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От редакции 

Редколлегия журнала приветствует читателей и авторов периодическо-

го журнала «Практика инклюзивного образования в Самарском регионе».  

Первый выпуск посвящен вопросам воспитания и обучения детей     

с особыми образовательными потребностями в Самарском регионе. 

В разделе «Инклюзия в дошкольном образовании» Вы найдете ин-

формацию о практическом опыте разных специалистов: воспитателей, ло-

гопедов, психологов, дефектологов, методистов, врачей в работе с детьми 

дошкольного возраста с особыми возможностями здоровья. Флексоны, 

карты Проппа (сказочный конструктор), сенсорные коробки, набор «Азбу-

ка робототехники», пособие «Математическое облако» способствуют разви-

тию речи, формированию элементарные математических представлений. Рас-

крывается эффективность физиотерапевтических процедур в работе с детьми 

дошкольного возраста с ТМНР в условиях реабилитационных центров. 

Вниманию читателей представлен опыт работы с семьей в виде орга-

низации культурно-досуговой деятельности в домашних условиях. 

Содержание раздела «Инклюзия в школьном образовании» способ-

ствует приобретению знаний в области нестандартных подходов к разви-

тию детей, а также раскрывает инновационное оборудование для реабили-

тации детей с ограниченными возможностями в условиях реабилитацион-

ных центров. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий 

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

ственности несут авторы публикуемых материалов. Все материалы публи-

куются в авторской редакции. 
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ИНКЛЮЗИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

ФЛЕКСАГОНЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Абрамович В. В., воспитатель,  

Храпылина Л. П., учитель-логопед 

СПДС «Иволга» ГБОУ СОШ №6 г.о. Жигулевск 

Речевое развитие по-прежнему остается одним из актуальных в до-

школьном возрасте.  

           Нарушение речи – достаточно распространенное явление среди де-

тей дошкольного возраста. Если вовремя не устранить нарушения звуко-

произношения, лексики, грамматики, фонематических процессов, у детей 

возникнут трудности общения с окружающими, неуспеваемость в предсто-

ящем школьном обучении. В связи с этим большое значение приобретает 

поиск путей коррекции и эффективных форм работы с детьми.  

           Успех коррекционной логопедической работы с деть-

ми дошкольного возраста в условиях комбинированной группы для детей с 

нарушениями речи во многом зависит от слаженности 

в работе педагогического коллектива, а особенно от взаимосвязи и преем-

ственности в работе логопеда и воспитателя. Поскольку про-

цесс коррекции речи в логопедических группах является непрерывным в 

течение всего пребывания ребенка в детском саду, это взаимодействие 

приобретает большое значение и является единственным путем осуществ-

ления успешной коррекционной работы.  

В процессе логопедической практики с дошкольниками мы замети-

ли, что на фоне современных компьютерных игр классические методы и 

приемы по коррекции речи не всегда эффективны, а иногда уже и не инте-

ресны детям. Поэтому в рамках введения ФГОС ДО нужны более иннова-
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ционные средства для поддержания интереса к образовательной деятель-

ности.  

Подбирая для этой цели различные игры и упражнения, нас заинте-

ресовали флексагоны, которые изначально использовались как головолом-

ки и средство для развития математического потенциала дошкольников. 

Мы решили развить тему флексагонов именно в русле речевого развития 

дошкольников.  

Игры с флексагонами в первую очередь тренируют мелкую мотори-

ку, а в коррекционной работе уделяется особое внимание формированию 

устной речи именно через развитие мелкой моторики рук. Навыки мотори-

ки помогают ребенку исследовать, сравнивать, классифицировать и тем 

самым позволяют ему лучше понять мир, в котором он живет. 

Флексагоны (от английского слова fIех— складываться, сгибаться, 

гнуться) — это многоугольники, сложенные из полосок бумаги прямо-

угольной или более сложной, изогнутой формы, которые обладают удиви-

тельным свойством: при перегибании флексагонов их наружные поверхно-

сти прячутся внутрь, а ранее скрытые поверхности неожиданно выходят 

наружу. 

Формирование речи ребенка начинается, когда движения пальцев 

рук достигают достаточной точности, при этом развитие пальцевой мото-

рики подготавливает почву для последующего формирования речи. Разви-

тие мелкой моторики рук благотворно влияет на исправление речевых не-

достатков.  

Таким образом, разработанные игры с флексагонами оптимизируют 

коррекционный процесс, позволяя решать сразу ряд задач: развивать мел-

кую моторику рук, корректировать звукопроизношение, совершенствовать 

грамматические конструкции, развивать связную речь, зрительное воспри-

ятие, ориентировку в пространстве.  
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Игры с флексагонами многофункциональны, но в тоже время мы 

разделили их на группы, что позволяет более дифференцированно их ис-

пользовать:  

1. Игры на развитие словаря, грамматического строя и связной речи.  

2. Флексагоны по автоматизации звуков.  

3. Флексагоны на развитие зрительного восприятия.  

4. Игры по развитию фонематического восприятия, звукового анализа. 

5. Игры, направленные на развитие высших психических функций: 

памяти, внимания, логического мышления. 

Новизну флексагонов мы видим в том, что их можно оформить в со-

ответствии с любой поставленной образовательной задачей. Содержание 

игр может быть авторским, а может быть заимствованным. Большинство 

речевых дидактических игр можно переложить на флексагон. Разнообразие 

разверток флексагонов способствует стимулированию интереса детей к об-

разовательной деятельности, делает ее более интересной и неповторимой. 

Основная цель игр с флексагонами – это развитие речи детей до-

школьного возраста. 

Игры с флексагонами способствуют решению следующих задач:  

- развивать функции словообразования и словоизменения;  

- упражнять правильно употреблять падежные конструкции;  

- обогащать и активизировать словарь по различным лексическим 

темам;  

- учить обобщать и классифицировать предметы;  

- упражнять составлять и распространять предложения;  

- учить составлять описательный рассказ, рассказ по сюжетной     

картинке;  

- упражнять в звуко-слоговом анализе слов;  

- автоматизировать поставленные звуки;  

- развивать мелкую моторику;  
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- развивать зрительное восприятие;  

- развивать ориентировку в пространстве;  

- развивать логическое мышление. 

