., 

Рубинштейн С. С.). 

2. «Личностный опросник. Исследования уровня проявления и 

основных видов агрессии и враждебности в межличностном 

взаимодействии» (Басс А., Дарки А.). 

3. «Тест «Воспитанности». Изучение личностно-ценного отношения 

детей и степень выраженности» (Караковский В. А.). 

Эффективностью психологического сопровождения является 

реализация профилактической и коррекционно-развивающей работы, что 

подтверждается диагностическими данными (в сравнении результатов 

первичной и итоговой диагностики).  

По данным первичной диагностики была выявлена группа 

подростков с ОВЗ 12-14 лет с низким уровнем самооценки, негативным 
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отношением к миру, к людям, к самому себе и агрессивными 

проявлениями.  

Анализируя первичные данные, следует заметить, что около 20% 

обучающихся показали низкий уровень самооценки в сочетании с высоким 

уровнем притязаний. Это свидетельствует о сильной неуверенности в себе. 

Такие подростки испытывают ярко выраженную тревожность, 

неудовлетворение ведущих возрастных потребностей, которые 

приобретают гипертрофированный характер. У них слабо развита 

целеустремленность, отсутствие в жизни целей (намерений, призвания) в 

будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и 

временную перспективу.  

Анализ данных по отношению подростков к миру, к другим людям, к 

самому себе показал, что чуть больше одной трети подростков с ОВЗ 

отметили ситуативно-негативное и устойчиво-негативное отношение. Они 

уверены, что мир можно поддерживать главным образом силой, угрозами, 

ультиматумами. Отмечается несформированность умения воспринимать, 

распознавать и учитывать желания, интересы и предпочтения как 

собственные, так и других людей, наблюдается высокий уровень 

негативного отношения к окружающим и миру, слабая сформированность 

коммуникативных навыков для бесконфликтного общения и 

взаимодействия. Подростки с ОВЗ воспринимают себя такими, какие они 

есть, лишь в отдельные моменты своей повседневной жизни.  Им хочется 

«все» и «немедленно» (оказаться красивыми, богатыми, знаменитыми).  

При исследовании уровня проявления основных видов агрессии и 

враждебности в межличностном взаимодействии подростков с ОВЗ дома и 

в процессе обучения были выявлены следующие результаты: чаще всего 

встречается вербальная (45%) и косвенная (30%) агрессии. Данные 

агрессивные реакции характеризуются выражением негативных чувств как 

через форму (ссора, крик, визг и т. п.), так и через содержание словесных 
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ответов (угроза, проклятия, ругань и т. п.), которые окольным путем 

направлены на другое лицо. Это могут быт сплетни, шутки, взрывы 

ярости, проявляющиеся в крике, топтании ногами и т.п.  

После проведения профилактической и коррекционно-развивающей 

работы отмечается положительная динамика в преодолении 

деструктивных установок личности подростка с ОВЗ. У подростков 

повысился уровень самооценки, а это стало свидетельствует о 

осознаваемой уверенности в себе. Стал отмечаться сниженный уровень 

тревожности, повысился коэффициент ведущих возрастных потребностей, 

социально-психологической адаптированности. Возросла 

целеустремленность, наметились четкие цели в жизни подростка 

(намерений, призвания) в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу. У подростков с 

ОВЗ стал отмечаться позитивный уровень отношения к окружающим и 

миру, начали формироваться коммуникативные навыки для 

бесконфликтного общения и взаимодействия, снизился уровень 

возбудимости.  

Таким образом, повторная диагностика личностных качеств 

подростков с ОВЗ свидетельствует об эффективности проведенной 

профилактической работы. 

Анализ данных, повторных диагностик уровня самооценки и 

притязаний, уровня проявления основных видов агрессии и враждебности 

в межличностном взаимодействии дома, в процессе обучения и личностно-

ценного отношения детей и степень выраженности этих отношений к 

объектам (к миру, к людям, к самому себе) подростков после реализации 

профилактической психолого-педагогической программы свидетельствует 

об эффективности проведенной профилактической работы с данной 

категорией подростков с ОВЗ.  
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ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ИГРОВОГО НАБОРА «ROBOT BOTLEY» 

Ниськова Ю. В., учитель-логопед 

СП детский сад №10 «Планета детства»  

ГБОУ СОШ №9 г.о.Чапаевск Самарской области 

Как познакомить ребенка с азами программирования без 

многочасовой работы с различными гаджетами? Программируемый робот 

Ботли – то, что нужно для дошкольников. Он познакомит малышей с 

основами кодирования без планшетов и компьютеров. 

Робот Ботли разработан для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в лучших традициях STEM-образования. Он знакомит 

малышей с основами программирования, используя методы пошагового 

программирования и логики. Ботли развивает навыки, которые непременно 

пригодятся во взрослой жизни: 

 строить свои алгоритмы и понимать чужие; 

 планировать этапы и время своей деятельности;  

 разбивать одну большую задачу на подзадачи; 

 оценивать эффективность своей деятельности;  

 практически ощутить понятие «функция»; 
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 работать в команде; 

 повышать мотивацию к познанию окружающего мира; 

 выстраивать причинно-следственные связи; 

 объективно оценивать ситуацию и выбирать оптимальный вариант 

для решения задачи. 

Как работает робот Ботли? 

Робот Ботли не имеет дисплея и не требует компьютера или 

телефона для активации работы. В комплекте есть простой и понятный 

пульт, который передает команды роботу, а тот четко им следует. 

Юные исследователи смогут запрограммировать Ботли, чтобы выполнять 

следующие действия: 

– двигаться вперед (по шагу за раз); 

– поворачиваться налево; 

– поворачиваться направо; 

– двигаться назад (по шагу за раз); 

– обнаруживать объект; 

– обходить объект; 

– издавать звуки; 

– повторять заданную последовательность. 

На верхней панели робота встроены светодиодные лампочки, что 

позволяет отслеживать направление его движения. На нижней панели 

встроен специальный сенсор. Если нарисовать жирную черную линию на 

поверхности, то Ботли будет двигаться по ней. Максимальное количество 

действий в последовательности – 80. Длина шага составляет 

приблизительно 20 см. В комплект с роботом входят различные 

аксессуары для создания препятствий на его пути (палочки, кубики, 

конусы, флажки, мячи и ворота). Задания для 

робота разделены по уровням: 

 Начинающий (для тех, кто делает первые шаги в кодировании). 
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 Уверенный (для тех, кто уже разбирается, что к чему и уверенно 

пользуется линейными функциями). 

 Продвинутый (для тех, кто накопил внушительный арсенал знаний 

и умений). 

Благодаря делению на уровни Ботли растет вместе с детьми. С ним 

будет интересно играть как пятилетним малышам, так и семилетним 

школьникам. Все свои возможности робот раскрывает постепенно, по мере 

развития детей. 

В нашем учреждении воспитатели активно используют приемы 

робототехники. Мы с коллегой заинтересовались одним из представителей 

робототехнического прогресса – роботом Ботли и решили адаптировать его к 

работе учителя-логопеда, а именно привлечь робота к работе по 

автоматизации и дифференциации звукопроизношения у детей 6-7 лет с ТНР. 

 

Игры с использованием интерактивного игрового набора RobotBotley для 

автоматизации и дифференциации звукопроизношения 

Оборудование: робот Ботли, зеленое игровое поле, игровое поле с 

цифрами, кости, аксессуары для создания препятствий (палочки, кубики, 

конусы). 