Например, предложив ребенку открытку-флексагон «В лесу», можно 

поиграть с ним в любую из игр: «Соберем грибы в кузовок», «Съедобный – 

не съедобный», «Сварим варенье из лесных ягод», «Дары леса», «Какая 

шишка, какая ветка?», «Посчитай грибы и ягоды», «Чего много?» и в про-

цессе игры развивать у него функции словообразования и словоизменения, 

упражнять правильно употреблять падежные конструкции, обогащать и 

активизировать словарь по темам «Грибы», «Ягоды», «Деревья», учить 

обобщать и классифицировать предметы, упражнять составлять и распро-

странять предложения, учить составлять описательный рассказ или рассказ 

по сюжетной картинке «В лесу», при этом, развивая мелкую моторику, 

зрительное восприятие, пространственные представления. 

Использование игр с флексагонами в непосредственно образователь-

ной и самостоятельной деятельности детей играет положительную роль в 

коррекционном обучении. Применение флексагонов, развивая мелкую мо-

торику, способствует стимулированию речевых зон коры головного мозга, 

что положительно сказывается на коррекции речи дошкольников.  

Проведя целенаправленную, систематическую и планомерную рабо-

ту по внедрению флексагонов в логопедическую практику с детьми до-

школьного возраста с ТНР, мы убедились, что флексагон – новое дополни-

тельное средство, имеющее многоплановый развивающий характер. 

Результаты работы подтвердили, что использование флексагонов 

стимулируют интерес дошкольников, создает мотивацию на несколько за-

нятий вперед и таким образом повышает качество образовательного про-

цесса по развитию речи в целом.  
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Были привлечены родители детей логопедической группы. На роди-

тельском собрании им было предложено посмотреть презентацию о флек-

сагонах. Родителям предложили попробовать поиграть с флексагонами.  

Мы смогли заинтересовать родителей, доказать пользу игр с флекса-

гонами для развития речи детей. Все желающие получили консультацию и 

памятки по изготовлению флексагонов. Привлечение родителей к сотруд-

ничеству с детьми в процессе изготовления флексагонов служит дополни-

тельным фактором для детско-родительских отношений.  

Таким образом, флексагоны являются эффективным дополнитель-

ным средством развития речи детей с ТНР.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Акименко В. М. Развивающие технологии в логопедии. Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2011  

2. Кольцова М. М., Рузина М. С. Ребенок учится говорить. Пальчиковый игро-

тренинг. Екатеринбург: У-Фактория, 2004.  

3. Панов А. Флексагоны, флексоры, флексманы. Научно-популярный физико-

математический журнал "Квант". Интернет ресурс: kvant.mccme.ru›1988/07/ 

fleksagony_fleksory…  

5. Репина Г. А. Математическое развитие дошкольников: Современные направ-

ления. М.:ТЦ Сфера, 2008  

6. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа логопедической работы по преодо-

лению общего недоразвития речи у детей. М.: Просвещение, 2008  

7. Шашкина Г. Р., Зернова Л. П., Зимина И. А. Логопедическая работа с до-

школьниками. М.: Академия, 2003  

8. Интернет ресурс https://ru.wikipedia.org/wiki/Флексагон  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Флексагон


11 
 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С РЕБЕНКОМ ОВЗ 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Аглиуллина Р. Р., педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад №401», г.о. Самара 

В современном обществе происходит переоценка ценностей. 

Родители  вынуждены все больше времени проводить на работе, чтобы 

обеспечить благополучие своих детей. Дошкольное образовательное 

учреждение ориентировано на тесное сотрудничество с семьями 

воспитанников. Содержание работы реализуется через разнообразные 

формы, цель которых — обогатить педагогическими знаниями родителей, 

подсказать и дать ответы на интересующие вопросы. Не всегда изобилие 

информации может правильно ориентировать, а иногда и 

дезориентировать. За ориентирами лучше обраться к специалистам. 

Когда в семье рождается ребенок с ОВЗ, часто слышишь вопросы от 

родителей: «Как?», «Зачем?», «Почему у нас?». Для родителей известие о 

том, что у ребенка серьезные нарушения – это всегда шок. Именно семья 

принимает первый удар. От того, как дальше поведут себя родители,  будет 

зависеть и развитие ребенка, и судьба самой семьи.   

Обзор литературы по вопросам влияния семейных ценностей на 

формирование личности детей с ограниченными возможностями здоровья 

показал, что типы реакции на проблему семьи можно условно 

подразделить на две группы. Родители первой группы приняли 

особенности своего ребенка и эмоционально адаптировались к этому. 

Отношение к трудностям носит конструктивный характер, что позволяет 

им формировать у ребенка навыки, необходимые для успешного освоения 

образовательных программ. В большей части семей отношение носит 

деструктивный характер, проблемы игнорируются, свойствено жесткое 

отношение и эмоциональное отвержение ребенка. Практики отмечают 

частые ошибки, которые связаны с неправильным представлением 



12 
 

родителей о воспитании, а также влиянии на ребенка образа жизни семьи. 

Неконструктивные родительские стили воспитания ребенка с ОВЗ могут 

стать причиной возникновения вторичных отклонений. Поэтому 

адекватная оценка ребенка со стороны родителей способствует 

компенсации первичного дефекта и позитивному становлению личности. 

Чтобы помочь семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, и был создан клуб 

«Семь Я».       

Планирование осуществляется в соответствии с потребностью 

родителей, которая определяется в ходе анкетирования перед началом 

учебного года, а также в соответствии с задачами годового плана. При 

разработке плана подбирается материал, разнообразные методы 

активизации родителей, которые предполагают возникновение интереса к 

теме встреч. Например, такая форма работы, как мастер-класс, позволяет 

родителям поделиться своим опытом и знаниями.  

Семейный досуг – это уникальный шанс для родителей узнать своего 

ребенка, услышать, а главное понять его. Культура организации досуга, 

конечно же, зависит от взрослых. Совместное времяпрепровождение 

способствует началу настоящей дружбы между взрослыми и детьми. 