Ход игры: дети делятся на две команды, придумывают название 

каждой команде и определяют капитанов. Капитаны бросают кости на 

поле и тем самым выясняют, какая из команд начнет игру первой. Две 

команды по очереди выполняют задания: 

1. «Направь робота Ботли». 

Перед детьми на зеленое игровое поле педагог выкладывает 

картинки, в названии которых звук [ш] находится в разной позиции (в 

начале, в середине, в конце слова). Детям нужно четко назвать все 

предметы, определить ту картинку, в названии которой звук [ш] находится 
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в конце слова и запрограммировать робота так, чтобы он добрался до 

нужной картинки. 

Вторая команда выполняет аналогичное задание, только определяет 

картинку, в названии которой звук [ш] будет в середине слова. 

2. «Определите, сколько слогов». 

Педагог на игровое поле с цифрами выкладывает картинки со звуком 

[щ] и просит детей определить, сколько слогов в слове: щетка, плащ, 

щетина. Дети четко произносят слова, определяют, сколько слогов в 

словах и оправляют робота Ботли к соответствующей цифре на игровом 

поле. Дети из другой команды расставляют конусы на поле для того, чтобы 

создать препятствие для маршрута робота.   

Вторая команда выполняет аналогичное задание, только со словами 

со звуком [ч]: черепаха, чай, калач. Педагог обращает внимание на 

правильное звукопроизношение детей. 

 

3. «Различайте звуки». 

Педагог на игровое зеленое поле слева выкладывает картинки со 

звуком [л], а справа – со звуком [р]. Детям необходимо попеременно по 

одному представителю из команды четко назвать: первой команде – 

картинки со звуком [л], а второй команде – картинки со звуком [р]. 

Ребенок, нашедший картинку с определенным звуком, отмечает её 

кубиком на поле и программирует робота к этой картинке.  

4. «Пройди по дорожке». 

Педагог на игровое поле раскладывает карточки со слогами (в 

усложнении — со словами), содержащими звук [ш], так, чтобы получилась 

дорожка. Из команд выбирается по одному ребенку на каждый звук в 

словах. Задача ребенка – направить робота по дорожке, правильно 

проговаривая встречающиеся на пути слоги/слова.  
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Игра повторяется с ребенком другой команды, проговаривающим 

другой звук в слове, например, [с]. Остальные дети внимательно 

наблюдают за процессом, готовясь к своей очереди. 

Каждый ребенок из команды готовится к выполнению задания. 

Победила та команда, которая правильно проговорила звук в слове 

большее количество раз. 

5. «Разбей надвое». 

Педагог на игровое поле беспорядочно раскидывает карточки двух 

видов: слова со звуком [ш] и слова со звуком [с]. 

Дети в командах делят между собой, кто какой звук возьмёт себе. В 

процессе игры необходимо управлять роботом так, чтобы дойти до 

карточки, содержащей выбранный командой звук. Команды чередуется 

между собой, первая очередь выбирается кубиком с костями. 

Победила та команда, которая правильно нашла карточки и 

проговорила слова с меньшим количеством ошибок. 

Выигравшей в командном турнире считается та команда, которая 

правильно выполнила все предложенные задания, проговорив при этом все 

звуки в слогах и словах четко и правильно, запрограммировав робота 

Ботли. 

Таким образом, благодаря проведенной работе у детей 

автоматизированы звуки [ш], [с], [ч], [щ], [л], [р]. Дети научились работать 

в команде, договариваться между собой и слушать друг друга при 

выполнении заданий, а также самостоятельно задавать программу роботу 

Ботли для выполнения вышеперечисленных упражнений. У команд 

воспитываются лидерские качества, стремление к лучшему результату в 

предложенных заданиях. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ШКОЛАХ-ИНТЕРНАТАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ИПРА РЕБЕНКА - ИНВАЛИДА 

Орехова М. Г., методист 

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

Реализация права на образование лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов традиционно является одним из значимых ас-

пектов государственной политики в сфере образования. 

В свою очередь, родителям предоставляется право выбирать формы 

обучения, образовательные учреждения, защищать законные права и инте-

ресы ребенка, принимать участие в управлении образовательным учрежде-

нием. Указанные права закреплены Семейным кодексом РФ и Законом 

«Об образовании». 

Основные положения и понятия, закрепленные новым законом «Об 

образовании в РФ» в части образования детей с ОВЗ: 

 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — фи-

зическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологиче-

ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комис-

сией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

 Индивидуальный учебный план — учебный план, обеспечиваю-

щий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-

кретного обучающегося; 

 Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к обра-

зованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных возможностей. 

 Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможно-
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стями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 Специальные условия для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья — условия обучения, воспита-

ния и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспита-

ния, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индиви-

дуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, прове-

дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

К обучающимся с ОВЗ относятся следующие граждане РФ: глухие, 

слепые, слабослышащие, слабовидящие, с особенностями психофизиче-

ского развития, с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, в том числе дети-инвалиды. 

Категория «ребенок-инвалид» устанавливается лицам в возрасте до 

18 лет. Признание человека инвалидом осуществляется федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы.  

Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, послед-

ствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятель-

ности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Категория школьников-инвалидов довольно разнообразна. В нее 

входят дети: 
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 с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппа-

рата, интеллекта; 

 с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, 

включая РДА (аутизм); 

 с задержкой и комплексными нарушениями развития, дети с син-

дромом Дауна. 

Чтобы своевременно выявить и распознать особенности в развитии у 

детей и создать необходимые педагогические условия, способные откор-

ректировать недостатки в развитии, а также организовать сам коррекцион-

но-развивающий процесс создан психолого-медико-педагогический конси-

лиум (ПМПк). В функции деятельности ПМПк входит разработка и реали-

зация программы индивидуальной коррекционной работы с ребёнком, ко-

торый имеет индивидуальные особенности в развитии. Это осуществляется 

на основе обследования и динамического наблюдения, которые проводятся 

с письменного согласия родителей и по запросу родителей или педагоги-

ческих работников. Для детей-инвалидов при этом учитывается индивиду-

альная программа реабилитации.  

ИПРА (индивидуальная программа реабилитации или абилитации) 

разрабатывается и выдаётся ФБ МСЭ (Федеральным бюро медико-

социальной экспертизы). В ней указываются отдельные виды, формы, объ-

емы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и дру-

гих реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенса-

цию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей человека с инвалидностью к выполнению 

определённых видов деятельности.  

Работа с ИПРА инвалида или ребёнка-инвалида регулируется и 

строится на основе следующих законодательных актов: 

 Федеральный Закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 
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 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 15.10.2015 № 723н «Об утверждении формы и Порядка предо-

ставления органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органами местного самоуправления и организациями независимо от 

их организационно-правовых форм информации об исполнении возложен-

ных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида или индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учрежде-

ния медико-социальной экспертизы». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и ре-

ализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инва-

лида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, и их форм». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 29.05.2020 «О внесении изменений в некоторые приказы Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопро-

сам разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида». 

В каждом образовательном учреждении руководитель издает приказ 

о назначении ответственного сотрудника по реализации ИПРА. В его обя-

занности входит: отслеживание детей имеющих ИПРА; организация дея-

тельности по разработке и реализации перечня мероприятий психолого-

педагогической реабилитации и абилитации ребенка-инвалида в соответ-

ствии с рекомендациями ПМПк; организация работы с родителями (закон-
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ными представителями) ребенка-инвалида в виде консультирования по во-

просу прохождения несовершеннолетним комплексного психолого-

медико-педагогического обследования в случае отсутствия коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПк; оформление и ведение необходимой 

документации. 

ИПРА может быть выдана как ребёнку-инвалиду, так и ребёнку с 

ОВЗ, не имеющему инвалидность. 

В каждой программе указывается, в чем конкретно нуждается ребёнок. 

В карте ИПРА существует несколько разделов: подробные индиви-

дуальные сведения об инвалиде; оценка реабилитационного потенциала и 

реабилитационный прогноз; показания к проведению реабилитационных 

мероприятий.  

На основании объективных данных делается экспертное заключение 

и формируется реабилитационная программа. 

Реализация ИПРА ребёнка-инвалида в осуществлении реабилитаци-

онных или абилитационных мероприятий происходит последовательно, 

комплексно и непрерывно.  

В каждом разделе карты ИПРА прописываются необходимые меро-

приятия, услуги, необходимые ребёнку с инвалидностью для реабилита-

ции, а также технические средства реабилитации.  

Напротив каждой отметки о нуждаемости/ненуждаемости вносятся 

сведения об исполнителях и сроки выполнения программ. 

При разработке мероприятий психолого-педагогической реабилита-

ции или абилитации ребёнка-инвалида нужно обратить внимание на то, 

что существуют следующие степени ограничения способности к обучению 

по степени выраженности: 

I степень – способность к обучению, овладению знаниями, умениями 

и навыками в полном объеме (в том числе – получению любого образова-

ния в соответствии с общими государственными образовательными стан-
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дартами, но в ненормативные сроки, при соблюдении специального режи-

ма учебного процесса и (или) с использованием вспомогательных средств). 

II степень – способность к обучению и овладению знаниями, умени-

ями и навыками лишь по специальным образовательным программам и 

(или) технологии обучения в специализированных воспитательных и обра-

зовательных коррекционных учреждениях с использованием вспомога-

тельных средств и (или) с помощью других лиц (кроме обучающего персо-

нала). Это говорит о том, что этим детям нужен тьютор. 

III степень – неспособность к обучению и невозможность усвоения 

знаний, умений и навыков. Этим детям подойдет обучение по АООП вариант 

D (для детей с умственной отсталостью в умеренной, тяжёлой или глубокой 

степени, а также детей с тяжелыми и множественными нарушениями). 

Работу с ребенком нужно строить, основываясь на индивидуальную 

программу. 

 Важно отметить, что целью ПМПК является выявление детей и под-

ростков с отклонениями в развитии, проведение комплексного диагности-

ческого обследования несовершеннолетних и разработка рекомендаций, 

направленных на определение специальных условий для получения ими 

образования и выбирается программа, по которой будет проходить обуче-

ние ребёнка. Это может быть либо адаптированная, либо общеобразова-

тельная программа. 

Определяется круг специалистов, которые будут работать с ребёнком, 

количество занятий в неделю, форма занятий (индивидуальная, групповая, 

совместно с родителями). Планируется коррекционное обучение, которое 

осуществляют педагоги ОУ. Планируется консультирование родителей (за-

конных представителей) по вопросам психологической реабилитации. 

Ответственный сотрудник ОУ по работе с ИПРА ежеквартально сда-

ет отчет по каждому ребёнку по реализации ИПРА в территориальное 

управление Министерства образования/Департамент образования. В отчете 
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указывается проведенная работа всех специалистов ОУ как с ребёнком, так 

и с родителями с указанием периодичности занятий, темы консультаций, 

мероприятий с датой проведения и указанием ответственных за проведение. 

По детям, у которых заканчиваются сроки реализации, принимается 

решение (ИПРА реализована в полном объеме, частично, не реализована – 

указываются причины). Ответственный сотрудник пишет протокол об этом 

решении и сдает его в ТУ (территориальное управление) /Департамент. 

Все документы проверяются и подписываются руководителем ОУ. 

Документы, которые ОУ подает в ТУ/Департамент образования, в 

дальнейшем предоставляются в соцзащиту.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъем-

лемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных ви-

дах профессиональной и социальной деятельности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР 

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ЛЁГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

Прокофьева Е. В., учитель-логопед  

ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный 

Нарушения речи у обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеют системный характер и 

распространяются на все функции речи: коммуникативную, 
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познавательную, регулирующую. При этом наблюдаются такие 

особенности как: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность 

операций анализа, синтеза, сравнения. 

Поэтому коррекция недостатков речи требует систематических 

занятий, отнимает много сил и времени у обучающихся. Отсюда часто 

бывает снижение познавательного интереса, нежелание посещать 

логопедические занятия, повышение утомляемости. Для того, 

чтобы заинтересовать обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), сделать их обучение осознанным, 

нужны нестандартные подходы, индивидуальные коррекционные 

программы, новые методы и технологии. Соответственно, возникает 

необходимость поиска наиболее эффективного пути обучения данной 

категории обучающихся.  

Информационные технологии помогают совершенствовать процесс 

обучения детей, сделать его мобильным, дифференцированным и 

индивидуальным. 

Главное преимущество компьютерных технологий – это их интерак-

тивность. Термин «интерактивность» происходит от английского слова 

interaction, которое в переводе означает «взаимодействие».  

Интерактивность – это способность взаимодействовать или 

находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо или непосредственно с 

самим человеком, это — одна из характеристик диалоговых форм 

познания. 

Формы использования компьютера в качестве обучающего средства 

различны: работа с группой обучающихся и индивидуально.  

База интерактивных игр «Мерсибо» позволяет решать задачи как по 

познавательному развитию, так и по речевому, наиболее эффективным 

способом – игрой. Игры разработаны профессионально грамотно, 
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оснащены анимациями, звуковыми эффектами, актерским озвучиванием, 

необычным и разным для каждой игры поощрением. Использовать их 

можно на дисках и онлайн.  

Игры по развитию речи представлены по следующим направлениям:  

– работа по развитию артикуляционного аппарата 

(«артикуляционная гимнастика»); 

– развитие правильного речевого дыхания («Букет для мамы» или 

«Снежинки», «Пчела и мёд»); 

– развитие фонематического слуха («Правильный банан»); 

– работа над общей и мелкой моторикой; 

– автоматизация звуков; 

– звуковой анализ слов. 

На сайте http://www.logozavr.ru в разделе «Дошкольное образование» 

«Обучение грамоте» представлены игры по подготовке к обучению 

грамоте (развитие навыков фонематического анализа), развитию 

психических процессов. Они систематизированы по возрастным группам, 

начиная с 3-х лет и до 12. Также на сайте есть виртуальная школа «Уроки 

Мудрой Совы», где можно в игровой форме приобретать знания, умения и 

навыки для успешного обучения в реальной школе. На сайте также 

представлена интернет-школа для развития познавательных способностей 

"Логозаврик". 

На сайте https://logoprog.ru «Логопедические программы» 

представлены онлайн игры для развития речи, тематические подборки 

картинок, логопедические игры-расскраски.  

На сайте http://igraem.pro «Детские игры онлайн» представлены игры 

как для малышей, так и для детей начальной школы.   