Правильно и интересно организованный досуг — это яркие и 

запоминающиеся на всю жизнь впечатления. Родители по-своему опыту 

знают, что счастливые моменты детства запоминаются на всю жизнь. 

Правильно построенный и организованный досуг поможет не только 

скрепить семью, но и весело провести время вместе. Именно здесь 

закладываются и развиваются принципы взаимного доверия, поддержки и 

помощи, гуманности и терпимости друг другу. 

Если же родители испытывают трудности в организации досуга, то 

они всегда могут обратиться в родительский клуб. Работа педагогов с 

родителями должна учитывать особенности каждой семьи, уровень 

образования и, прежде всего, характер семейных отношений. 
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Нельзя забывать, что ведущей деятельностью у детей дошкольного 

возраста, в том числе и у детей с ОВЗ, является игра. Поэтому все формы 

досугового времяпрепровождения должны носить игровой характер. 

Педагог может рассказать и предложить дома занятия, игры, направленные 

на формирование семейных ценностей.   

Пристрастия и интересы маленького ребенка, которые во многом 

определяют его будущую жизнь, ярко проявляются уже в раннем 

дошкольном возрасте. Выявить их можно с помощью увлекательной игры 

«Коллаж интересов». На листе бумаги изображается силуэт ребенка, на 

котором рисуется его лицо (можно наклеить фото) и одежда. Далее к 

рисунку крепятся следующие детали: 

• Мои любимые песни (название и авторы песен пишутся на 

цветных полосках и приклеиваются в виде сережек-мобилей на уши). 

• Мои любимые мультфильмы (рисуются на листках бумаги в 

формате очков, подписываются и закрепляются на голове силуэта в виде 

очков, поднятых, как обруч). 

• Мои любимые книжки (рисуются в виде маленьких книжек, 

подписываются, складываются в сумочку и приклеиваются к руке). 

• Мои любимые игрушки (рисуются и вырезаются из журналов и 

наклеиваются вокруг силуэта). 

• Мои друзья (изображаются портреты на маленьких сердечках, 

подписываются и складываются в виде лепестков на груди). 

• Мое любимое время года (вырезается пейзаж с видом из старого 

календаря, можно использовать в виде рубашки или платья). 

• Игры, которые я люблю (записываются на свободных местах 

россыпью). 

«Кулинарное шоу» 

Не просто веселое развлечение, но и важный рывок в развитии 

ребенка. Самые простые их вариации — это приготовление бутербродов, 
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выпекание печенья, приготовление салата из готовых кусочков фруктов 

или овощей. 

«Огород на подоконнике» 

Вырастить домашний огород на подоконнике многим кажется 

сложной задачей. На самом деле вырастить зелень и овощи в собственной 

квартире не так сложно, а, если еще к этому процессу привлечь детей, то 

получим двойное удовольствие. При организации семейного досуга нужно 

учитывать интересы друг друга: выбирать компромиссный вариант – 

совместное приготовление к предстоящему мероприятию, настроение 

членов семьи, постоянную смену деятельности. 

Во что же ещё  можно поиграть с ребенком, чтобы это доставило 

радость вам и вашим детям? Выбирать те игры, которые доступны вашему 

ребенку. Учитывать, что у детей быстро пропадает увлечение, если они не 

испытывают радость победы. Можно вспомнить игры, в которые  играли 

сами родители в детстве, научить этим играм своего ребенка. Это доставит 

огромное удовольствие и взрослым, и детям.   

Совместный отдых с детьми – это не только общая радость и веселье, 

это прочный мостик к взаимопониманию, дружбе и любви. Семейный 

досуг в следствии станет традицией, которую  ребенок передаст  своей 

семье, когда вырастет. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА 

                                         Белякова И. Ю., логопед, 

                                                         Каменских Т. Н., невролог 

ГКУ СО "РЦДиПОВ "Журавушка" 

Логопедия имеет тесные междисциплинарные связи с другими 

науками, в том числе с медициной.  

При поступлении в ГКУ СО «РЦДиПОВ «Журавушка» каждый 

ребенок проходит диагностику для определения зависимости речевых 

нарушений от особенностей его других сторон психической деятельности. 

Невролог совместно с логопедом разрабатывают комплексный 

подход к преодолению речевых нарушений у каждого ребенка, 

дифференцируют первичное недоразвитие речи от исходного состояния 

при ЗПР, умственной отсталости, психических нарушениях.  

Большой проблемой являются патологические изменения в строении 

и функционировании артикуляционного аппарата у детей с последствием 

перинатального поражения центральной нервной системы.  

Патология строения артикуляционного аппарата у части детей 

проявляется в неправильной форме твердого неба, недоразвитии нижней 

челюсти, массивном языке. Форма языка и его построение в полости рта в 

значительной степени зависят от мышечного тонуса ребенка. 

Чаще всего язык крайне напряжен, оттянут «комом» назад либо 

«жалом» вытянут вперед. В некоторых случаях отмечается гипотонус 

языка, губ, что проявляется в обездвиженности языка, губ, отвисании 

нижней челюсти. 
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Все эти отклонения приводят к тяжелым речевым нарушениям – 

дизартрии, анартрии.  

С целью коррекции данных отклонений в нашем учреждении 

используют традиционные, безболезненные, неагрессивные, щадящие и 

эффективные методы физиотерапевтического лечения. 

Физиотерапевтические процедуры — достаточно действенный и 

вполне безопасный дополнительный способ лечения тяжелых нарушений 

речи. Ценность физиотерапии заключается в том, что она легко 

комбинируется с другими способами коррекции, является хорошим 

подспорьем для достижения положительного результата. 

Синусовые модулированные токи (СМТ) – оригинальный 

отечественный метод (аппарат «Амплипульс-5ДС»). 

Синусоидальные модулированные токи влияют на гладкие 

мышечные волокна, поддерживая их сократимость и физиологический 

тонус. 

Данный метод лечения: 

 улучшает метаболизм мышечной ткани; 

 усиливает кровообращение мышц; 

 способствует оптимальному сокращению мышц и их 

последующему расслаблению.  

Все это улучшает речь (обеспечивает более четкое произношение, 

увеличивается силу голоса). 

Электрод накладывается на подчелюстную область или на 

подушечки пальцев рук.  

Курс: 10 дней, 10 – 20 минут, ежедневно. 

После СМТ проводится логопедическое занятие. 

К сожалению, у данного метода лечения имеются противопоказания 

– эпилепсия.  
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При таких противопоказаниях мы назначаем Милта-терапию 

(«МИЛТА-Ф-5-01»). Это лечение включает магнит, лазер, светодиоды.  

Область влияния – шейный отдел позвоночника и скуловая область.  

Курс: 10 дней, 10 – 20 минут, ежедневно. 

Не забываем традиционный физиотерапевтический метод – 

теплолечение в виде аппликаций озокерита на кисти рук и шейный отдел 

позвоночника с целью стимуляции речевого развития. 

Курс: 10 дней, 10 – 20 минут, ежедневно. 

Данные методы терапии безопасный для детей. Они основаны на 

воздействии на организм ребенка переменными синусоидальными токами 

заданных параметров. Они хорошо проникают через эпидермис к глубоко 

расположенным тканям и улучшают процессы клеточного питания. 

Использование безболезненной процедуры, включенной в комплекс 

нейрореабилитации для детей с речевыми и поведенческими нарушениями, 

показывает высокий результат. 

Анализируя эффективность сочетания физиотерапевтического 

лечения и логопедических занятий, мы пришли к выводу о 

целесообразности данных назначений в коррекции речевых нарушений.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Буравлева А. Н., методист, 

Иванцова Г. А., педагог-психолог 

МАОУ детский сад №49 «Веселые нотки» городского округа Тольятти  

Модернизация дошкольного образования ставит перед педагогами за-

дачу: развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

В задачи дошкольного образования входит целенаправленное фор-

мирование познавательно-активной личности, обладающей исследователь-

скими умениями, так как это является необходимым условием полноцен-

ного развития ребенка, успешности его адаптации к школе и успешной со-

циализации в обществе. Акцент делается на развитие личности ребенка, в 

том числе с ОВЗ, во всем его многообразии: любознательности, целе-

устремленности, креативности, самостоятельности. 

Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью современ-

ной образовательной системы. Их активное применение в образовательной 

деятельности способствует повышению эффективности усвоения знаний, 

делая процесс восприятия более продуктивным и интересным. 

В связи с этим растёт необходимость в таких подходах к образованию 

детей с ОВЗ, которые могли бы не только расширять знания об окружаю-

щем мире дошкольников, но и одновременно развивать их познавательные 

способности, субъектную позицию на основе развития коммуникации, 

креативности, кооперации и критического мышления. 

При работе с детьми с ТНР мы активно используем интерактивный 

сервис «LearningApps», который позволяет удобно и легко создавать элек-

тронные интерактивные упражнения. Главные особенности данного серви-

са — это широта возможностей, удобство навигации, простота в использо-

вании. При желании любой педагог, имеющий самые минимальные навы-

ки работы с ИКТ, может создать свой ресурс – небольшое упражнение, за-
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дание или игру для объяснения, подачи нового материала, его закрепления 

и рефлексии (Рис. 1).       

 

Рис. 1 Игра, созданная в сервисе «LearningApps» 

Включать интерактив можно на любом этапе образовательной дея-

тельности. Можно использовать кейс интерактивных игр, предложенных 

данным сервисом в свободном доступе, а также создавать самим обучаю-

щие игры. Все это позволяет осуществлять комплексное решение целого 

ряда задач, способствующих гармоничному развитию ребенка с ОВЗ: сня-

тию психоэмоционального напряжения, развитию ощущения собственной 

значимости, формированию позитивного мышления и уверенности в себе. 

Правильно подобранные задания, творческие упражнения позволяют фор-

мировать основы 4К-компетенций у дошкольников.  

 Педагогу очень важно создать условия, в которых ребенок, проявляя 

и реализуя свою «детскую любознательность» и желание узнавать новое, 

открывает для себя отдельные представления об окружающей действи-

тельности и упорядочивает «добытые знания» в общую картину мира, что 

формирует в свою очередь, субъектную позицию дошкольника. Для этого 

мы также используем сервис Animaker для создания цифровых историй, 

презентаций и инфографики на образовательные темы с помощью аними-

рованных персонажей. 

 Дети с ОВЗ отличаются темпом усвоения того или иного материала, 

скоростью, особенностью восприятия. Электронные образовательные ре-

сурсы — наши помощники в этом. У воспитанников есть возможность 

вернуться к интерактивной игре в любое удобное время, в более комфорт-
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ной обстановке и в нужном для него темпе. Систематическое и дозирован-

ное использование интерактивных игр дает воспитанникам возможность 

наглядно видеть результат своих действий, исправлять ошибки, если они 

имеются. Педагог выступает как мудрый наставник, который направляет 

течение мысли своих маленьких подопечных в нужное русло. 

 Мы разработали и внедрили с использованием информационных 

технологий формы организации познавательно-исследовательской дея-

тельности: клуб «Эколог#иЯ» и Мастерская «Игры #иЯ». Разработанные 

нами формы позволили вычленить познавательно-исследовательскую дея-

тельность в особую деятельность ребенка с ОВЗ со своими познаватель-

ными мотивами, осознанным намерением понять, как устроены вещи, 

узнать новое о мире, упорядочить свои представления о какой-либо сфере 

жизни. Они позволяют активизировать процесс познания, придавая иссле-

довательский, творческий характер, передавая ребенку инициативу в орга-

низации своей познавательной деятельности. 

Клуб «Эколог#Я» включил в себя специально организованные игры-

занятия по детскому экспериментированию.  

Форма работы — мастерская «Игры #иЯ» включает в себя развива-

ющие игры, действия и рассуждения. Мыслительные игры помогают детям 

приобрести навыки исследовательского поведения, видеть проблемы и вы-

двигать гипотезы их решения. 

В рамках данных форм мы разработали визуальные карты с инфографи-

кой, схемами и алгоритмами на одной стороне и с описанием на другой (Рис. 2). 