Таким образом, использование интерактивных игр помогает 

разнообразить логопедические занятия, позволяет поддерживать интерес к 

http://www.logozavr.ru/
https://logoprog.ru/
http://igraem.pro/
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уже знакомым играм, а также эффективно воздействовать на разные 

стороны речи старших дошкольников. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПО АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Сафронова А. А., педагог дополнительного образования, 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Школа - интернат для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья №89» г. Ульяновск, Россия 

Адаптивная физическая культура (АФК) у детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) направлена на своевременное 

формирование двигательных навыков и основных физических качеств, а 

также укрепление здоровья детей. Занятия АФК — это не только 

коррекция нарушений двигательной сферы, стимуляция физического и 

моторного развития, создание предпосылок и стимуляция 

интеллектуального развития, это также педагогический процесс 

формирования личности, обеспечивающий условия для последующей 

социальной адаптации и интеграции детей [1]. 

Нарушения у детей с РАС нуждающиеся в коррекции при помощи 

АФК можно условно разделить на следующие группы: 



56 
 

 1. Поведенческие особенности детей с недостаточностью 

социального взаимодействия, взаимной коммуникации, недоразвитием 

воображения, сниженной мотивацией. 

2. Дисфункции сенсорной интеграции, проявляющиеся через 

ограничения поведенческого спектра: гиперфункция (в виде сенсорных 

защит); гипофункция (в виде сенсорной аутостимуляции). 

3. Нарушения в развитии двигательных способностей (нарушения 

координационных способностей, пространственной ориентировки, 

отставания и нарушения в развитии двигательных качеств). 

 4. Нарушения физического развития (отклонение от нормы по 

антропометрическим показателям, нарушения осанки, стопы и др.). 

Таким образом, дети, страдающие расстройствами аутистического 

спектра, нуждаются в специальной программе психомоторного и сенсорно-

моторного развития, в специальных подходах и методах обучения. 

Мотивирование ребенка к занятиям физической культурой 

Доказано, что у детей с РАС существует взаимосвязь между 

развитием навыков: моторных, речевых и навыков социального 

взаимодействия и академической успеваемостью. Использование 

физических упражнений способствует уменьшению непродуктивного, 

агрессивного, стереотипного, самоповреждающего, разрушительного и 

полевого поведения [2]. Эти данные являются мотивацией для родителей 

начать занятия физической культурой со своими детьми. 

Привлечь детей с РАС к занятиям физическими упражнениями, как 

и к любой другой новой деятельности, может быть чрезвычайно сложно, 

особенно, если это подростки или ребенок привержен стабильному 

распорядку в течение дня. Однако подобные ситуации можно преодолеть, 

если оттолкнуться от мотивации ребенка и его актуальных интересов. 

Организовывать занятия физическими упражнениями детям с РАС 
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необходимо с раннего возраста, и тогда в более старшем возрасте 

изменения в распорядке занятий ребенка скажутся на нем намного меньше. 

Для мотивирования ребенка к выполнению упражнений и 

повышения дисциплины на занятии можно использовать: 

1. Табло «сначала - потом». 

Визуальная поддержка поможет ребенку понять, чего ожидать, что 

произойдет потом, и это снизит его тревожность. Визуальная поддержка 

помогает детям уделять внимание самым важным аспектам ситуации и 

справиться с переменами. 

 

 

2. «Сделать время наглядным». 

Ребенок может «прочувствовать» время, наблюдая, как оно исчезает 

у него на глазах (песочные часы, таймер обратного отсчета). Это простые и 

наглядные инструменты, которые отлично показывают течение времени и 

позволяют ребенку контролировать временные рамки занятия. 

3. Визуальное расписание. 

Для ребенка с РАС необходим твердый график занятий и четкая 

структура занятия: ритуалы приветствия и прощания, порядок выполнения 

упражнений на занятии. 

4. Жетоны. 

Система подкрепления с помощью жетонов — это подход для 

увеличения желательного поведения. «Жетон» — это любой предмет 

(монетка, наклейка, магнитик и т.д.), который выдается за желательное 

поведение. После того, как ребенок соберет заранее оговоренное 

количество жетонов, он сможет обменять их на отсроченное поощрение 

(например, на конфету, игрушку или совместную игру). 

5. Дневник тренировок. 
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Занятия по адаптивной физической культуре необходимо начинать с 

того, что ребенку уже знакомо, и что он умеет выполнять. Отмечая в 

дневнике тренировок достигнутые результаты, можно выстраивать 

визуальный график достижений ребенка. 

6. Заниматься систематично, не пропуская занятия. 

Новый материал вводим постепенно, чтобы не вызвать негативные 

реакции на занятия или полный отказ от них. Не стоит увеличивать 

нагрузку ребенку, пока он не будет готов. Необходимо постепенно 

приучать ребёнка выполнять упражнения «лёжа», «сидя», а затем и «стоя». 

Решение о переходе на другую ступень должно исходить от самого 

ребенка, если у него все получается. 

 Выполняя движения вместе с ребенком, необходимо 

комментировать каждое пассивное или активное движение ребенка, давая, 

таким образом, почувствовать ему, как правильно нужно выполнять 

движение, и какое именно движение выполняется в данный момент. 

Проговаривание выполняемых двигательных действий за ребёнка и/или 

вместе с ребёнком от 1-го лица, например, «Я ползу», «Я ловлю мяч», и др. 

помогает развивать у детей представления о самом себе, формировать 

схему тела и физический образ "Я". 

Адаптивная физическая культура при дисфункции сенсорной интеграции 

С самого рождения дети развиваются только при условии 

постоянной стимуляции ощущениями от собственного тела и окружающей 

среды. Сенсорная интеграция – способность центральной нервной системы 

получать, анализировать, обрабатывать, координировать импульсы от всех 

сенсорных систем, сопрягать их с двигательной и интеллектуальной 

активностью организма, а также запоминать и извлекать этот опыт. 

У детей, имевших в начале жизни какие-либо нарушения сенсорной 

стимуляции, процесс сенсорной интеграции оказывается неэффективным 
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или недостаточно эффективным, что приводит к дисфункции сенсорной 

интеграции [3,4].  

Занятия, основанные на методе сенсорной интеграции, дают ребенку 

упорядочивание ощущений, получаемых из окружающего мира. Особое 

внимание на занятиях АФК уделяется вестибулярной, проприоцептивной и 

тактильной системам ввиду того, что они являются фундаментом развития 

всех остальных сфер чувствительности и, соответственно, всех 

поведенческих навыков и когнитивных функций. Работа с базовыми 

сенсорными сферами требует специального оснащения, включающего в 

себя разнообразные подвесные элементы, балансиры и прочие 

неустойчивые поверхности. Наиболее эффективная обработка сенсорных 

стимулов мозгом осуществляется посредством включения сенсорных 

ощущений в контекст осмысленных, самостоятельных, адаптивных форм 

взаимодействия в играх и развивающих упражнениях, поэтому занятия 

необходимо выстраивать в форе игры.  

Принципы сенсорно-моторной коррекции при дисфункции 

сенсорной интеграции: 

 Сенсорно-моторная коррекция начинается с тех сенсорных кана-

лов, которые достаточно развиты. Постепенно вводится стимуляция более 

слабых каналов. 

 Упражнения направлены на развитие потенциала, который не в 

полной мере развит у ребенка. 