   

Рис. 2 Визуальные карты 
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Таким образом, организация образовательного процесса с использо-

ванием электронных образовательных ресурсов способствует повышению 

мотивации ребенка, развитию коммуникативности, а главное формирова-

нию субъектной позиции детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ, 

на основе развития коммуникации, креативности, кооперации и критиче-

ского мышления. 
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КАРТЫ ПРОППА КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ТВОРЧЕСКОМУ РАССКАЗЫВАНИЮ 

Волкова С. Н., учитель-логопед, учитель-дефектолог 

СПДС «Дружные ребята» ГБОУ СОШ №7  

            г.о. Жигулевск Самарской области 

Всем нам известно, что для развития связной речи самая благодатная 

почва, имеющая большие развивающие и воспитательные возможности – 
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это сказка. Из сказки ребенок узнает много новых слов, образных 

выражений, его речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. 

Из огромного выбора нетрадиционных методик меня заинтересовала 

методика В. Я. Проппа.  

Данная методика позволяет: 

- Развивать у детей внимание, восприятие, фантазию, воображение, 

обогащать эмоциональную сферу, активизировать устную связную речь. 

- Формировать умение продумывать замысел, следовать ему в 

сочинении сказки, выбрать самостоятельно тему сказки, составлять 

интересный сюжет, выбирать и наделять героев различными свойствами. 

- Развивать активность личности, не оставляя ребенка равнодушным 

к сказочному сюжету. 

Известный фольклорист Владимир Яковлевич Пропп занимался 

изучением сказок. Автор отмечал, что все сюжеты сказок основаны на 

одинаковых действиях их персонажей, которые он называл «функциями». 

В. Я. Пропп разделил сказку на набор, состоящий из 31 карты. Позднее они 

были сокращены до 28. Одна карта — это определённое событие сказки. 

Поэтому принято считать, что карты Проппа – это своего рода сказочный 

конструктор.  

Подразумевается несколько этапов работы с картами Проппа. 

На первом этапе знакомим детей со сказкой. Выявляем ее отличие от 

других жанров (рассказов, стихов) и вычленяем структуру сказки, в идеале 

изготавливаем вместе с детьми сами карты (дети лучше запоминают 

функции сказок, так как при совместном обсуждении они сами решают, 

как их обозначить). Предлагаемые мной карты изготовлены на основе 

интернет ресурса. 

На втором этапе используем игровые приемы, которые помогут 

освоить карты: «Хороший — плохой». В этой игре мы проводим 

сравнительный анализ положительных и отрицательных качеств любого 
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героя. Предлагаю детям поставить себя на место героя (как бы они 

поступили на месте героя) («Поможем герою»).  

На третьем этапе читаем сказку и выкладываем ее с помощью карт 

(по сюжету сказки).  В каждой сказке последовательность функций (карт) 

своя и необязательно будут использованы все 20 карт. 

На четвертом этапе предлагаем детям пересказать прочитанную сказку, 

опираясь на карты Проппа.  Детям предлагается набор из 5-8 карт. Они могут 

составлять вдвоём, втроём (так проще справиться со сложным заданием).  

На примере сказки «Кот, петух и лиса» рассмотрим работу с 

«картами Проппа»:   

В лесу в маленькой избушке жили-были кот да 

петух. Кот рано утром вставал, на охоту ходил, 

а Петя-петушок оставался дом стеречь. 

1 карта – «Жили-были» 

 

Собирается кот на охоту и говорит петушку: 

«Смотри Петя, не выглядывай в окошко, не 

слушай лису, а то она тебя унесет, съест и 

косточек не оставит». 

3 карта – «Запрет» 

 

Ушел кот, а Петя — петушок в избушке все 

прибрал, пол чисто подмел, вскочил на 

жердочку — сидит, песни поет, кота ждет. 

4 карта – «Нарушение запрета» 
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А лиса уж тут как тут. Опять уселась под 

окошко и запела песенку.  

Петя выглянул, а лиса его — цап-царап — 

схватила и понесла.  

Петушок испугался, закричал: 

— Несёт меня лиса за тёмные леса, за высокие 

горы. Котик-братик, выручи меня. 

8 карта — «Враг начинает действовать» 

  

 Кот хоть далеко был, а услыхал петушка. 

Погнался он за лисой что было духу, догнал ее, 

отнял петушка и принес его домой. 

6 карта — «Появление друга-помощника» 

 

С тех пор опять кот да петух живут вместе, а 

лиса уж больше к ним не показывается. 

27 карта – «Счастливый конец» 

 

Сказка учит: не верить незнакомцам, не быть 

доверчивым, выручать товарища из беды.  

28 карта – «Мораль» 

 

На пятом этапе происходит самая интересная работа — дети 

сочиняют сказку сами, используя карты Проппа. Можно сочинить сказку, 

опираясь на схематические изображения, но не все дети принимают 

абстракцию, им могут помочь сюжетные картинки, которые должны 

находиться в коробочках или в панно. На этом этапе ребенок может сам 
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выбрать героя, причем можно героем сделать антигероя, наделив его 

положительными качествами. Ребенок может изменить место действия, 

придумать свое, может придумать волшебный предмет, наделив 

повседневную вещь волшебными свойствами. Можно придумать сюжет 

сказки, используя любой набор карт или любую понравившуюся ребенку 

сказку дополнить, доработать. 

Особенность карт Проппа заключается в том, что, работая с ними, 

сказка получится гарантировано. Хорошая или плохая – зависит скорее от 

мастерства сказочника. 

В ходе проживания каждой сказки через карты Проппа последующее 

занятие посвящаем рисованию и придумыванию своей сказки — это 

необходимая часть. С помощью «рисования авторской сказки» дети учатся 

творить самостоятельно, а затем по желанию ребенка презентуют 

получившийся результат. 

Таким образом, в процессе работы над развитием связной речи у 

детей среднего дошкольного возраста посредством сказки через методику 

В. Я. Проппа мы ощутили повышенный интерес детей к словотворчеству. 