 Занятия по мере формирования адекватного ответа сенсорной си-

стемы усложняются. 

 Упражнения выполняются регулярно и систематически. 

 Уровень раздражителей должен быть адекватен возможностям ребенка: 

 детям с гипочувствительностью предлагать сильные ощущения 

(упражнения выполняются при быстром темпе раскачивания, стоя; на зна-

чительной высоте подвеса снаряда); 
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 гиперчувствительным детям необходимы, напротив, минимальные 

нагрузки и более длительное воздействие для формирования адекватного 

ответа сенсорной системы. 

 Стимуляция ребенка к изменению поведения в ответ на изменения 

в обстановке. 

 Упражнения используются как для стимуляции отдельных сенсор-

ных каналов, так и в комплексе. 

Сенсорные инструменты и стратегии подбираются индивидуально 

для каждого ребенка. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Плаксунова Э. В. Влияние занятий по программе адаптивного физического вос-

питания «Моторная азбука» на двигательное и психомоторное развитие детей с расстрой-

ствами аутистического спектра // Аутизм и нарушения развития. 2009, № 4- С. 67-72. 

2.  Геслак Д. Адаптивная физкультура для детей с аутизмом: Методические ос-

новыи базовый комплекс упражнений для увеличения физической активности детей 

и подростков с РАС / Дэвид С. Геслак ; пер. с англ. У. Жарниковой ; предисл. С. Шо-

ра. — Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2019.-192 с. 

 3. Айрес Э. Дж. Ребёнок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем 

развития / Э. Дж. Айрес; [пер. с англ. Юлии Даре]. Москва, 2009. 272 с.  

4. Кислинг У. Сенсорная интеграция в диалоге: понять ребенка, распознать про-

блему, помочь обрести равновесие / Улла Кислинг [пер. с нем. К. А. Шарр]. Москва: 

Теревинф, 2014.240 с 

5. Сенсорные особенности детей с расстройствами аутистического спектра. 

Стратегии помощи. Методическое пособие / Н. Г. Манелис, Ю. В. Никитина, Л. М. 

Феррои, О. П. Комарова. - М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2018. - С. 70. 6. Телесные 

практики, сенсорная интеграция и эрготерапия: сборник методических материалов се-

минара в рамках образовательного форума «Современные подходы и технологии со-

провождения детей с особыми образовательными потребностями» / О. Р. Ворошнина, 

А. И. Санникова, М. Н.Мальцева, М. Н., Е. А. Кобялковская, А. Г. Гилева - Перм. гос. 

гуманит. -пед. ун-т. – Пермь, 2018. – С. 140 



61 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

1-4 КЛАССОВ 

Субакова Е. Н., учитель начальных классов 

ГБОУ школа-интернат «Преодоление», г.о. Самара 

В настоящее время экологическое образование и воспитание в 

начальной школе становится всё более приоритетным направлением в 

педагогической теории и практике. Экологическое воспитание – проблема 

актуальная. Это связано с тяжёлой экологической ситуацией на Земле, 

которая определяет настоятельную необходимость формирования нового 

экологического мышления. Экологическое воспитание должно начинаться 

с раннего детства. 

Дети восприимчивы к добру, они очень любознательны. И в эту пору 

следует закладывать нравственные основы, развивать чувство прекрасного, 

умение видеть красоту природы. Младший школьный возраст – этап 

формирования этих основ.   

В нашей школе сформировалась определенная система 

экологического воспитания. Имеется положительный опыт работы. 

Вся работа ведётся по трём направлениям: познавательное, 

природоохранное и творческое.  

К формам работы познавательного направления относятся: 

 фотовыставки; 

 конкурс поделок и рисунков; 

 посещение музеев; 

 классные часы; 

 исследовательская деятельность. 

После летних каникул мы традиционно устраиваем фотовыставку о 

природе. Всю красоту родного края и впечатления ребят мы видим в 

фотографиях. Родная природа всегда волнует сердце. Наш край богат 
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полями, лесами, реками, озёрами. В подборке фотографий есть снимки 

забавные и завораживающие, но все они доказывают, что природа нашего 

края – самая милая и дорогая нашему сердцу!  

Также каждый учебный год в нашей школе проводится выставка 

поделок и рисунков «Краски осени». Ребята и их родители с 

удовольствием в ней участвуют и каждый раз удивляют нас своим 

творческим подходом.  

Каждый классный руководитель ежегодно выезжает со своим 

классом на познавательные экскурсии. Мы посетили Зоологический музей, 

Эколого-биологический центр, Музейно-выставочный центр истории и 

развития пожарно-спасательного дела Самарской области, Ботанический 

сад. Посещение музеев дает возможность развивать детское воображение, 

помогает пробудить в них чувство прекрасного и бережное отношение к 

своей истории и родному краю. 

 Воспитание гуманного и ответственного отношения к животным, 

оказания им помощи – задачи классных часов, посвящённых 

экологической теме и теме о животных. Ребята получили листовки,  как 

ухаживать за животными,  если решили взять питомца. Узнали,  как можно 

помочь животному, попавшему в беду, а также, какие приюты для 

животных работают в нашем городе. Обучение доброте к животному – 

важнейший этап воспитания, который позволяет избежать проявлений 

жестокости в нашем мире. 

Экологическое воспитание тесно связано с уровнем развития 

исследовательской деятельности детей, т.к. именно в процессе 

исследования формируется привычка к поиску. С 1 класса в нашей школе 

дети принимают участие в научно-исследовательских конференциях, 

экспериментах. Темы работ разнообразные. Очень часто дети выбирают 

темы по экологии. Например, «Влияние нитратов на здоровье человека», 

«Где легче дышится?», «Вода – источник жизни» и многие 
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другие. Исследовательская деятельность детей является прекрасным 

средством, удовлетворяющим познавательные потребности ребенка. 

Объекты исследования всегда вызывают большой интерес у детей.  

Следующее направление нашей работы – природоохранное. Оно 

включает следующие формы работы: 

 озеленение кабинетов, территории школы и уход за растениями; 

 изготовление скворечников и кормушек для птиц; 

 экологические акции; 

 субботники, работа с родителями 

Ухаживая за комнатными растениями, дети учатся протирать листья 

от пыли влажной тряпочкой, поливать растения, рыхлить землю, чтобы 

корни могли дышать. Мы воспитываем трудолюбие и бережное отношение 

к окружающей среде. 

 В ноябре каждого года мы участвуем в экологической акции 

«Бумажный бум». Цель данного мероприятия — привлечение внимания 

подрастающего поколения к необходимости вторичного использования 

природных ресурсов. Наш девиз: «Сдай макулатуру — спаси дерево!». 

Зимой у нас проводится экологическая акция «Помоги зимующим 

птицам». Работа проводится в три этапа: наблюдение, сбор информации и 

подготовка, практика.  

Хорошей доброй традицией являются ежегодные субботники, когда 

мы выходим классными коллективами на уборку территории школы. На 

помощь нам приходят родители. Взрослые и дети с большим энтузиазмом 

наводят порядок возле школы. Слова Антона Павловича Чехова: «Чисто не 

там, где убирают, а там, где не мусорят» приобретают особый смысл для 

детей. Они на практике понимают, как важно соблюдать чистоту, как 

прекрасна окружающая природа в своём первозданном виде. 

В конце этого учебного года мы с классным коллективом планируем 

принять участие ещё в одной экологической акции «Субботник деткам» в 
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рамках программы «Всероссийский день посадки лесов». Участие в 

данной программе будет актуально и полезно. Тем более, сегодня этот 

вопрос значим для подрастающего поколения, так как будущее планеты в 

их руках. 

Третьим направлением в экологическом воспитании учащихся 

является творческое направление, включающее в себя экологические 

праздники и инсценировки. 

 Классные руководители каждый учебный год проводят 

тематический праздник «Золотая осень», где ребята наряжаются в 

костюмы фруктов, овощей, ягод, читают стихи, поют песни, играют в 

игры. Цель данного мероприятия: расширять кругозор учащихся; 

воспитывать любовь к родной природе.  

Кроме классных мероприятий проводятся школьные праздники на 

параллели. Дети участвуют в конкурсах, соревнуются и обязательно 

получают угощение от Осени – яблоко или грушу. 

За период учебного года наши дети получают много грамот, 

дипломов в разных номинациях и направлениях. Они нужны для 

мотивации, интереса. Наградные материалы позволяют сохранить в памяти 

каждого участника торжественное событие, значимость мероприятия. 

Закончить свою статью мне хочется словами «Человека не может не 

занимать природа, он связан с ней тысячью неразрывных связей, он сын 

ее» (Иван Сергеевич Тургенев). 
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ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. ЧАСТИЧКА ТЕПЛА 

ДЛЯ КАЖДОГО МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕЧКА 

 Субакова О. А., учитель русского языка и литературы 

ГБОУ Школы-интерната «Преодоление» г.о.Самара 

 «Семья – главное, что есть в жизни каждого» 

С рождения ребенок окружен теплом и заботой. Это его семья. 

Радостно улыбается малыш, когда слышит нежный голос мамы, он 

пытается сказать на своем, пока еще непонятном, детском языке, как он 

рад прийти в этот мир, родиться именно в этой семье. Существует поверье, 

что это малыш выбирает, в какой семье ему родиться. Этот малыш выбрал 

Вас! Мы, взрослые, должны отвечать за свои поступки, мы должны 

окружить малыша любовью. Он должен чувствовать с самых первых 

минут, как он дорог. Когда говорят, что младенец ничего не понимает, 

кроме того, как покушать, поменять пеленки, хочется возразить. Ребенок с 

первых минут жизни ощущает теплые объятья мамы, ведь недаром только 

что родившегося малыша прикладывают к материнской груди. Это первый 

контакт маленького человечка с миром. Сладко чмокает губками малыш. 

Он под защитой, он с мамой. Очень важно психологическое состояние 

мамы, готова ли она к встрече со своим малышом? Как правило, малыш 

долгожданный и очень любимый. Мама не может сдержать слез радости и 

счастья, глядя на свою кроху. К сожалению, существуют исключения из 

правил. Зачастую, это крохи с отклонениями от нормы. От таких деток 

отказываются чаще всего. Ребенок приходит в этот мир никому не 

нужным. Что движет матерями, которые отказываются от своего ребенка? 

Малыш не услышит ласкового голоса мамы, не ощутит ее любви. И этот 

самый первый момент разочарования может повлиять на всю дальнейшую 

судьбу ребенка. Что его ждет? Дом малютки, казенные стены, чередой 

сменяющиеся лица, которые просто выполняют свою работу. Конечно же, 

ни о каких семейных ценностях здесь не может быть и речи. В лучшем 
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случае, если на пути ребенка попадутся добрые и открытые педагоги, 

верные друзья, можно рассчитывать на то, что он не озлобится на весь 

мир, научится жить правильно. И даже в этом случае дефицит общения, 

потребность в семье сыграют немаловажную роль в жизни ребенка. Не 

будет самого важного – модели семьи. Создав свои семьи, детдомовские 

дети просто не понимают, как жить дальше, как растить детей, как их 

любить. Не получили, к сожалению, они этих знаний. В России примерно 

три тысячи детей были оставлены матерями в перинатальных центрах в 

прошлом году. Об этом заявила уполномоченная при президенте России по 

правам ребенка Анна Кузнецова. В этом виноваты мы, взрослые. Мы в 

силу своей черствости, отсутствия сострадания к ближнему сделали так, 

что сейчас количество брошенных и несчастных детей растет с каждым 

днем. А ведь это будущие родители! Что они смогут дать своим детям? 

Какие ценности им привить?  

Если вернуться в прошлое, перешагнуть через век, можно увидеть, 

что семейному воспитанию в начале XX века уделялось не очень значимое 

внимание. Семьи были большие, порой насчитывалось до 10-15 детей. 

Родители были заняты непосильным трудом, в деревнях – в поле от зари 

до зари, в городах — у заводских станков. На детей просто некогда было 

обращать внимание, да и не принято было. Дети очень рано взрослели. Но 

если говорить о семейных ценностях, то они, несомненно, прививались. 

Это, конечно же, уважение к старшим. Во главе стола всегда сидели 

бабушки и дедушки, именно им отдавались лучшие кусочки. А за 

непослушание за столом можно было и ложкой по лбу отхватить от деда. 

Еще одной несомненной ценностью детей того времени была способность 

к состраданию и милосердию. Очень часто слышу фразу: «Раньше люди 

были добрее». Может быть и так. Довольствовались они малым, были 

неприхотливы, не были избалованы изобилием, которое окружает 

современных людей. А сколько ребят наравне со взрослыми воевали, 

https://lenta.ru/tags/persons/kuznetsova-anna/
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подносили снаряды, входили в партизанские отряды, рыли окопы, стояли у 

станков… 

Если брать современное общество, то можно проследить тенденцию 

развития семейного воспитания. Подспорьем для семьи являются школа, 

центры дополнительного образования, учреждения досуга – музеи, театры, 

выставки. Большое внимание уделяется воспитанию ребенка с ОВЗ с 

позиции развития личности. Обычаи и традиции в семье играют 

немаловажную роль, способствуя росту и духовному развитию человека. В 

каждой семье традиции разные. Пожелание доброго утра, приятного 

аппетита и поцелуй на ночь – тоже добрая семейная традиция. Даже такие 

элементарные, казалось бы, вещи сделают окружающий мир чуточку 

добрее. Очень ценно, что ребенок, находясь в кругу своей семьи, видит 

положительные примеры. Вот папа при входе придерживает дверь, 

пропуская маму вперед, а старший брат никогда не пройдет мимо 

соседской бабушки, не спросив нужна ли ей помощь, а сестра всегда 

уступает место старшим в транспорте. Такой ребенок будет впитывать все 

хорошее и будет поступать так же. Главной ценностью в семейном 

воспитании я считаю доброту и умение сострадать. Правильно 

воспитанный ребенок не сможет обидеть или пройти мимо попавшего в 

беду, будь то маленький котенок, который не может слезть с дерева или 

бабушка, потерявшая кошелек. Немаловажную роль в становлении 

личности и ее воспитании играет не только семья, но и окружение 

человека. Возьмем, к примеру, детский сад, школу. Именно там ребенок 

проходит первые в своей жизни уроки доброты. Со страниц сказок и 

рассказов учат доброте герои (смелый Робин Гуд спасает бедняка и 

наказывает злого богача). Практически во всех сказках зло будет наказано, 

а добро восторжествует. К сожалению, в жизни так бывает не всегда, и 

поэтому задачей современного общества является воспитание доброго, 

честного и открытого человека. «Все идет из семьи», — именно такое 
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высказывание приходится часто слышать в современном обществе. И с 

этим утверждением я скорее соглашусь. Ведь именно семья, как отдельная 

ячейка общества, является самым важным и главным отправным пунктом в 

жизни ребенка во взрослую жизнь. А для ребенка с ОВЗ это, пожалуй, 

самый важный момент. Семейные традиции очень важны. Это и уютный 

воскресный вечер в кругу семьи, где окружают самые родные и близкие 

люди. Это поездка в лес за грибами и ягодами, и пусть корзинки пустые, 

но на душе светло и радостно, потому что вместе. Для меня самое главное, 

это быть вместе. Семья – это единое цело! Ценностей в моей семье 

множество. Меня с самого маленького возраста учили определенным 

уставленным правилам, который каждый человек должен соблюдать. Меня 

научили уважать и соблюдать человеческие ценности, научили правильной 

манере поведения и, что самое главное, научили здраво мыслить и 

адекватно оценивать любые жизненные ситуации. 