С помощью карт детям легче пересказывать сказки. Этот процесс их 

увлекает и повышает интерес к сочинению собственных сказок, что 

благотворно влияет на развитие связной речи.  
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Глебова А. Ю., учитель-логопед, 

Соболева Л. И., воспитатель 

 Трухова К. Г., воспитатель 

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

В нашем ДОО функционируют группы комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ (с ЗПР, ТНР) и организована работа 

Лекотеки. Лекотека – это новая форма дошкольного образования. Это 

служба психологического сопровождения и специальной педагогической 

помощи родителям, воспитывающим детей с нарушениями развития. 

Основной задачей образовательного учреждения является обеспечение 

условий для совместного воспитания и образования детей с разными 

образовательными потребностями.  

Данный вид образовательной услуги предусматривает следующие 

формы работы: консультационный пункт педагогов-специалистов 
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(учителя-логопеда, педагога-психолога); игровые сеансы (в т.ч. 

диагностические); развивающую образовательную деятельность 

интегрированного характера.   

Перечислим основные направления работы педагогов в группе 

комбинированной направленности:  

1. Проведение мониторинга индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка. 

2. Оценивание возможностей ребенка и составление 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ).  

3. Планирование образовательного процесса с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей детей группы. 

4. Создание РППС ДОО. 

5. Организация совместной жизнедеятельности детей и взрослых в 

условиях инклюзивной группы.   

Оценка индивидуального развития детей проводится в рамках 

педагогического мониторинга (используется метод наблюдения). 

Наблюдения, в свою очередь, дополняются свободным общением педагога 

с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Используется 

НОД диагностического характера, в которую включаются специально 

подобранные задания, вопросы, позволяющие выяснить, насколько 

ребенок овладел программным содержанием образовательных областей.  

Такой подход к педагогической диагностике позволяет педагогам на 

ее основе заполнять ИОМ, где указываются конкретно сформулированные 

проблемы ребенка в усвоении образовательной программы, задач ОО, 

которые представляют определенные направления развития и образования 

детей (п. 2.6 ФГОС ДО).  

ИОМ содержит затруднения, пути их преодоления и конечный 

ожидаемый результат. Индивидуальный маршрут разрабатывается 

педагогами на разный период времени: 3 месяца, полгода, год.  
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Нами используются индивидуальные занятия, взаимодействие детей 

в микрогруппах, фронтальные формы организации детской активности и 

сотрудничество в детско-родительских группах. При проведении НОД 

планируются разноуровневые, дифференцированные задания с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

В планировании режимных моментов отображены все виды детской 

деятельности. В плане обязательно присутствует графа «индивидуальная 

работа», где указывается задача и конкретное содержание деятельности.   

В группах комбинированной направленности реализуются ФОПДО и 

ФАОПДО, на основании которых составляются рабочие программы и 

планируется вся образовательная деятельность.  

Немаловажным аспектом образовательной среды для дошкольников 

является построение предметно-пространственной развивающей среды в 

ДОО.   

Особое внимание мы уделяем безопасности пространственной 

среды, ее содержанию и обновлению вслед за изменением интересов и 

образовательных потребностей детей, темы недели.  

Если рассматривать развивающую среду как основу 

индивидуального подхода к ребенку, то самое главное ее качество – 

развитие самостоятельности и самодеятельности дошкольников. Этому 

способствуют следующие мероприятия: подбор дидактических игр в 

соответствии с возможностями каждого ребенка; использование 

индивидуальных заданий с разным уровнем сложности по всем 

образовательным областям, систематизированных по темам недели; 

организация выставок одного ребенка («Мои рисунки» Д. Рудаков, 

«Коллекция новогодних игрушек семьи Воложаниных», «Коллекция мыла 

ручной работы» К. Малюткина, «Пуговица – волшебница» Н. Пфау).  
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Среда нашей группы направлена на развитие личности каждого 

ребенка, является источником его индивидуальных знаний и социального 

опыта. На это указывают следующие моменты:  

- экраны индивидуальных достижений (культурно-гигиенических 

навыков, освоения основных движений и т.д.);  

- книжки-малышки, созданные совместно с педагогами и 

родителями («Осень золотая», «Домашние животные», книжки о здоровом 

образе жизни, «Овощи в загадках»);   

- выставки в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием: «Такая разная посуда», «Кормушки для птиц», макеты:   

«У бабушки в деревне», «Превращения овощей» и др.;  

- индивидуальные проекты: «Моё любимое домашнее животное», 

«Осенний гербарий моего двора», «Быть здоровым хочу», «Как я провел 

лето», «Любимые места нашего города», «Урожай» и др.   

С целью обеспечения баланса между совместной и индивидуальной 

деятельностью детей в нашей группе созданы зоны для разных видов 

детской активности и «тихие уголки». 

В нашей группе созданы условия для свободного выбора детьми 

видов деятельности. Представлена мебель в виде открытых полок и 

стеллажей. Материалы, игрушки, пособия, игры разной тематики и 

направленности расположены на уровне ребенка, имеют свободный 

доступ.  

Сложно представить организацию образовательной деятельности 

воспитанников ДОО без участия родителей (законных представителей). 

Поэтому сотрудничество, социальное партнерство с семьей мы 

выстраиваем следующим образом:  

- совместная поисково-познавательная деятельность с 

использованием ИКТ по темам недели: «Краски осени», «Здравствуй, 

зимушка-зима», «Весна шагает по планете», «Маленькие исследователи»;  
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- индивидуальные беседы («Особенности детей с ОВЗ», «Что 

должен знать и уметь ребенок 5-6 лет», «Игры для развития мелкой 

моторики»); 

- привлечение родителей к участию в конкурсах («Рождественская 

открытка», «Покормим птиц зимой», оказание помощи в оформлении 

участков в летний и зимний период и т.д.); 

- выставки совместных работ детей и родителей («Осень золотая», 

«Домашние животные», книжки-малышки о ЗОЖ, «Овощи в загадках»,    

«У бабушки в деревне», «Превращения овощей», «Елочка – красавица»); 

- участие родителей в совместной образовательной деятельности, 

праздниках, театральных представлениях: «Что осень нам принесла?», 

«Что такое зима?» (23 февраля, 8 марта, Новый год);  

- проведение мастер-классов, семинаров-практикумов: «Как играть 

с ребенком», «Такая трудная грамматика» и т.д.  