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ "КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННОЙ 

НА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОВЗ ПЕРВОГО КЛАССА ЧЕРЕЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

НАСТАВНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПО ФОРМЕ «УЧЕНИК-УЧЕНИК» 
 

Червякова Г. Ю., педагог-психолог 

ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье 
 

Проблема тревожности у детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) является одной из самых сложных в современной 

психологии. Она актуальна как в научном, так и в практическом плане и 

требует безотлагательных поисков продуктивного решения. 
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Ребенок с ОВЗ впервые начинает отчетливо осознавать свою несо-

стоятельность ещё в детском саду, которая выражается при переходе в 

школу (прежде всего в неуспеваемости). Это, с одной стороны, ведет к по-

явлению чувства неполноценности, а с другой стороны – к попыткам лич-

ностной компенсации в какой-либо другой сфере. Причем большинство 

детей переживает не из-за плохой успеваемости, а из-за угрозы испортить 

отношения с учителями, родителями, сверстниками. Особо остро данная 

проблема ощутима в первый год обучения. 

В современном образовании большая роль отводится наставнической 

деятельности. Одной из форм многофункционального наставничества яв-

ляется "ученик-ученик". Наставничество среди обучающихся популярно и 

в современной школе. Пример учителя — это образец, эталон, а пример 

ученика, которым гордится школа, параллель, класс — это порой более 

значимый объект для подражания среди ребят.  

Дети с ОВЗ – особая категория обучающихся. Они требуют дополни-

тельного внимания со стороны педагогов, которые с ними работают, клас-

сного руководителя, специалистов образовательной организации. Таким 

детям создаются особые условия, они учатся по программам, которые 

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

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

комфортно в классе, в стенах школы, не испытывал чувства тревожности? 

Зачастую детям с особыми потребностями может не хватать заботы и по-

нимания со стороны таких же как они (сверстников, одноклассников). На 

помощь, с целью разрешения данной ситуации, может прийти организация 

наставничества среди обучающихся, где наставником может стать способ-

ный ученик класса, наставляемым – ученик с ОВЗ с повышенным уровнем 

тревожности. 

Целью данной программы является создание условий, направленных 

на снижение уровня тревожности у первоклассников с ОВЗ, повышение их 
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самооценки и уверенности в себе через осуществление наставнической де-

ятельности по форме "ученик-ученик". 

Задачи программы: 

– повысить уровень самооценки обучающихся с ОВЗ; 

– развивать у них умение управлять собой и собственными эмоциями, 

поведением в конкретных ситуациях, вызывающих наибольшее волнение; 

– учить снимать мышечное напряжение (мышечные зажимы); 

– работать по развитию эмоциональной сферы (развитие способно-

сти выражать свои эмоции, распознавать эмоции других людей). 

Механизмом реализации коррекционно-развивающей программы яв-

ляется деятельность педагога-психолога, обеспечивающая системное со-

провождение первоклассников с ОВЗ с повышенным уровнем тревожно-

сти, а именно: 

– диагностическое обследование с целью выявления детей, нуждаю-

щихся в коррекционно-развивающей работе; 

– разработка и реализация коррекционно-развивающей программы 

по снижению уровня школьной тревожности; 

– привлечение к реализации программы одноклассников в роли 

наставников; 

– диагностическое обследование с целью определения результатив-

ности проведенной работы. 

Целевая аудитория — обучающиеся первого класса: 

– дети с ОВЗ с повышенным уровнем тревожности (наставляемые); 

– дети, выступающие в роли наставников. 

С целью выявления обучающихся с ОВЗ первого класса с повышен-

ным уровнем тревожности в сентябре проводится диагностическое обсле-

дование.  
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По завершению программы в мае проводится повторное диагности-

ческое обследование с целью определения результативности проделанной 

работы. 

Работа по определению потенциальных наставников (группы обуча-

ющихся) включает в себя:  

– беседу с классным руководителем, который высказывает предпо-

ложения о том, кто может стать наставником; 

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

явления обучающихся, обладающих необходимыми качествами). 

В ситуации наставничества между обучающимися положительный 

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

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

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

проблему изнутри, умение находить пути решения из сложившейся ситуа-

ции, чувство ответственности за другого. Наставляемый — получает зна-

ния, опыт общения со сверстником, владеющим умениями, которые ему 

необходимы. 

После определения наставников и наставляемых ведется работа по 

формированию наставнических пар. Учитывается желание детей и их ком-

муникативная совместимость. 

В ходе реализации программы наставник выполняет все те же зада-

ния, что и наставляемый. По необходимости он помогает наставляемому 

справиться с трудностями, которые могут возникать в процессе работы, 

демонстрирует свой способ решения проблемы. Педагог-психолог погру-

жает ребят в сюжет занятия, наводит на поиск способов решения при вы-

полнении упражнений. В моменты взаимодействия наставнической пары 

между собой он старается находиться в стороне, дать возможность ребятам 

самим справиться с возникшей трудностью. Тем самым наставляемый 

учится продуктивному взаимодействию со сверстником. 
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Программа считается успешно освоенной, если у обучающихся с ОВЗ 

уровень тревожности понижается, самооценка повышается. Если уровень 

тревожности остается прежним, то с такими обучающимися в последующем 

проводится индивидуальная работа. 

Сроки реализации программы: один учебный год (33 занятия).  

Занятия проводятся один раз в неделю в течение 30 минут.  

Программа включает в себя: 

– 3 занятия с наставнической парой. Данные занятия проводятся с 

целью установления дружеского контакта между наставнической парой 

Педагогом-психологом ведется работа по ознакомлению обучающихся с 

ролью каждого ребенка в предстоящем взаимодействии, с задачами, кото-

рые будут решаться. Специалист погружает ребят в увлекательный мир 

приключений, которые ждут их впереди. 

– 27 групповых занятий. В каждой группе 10 – 12 человек. Группа 

состоит из детей с ОВЗ с повышенным уровнем тревожности и закреплен-

ных за ними наставников. Данные занятия проводятся с целью снижения 

уровня тревожности обучающихся с ОВЗ. 

– 3 тренинговых занятия со всем классным коллективом. Данные за-

нятия проводятся с целью закрепления полученных навыков и умений при 

создании условий, приближенных к реальности. 

Занятия включают в себя следующие типы упражнений: 

Тип 1. Игры, основная цель которых состоит в снижении уровня тре-

вожности, повышении активности, самоценности ребенка. 

Тип 2. Игры, основная цель которых – помочь ребенку различать и 

определять собственные чувства, переживания и развить эмоциональное 

самовыражение. 

Тип 3. Игры, основная цель которых – выработка у ребенка уверен-

ности в своих силах и повышение навыков самоконтроля, помощь ребенку 
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осознать собственные чувства, переживания и освоить новые эффективные 

социально приемлемые стратегии поведения. 

Тип 4. Игры, основная цель которых – снижение уровня тревожности 

дошкольника путем снятия эмоционального и телесного напряжения через 

закрепление ребенком умения решать проблемную ситуацию без опоры на 

роль-образ, через создание у детей внутренней позиции, способствующей 

принятию самостоятельных решений. 

Результативность реализации программы в 2022-2023 уч. году 

По результатам диагностики после проведения коррекционно-

развивающих занятий у обучающихся наблюдается снижение уровня тре-

вожности, повышение самооценки, преобладание положительных эмоций 

и хорошего настроения. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

программа коррекции тревожности, повышения самооценки и уверенности 

в себе отвечает своим целям и задачам и способна снизить уровень тре-

вожности детей и нормализовать их эмоциональное состояние. 

Достижения обучающихся с ОВЗ, участвующих в реализации кор-

рекционно-развивающей программы в 2022-2023 уч. году: 

1. Региональная дистанционная викторина "Город мастеров" для 

обучающихся 1-4 классов с ОВЗ (присвоено звание «мастер»). 

2. Межокружной конкурс детского и юношеского кино-видео-

фототворчества «Золотой кадр» (3 место). 

3. Районный конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества 

"Родные просторы" (1,2 место). 

4. Школьная научно-практическая конференция учащихся «Первый 

шанс» (2, 3 место).  
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 РОЛЬ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА В СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ 

С ОВЗ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ 

И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

                                Чуб И. А., учитель-дефектолог 

                                                                Сергиевское отделение   ГКУ СО «ЦДиКСО» 

Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к об-

разованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образова-
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тельных потребностей и индивидуальных возможностей (Закон №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» п.27 ст. 2). 

Современная статистика приводит критические сведения о состоя-

нии здоровья детей. В Федеральной государственной информационной си-

стеме государственного реестра инвалидов за 2022 год дети-инвалиды рас-

пределены по возрастным группам: 

 от 0 до трех лет — 50711чел.;  

 4 - 7 лет – 157 246 чел.;  

 8 -14 лет — 381019 чел.;  

 15-17 лет – 153258 чел.  

Доля общей численности инвалидов в России составляет 93,8%, а де-

тей-инвалидов – 6,2%.  

В результате воздействия объективных неблагоприятных факторов 

уже в момент рождения дети имеют нарушения или предрасположенность 

к возникновению различных отклонений в процессе развития. Практика 

показывает, что при своевременном выявлении неблагоприятных факто-

ров, обеспечении оптимальных условий развития, состояние многих детей 

с ОВЗ может приблизиться к положительной динамике. Значительную 

роль в этом играет учитель-дефектолог. Учитель-дефектолог осуществляет 

работу в следующих направлениях: 

1. Диагностическое. 

2. Коррекционно-развивающее. 

3. Консультативно-просветительское.    

4. Аналитическое. 

Основной деятельностью учителя-дефектолога в ГКУ СО       

«ЦДиКСО» является участие в ПМПК. Он входит в команду специалистов, 

осуществляющих своевременное выявление детей с особенностями в фи-

зическом и психическом развитии, проведение комплексного-психолого-

медико-педагогического обследования и подготовку по результатам обсле-
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дования рекомендаций по оказанию помощи и организации их обучения и 

воспитания, а также подтверждает уточнение или изменение раннее дан-

ных заключений. 

Диагностическое направление работы учителя-дефектолога включает 

в себя: 

- Изучение документов ребенка (рабочие тетради, результаты парак-

линических исследований, характеристика на ребенка). 

- Оценку истории развития в своей специализации (анамнез по доку-

ментам и сведения от родителей). 

- Наблюдение за деятельностью ребенка в процессе его обследования 

другими специалистами и создание диагностической гипотезы. 

- Собственное диагностическое обследование в соответствии с воз-

растом и диагностической гипотезой. 

- Анализ результатов собственной диагностики с выходом на про-

фессиональный диагноз/заключение. Заполнение протоколов ПМПК в сво-

ей части. 

- Коллегиальное обсуждение с определением общих (типологиче-

ских) и индивидуальных особенностей ребенка и специальных образова-

тельных условий. 

- Участие в оформлении заключения. 

- Участие в консультировании родителей. 

Задачи коррекционно-развивающего направления:  

1. Прогнозирование возникновения трудностей в освоении образова-

тельной программы, определение причин и механизмов уже существую-

щих учебных проблем. 

2.  Создание условий для развития сохранных функций. 

3. Определение методов, приемов, средств коррекционных занятий. 

4. Формирование положительной мотивации, волевой регуляции к 

обучению. 
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5. Коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоциональ-

ной сферы. 

6. Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов раз-

вития и обучения. 

7. Развитие коммуникативных навыков. 

В нашем центре коррекционные занятия учителем-дефектологом 

проводятся индивидуально. Классификация нарушений разнородна по 

структуре дефекта: это дети-инвалиды с ДЦП, дети с расстройствами аути-

стического спектра, дети с интеллектуальной недостаточностью, дети с 

нарушением эмоционально-волевой сферы (синдром гиперактивности и 

дефицитом внимания). Основной контингент детей составляют дети с за-

держкой психического развития различного генеза. Некоторые дети имеют 

сочетанный характер нарушений. Также проводятся занятия с младшими 

школьниками, испытывающими затруднения в обучении. 

При проведении коррекционных занятий учитываются особенности 

развития ребенка и характер нарушений. 

  Содержание коррекционного направления работы: 

- Сенсорное и сенсомоторное развитие. 

- Формирование пространственно-временных представлений. 

- Умственное развитие. 

- Нормализация ведущей деятельности возраста. 

- Формирование разносторонних представлений о предметах и явле-

ниях окружающей действительности, обогащение словаря, развитие свя-

занной речи. 

- Готовность восприятия учебного материала. 

- Формирование необходимых для усвоения программного материа-

ла умений и навыков. 

Учитель-дефектолог доступным для понимания родителям языком 

объясняет особенности развития ребенка при определенном нарушении, 
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разъясняет, какие специальные образовательные условия рекомендованы, 

рассказывает о содержании необходимой специализированной помощи, 

которая должна и будет предоставляться ребенку в образовательной орга-

низации (консультативная деятельность). 

Также проводится консультативная работа по результатам коррекци-

онно-развивающих занятий. 

Аналитическое направление включает в себя анализ данных диагно-

стического обследования, определение эффективности средств и форм 

коррекционного сопровождения ребенка в инклюзивном образовательном 

пространстве. 

Таким образом, учитель-дефектолог – это один из ведущих специа-

листов в инклюзивном пространстве, который выполняет функции связу-

ющего звена и координирует психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, реализует диагностические, коррекционные и просветительские 

задачи. 

Основная цель деятельности учителя-дефектолога — максимально 

адаптировать ребенка с ОВЗ в социальной среде. 
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