 Таким образом, мы постарались представить разные формы 

получения образования, режима пребывания детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации и реализации индивидуального подхода в 

условиях инклюзивной практики.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Закон «Об образовании в РФ» ст. 5 (№ 273 –ФЗ от 29. 12. 2012г.)  

2. Приказ МОиН РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования. 

3. Вераксы Н. Е. От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Т. С. Комарова, М. А. Васильева. -3-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 368 с.  

4. Савченко В. И. Организация системы методической работы в ДОО по 

сопровождению ФГОС ДО / В. И. Савченко. – СПб.: ООО «Издательство 

ДетствоПресс», 2016. – 192 с.  



31 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ЧТЕНИЕ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОВЗ 

Доля С. В., воспитатель  логопедической группы, 

Светкина Т. В., учитель-дефектолог, 

МБДОУ «Детский сад № 18» г.о. Самара 

У детей с задержкой психического речевого развития часто страдает 

вербальный канал восприятия. Они с трудом и частично воспринимают 

обращенную к ним речь, не подкрепленную действием, показом образца, 

иллюстрациями и др. Для решения этой задачи мы предлагаем технологию 

«Интерактивное чтение» или диалоговое чтение. Суть такого чтения 

заключается в том, что оно насыщено интерактивными приемами, очень 

выразительно, эмоционально окрашено.  

Основные задачи, решаемые с использованием интерактивного 

чтения: 

 учить детей слушать чтение и понимать текст; 

 развитие всех видов восприятия; 

 развитие всех основных  форм мышления и операций 

мыслительной деятельности; 

 развитие произвольного внимания и памяти; 

 развитие творческого воображения; 

 развитие связной речи; 

 обогащение словарного запаса. 

Интерактивное чтение задействуют все каналы восприятия 

информации: звуковой, визуальный, кинестетический, дигитический. 
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Таким образом, учитываются и удовлетворяются индивидуальные 

особенности каждого слушателя. Один лучше воспринимает информацию 

на слух, другой нуждается в зрительных образах, третьему для лучшего 

восприятия необходимо касаться предметов, ощупывать их, четвертый 

лучше воспринимает информацию с опорой на схемы. Задействуя все 

способы подачи информации, интерактивное чтение предоставляет 

каждому ребенку необходимую именно ему опору. Чтение всегда 

сопровождается музыкальными фонограммами, шумовыми эффектами, 

слайдами или печатными материалами, играми, инсценировками, 

мнемосхемами и творческими мастер-классами, связанными с сюжетом 

читаемого произведения. 

Во время интерактивного чтения происходит чередование пассивной 

и активной деятельности. Это позволяет избежать быстрого утомления и 

потери внимания. Само чтение чрезвычайно эмоционально. Педагог читает 

разными голосами, с различной громкостью и темпом, буквально вживаясь 

в текст и передавая свои эмоции и эмоции героев читаемого 

произведения слушателям. 

Принципы интерактивного чтения 

Интерактивное чтение основывается на ведущем виде деятельности 

дошкольников — игровой. Именно поэтому, если книгу не просто читать, а 

сопровождать чтение интересной для ребенка игрой, то само чтение по 

своей сути превратится в эту игру, став ее неотделимым компонентом. 

Таким образом, у ребенка поменяется отношение к чтению, как к чему-то 

обязательному и вызывающему неприятные эмоции. 

Очень важно добиться от ребенка полного понимания текста. Для 

этого делаются паузы во время чтения, чтобы объяснить новые или 

непонятные слова и выражения или поговорить о том, что заинтересовало 

маленького читателя. Мы привыкли, что надо довести чтение до конца — 

«Подожди, дочитаем, потом спросишь». Если ребенок интересуется чем-то 
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в процессе, а мы знаем, что скоро он узнает ответ, все равно надо сделать 

паузу и помочь ребенку разобраться с интересующим его вопросом.  

Задавание вопросов – это один из главных принципов 

интерактивного чтения. Мы спрашиваем, что ребенок думает о поведении 

героя, о ситуации, о чувствах и эмоциях персонажей. Чем больше 

вопросов, тем лучше.  

Чтобы по-настоящему вникнуть, ребенок должен знать больше того, 

что написано и нарисовано. Обсуждайте иллюстрации, цвета, животных, 

людей, чувства персонажей. Например, в сказке «Репка» дети 

пересчитывают всех персонажей, определяют, кто стоит перед…, за…, 

между…, кто первым пришел на помощь деду, кто последним. Обсуждаем, 

какая репка (большая, круглая, желтая), во что были одеты герои, 

определяем время года описываемого события. Постепенно, по мере 

взросления, ребенок научится превращать чтение в интерактивный процесс. 

Чтение можно превращать в настоящее театральное представление. 

Дети любят изображать походку различных животных и других 

персонажей, предавать в ней их характер, возраст. Например: «Как 

выходит бабка тянуть репку?», «Как выбегает внучка на помощь деду и 

бабке?» и т.д. Интересные инсценировки получаются под музыку.  

Останавливаться для обсуждения совершенно необходимо, чтобы 

ребенок хорошо и всесторонне понял прочитанное. 

Ребенку необходимо помочь провести аналогию между событиями 

книги и тем, что сильно занимает его в реальной жизни. Это помогает 

ребенку лучше понять позицию персонажа — почему он думает и 

поступает именно так.  

Важно построение догадок о дальнейшем развитии сюжета: «Как вы 

думаете, что произойдет с героем дальше?», «Как вы думаете, испугался он 

или нет?» и т.д. Вопросы такого рода могут стать началом развернутого 
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обсуждения, а привычка задаваться ими сохраняется на всю жизнь. Можно 

с детьми пофантазировать о другом возможном развитии сюжета. 

Необходимо проситье детей пересказывать вам прочитанные сказки, 

рассказывать сюжет по очереди. В своей работе для пересказа детьми 

сказки мы используем мнемосхемы и фланелеграф с картинками на 

липучках.  

Занятия интерактивным чтением — это настоящие представления, 

дети любят их и ждут. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР ПОСРЕДСТВОМ 

ПОСОБИЯ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЛАКО» 

Достибегян М. К., воспитатель  

структурное подразделение государственного  

бюджетного учреждения Самарской области средней образовательной школы №1 

«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза С. В. Вавилова с. Борское 

муниципального района Борский Самарской области – детский сад «Колокольчик» 

У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании словесной 

информации, особенно, если она не подкрепляется наглядностью и не 

связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль 

повторения и закрепления пройденного при специальной организации 

практических действий и различных видов деятельности детей. Исходя из 
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возрастных особенностей детей я разработала методическое пособие, 

которое является дополнением к адаптированной образовательной 

программе для детей с ЗПР. 

Целью разработки является создание условий для развития познава-

тельного интереса у детей ЗПР от 4 до 7 лет, обогащения и накопления опы-

та детей в ходе предметно-игровой деятельности через игры с пособием. 

Задачи: 

- развивать любознательность, формировать опыт познавательной 

инициативы; 

- формировать ценностное отношение к взрослому как источнику 

знаний; 

- закреплять навык счета; восприятие чисел с помощью различных 

анализаторов (визуальные, слуховые, тактильные); 

- формировать умение сравнивать предметы по размеру (большой — 

маленький, одинаковые по размеру); умение находить место числа в ряду, 

называть «соседей» числа; 

- закреплять понятия «длинный — короткий», «длиннее — короче»; 

умение различать и называть цвета; 

- развивать пространственное и логическое мышление, внимание, 

память, речь, фантазию и воображение; 

Описание пособия 

Дидактическое пособие, направленное на формирование элементар-

ных математических представлений, представляет собой облако, выпол-

ненное из плотного фетра, 10 капель голубого цвета, 7 вариантов по 3 кап-

ли разных цветов (зеленый, красный, синий, желтый, коричневый, оранже-

вый и темно-зеленый) маленького размера и 7 больших разноцветных ка-

пель (зеленый, красный, синий, желтый, коричневый, оранжевый и темно-

зеленый). К каждой капле прикреплена ленточка, на ленточке располагает-

ся липучка для крепления к облаку. У 7 больших капель разных цветов, 
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ленточки значительно длиннее, чем у 7 вариантов капель маленького раз-

мера. На облаке располагается прозрачное поле для вставки схемы или 

числа в зависимости от формируемых задач на занятии (Рис. 1). 

 

Рис.1 Дидактическое пособие 

Предлагаю вам несколько вариантов игр с пособием, которые 

провожу с детьми группы 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ВАРИАНТЫ ИГР) 

1. Игра «Назови и прикрепи» (для детей от 4 до 7 лет). 

Цель: закрепить зрительный образ числа, навык счета, соотнесение 

числа и количества капель. 

Оборудование: карточки с числами, 10 капель голубого цвета, облако. 

Описание: ребенку предлагается посмотреть на число, вставленное в 

прозрачное поле и прикрепить столько же капель на облако (Рис. 2). 

 

Рис.2 Игра «Назови и прикрепи» 
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2. Игра «Выполни по схеме» (капли одного размера) (для детей от 

4 до 7лет).  

Цель: формировать умение работать по схеме с опорой на зритель-

ный образ; развивать тактильные ощущения и цветовосприятие. 

Оборудование: схемы с каплями разных цветов, но одного размера; 

облако. 

Описание: «Посмотри внимательно на схему и прикрепи капли таких 

же цветов, в таком же порядке, как указанно на карточке». Ребенку необ-

ходимо самостоятельно среди всех капель найти и прикрепить необходи-

мые капли в соответствии со схемой. Можно задавать дополнительные во-

просы «Назови первый цвет, второй и т.д.» (Рис. 3). 

 

Рис. 3 Игра «Выполни по схеме» (капли одного размера) 

3. Игра «Выполни по схеме» (капли разного размера) (для детей 

4до 7 лет).  

Цель: формировать умение работать по схеме с опорой на зритель-

ный образ; формировать умение сравнивать предметы по размеру; разви-

вать тактильные ощущения и цветовосприятие. 

Оборудование: схемы с каплями разных цветов и разного размера, 

облако. 
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Описание: «Посмотри внимательно на схему и прикрепи капли таких 

же цветов и размеров, в таком же порядке, как указанно на карточке». Ре-

бенку необходимо самостоятельно среди всех капель найти и прикрепить 

необходимые капли в соответствии со схемой. Можно задавать дополни-

тельные вопросы «Назови первый цвет, второй и тд.», «Назови цвета ка-

пель большого (маленького) размера», «Посчитай сколько капель большо-

го (маленького) размера)» (Рис. 4). 

 

Рис. 4 Игра «Выполни по схеме» (капли разного размера) 

4. Игра «Посчитай» (для детей 6-7 лет).  

Цель: формировать умение решать примеры на сложение (вычита-

ние) с опорой на зрительный образ; закреплять навык счета; развивать так-

тильные ощущения. 

Оборудование: схемы на сложение и вычитание, 10 капель голубого 

цвета, облако. 

Описание: ребенку предлагается решить пример и ответ прикрепить 

количеством необходимых капель к облаку. «Посмотри на пример, реши 

его и прикрепи столько капель, сколько получилось в ответе» (Рис. 5). 
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Рис. 5 Игра «Посчитай» 

5. Игра «Соседние числа» (для детей от 5 до 7 лет).  

Цель: находить место числа в ряду, называть «соседей» числа. 

Оборудование: схемы с пропущенными числами в числовом ряду, 

капли голубого цвета, облако. 

Описание: ребенку предлагается подумать и назвать какое пропу-

щенное число и прикрепить соответствующее этому числу количество ка-

пель к облаку («Посмотри внимательно на схему, подумай, какое пропу-

щено число и прикрепи столько же капель») (Рис.6). 

 

Рис. 6 Игра «Соседние числа» 
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6. Игра «Длинный- короткий/большой- маленький» (для детей от 

4 до 7лет). 

Цель: закреплять понятия «длинный — короткий», «большой — ма-

ленький». 

Оборудование: капли разных цветов и разного размера, облако. 

Описание: капли прикрепляются к облаку в хаотичном порядке и в 

зависимости от необходимой задачи, формируемой на занятии. Например, 

для закрепления понятий «длинный — короткий» необходимо задать во-

прос «Посмотри внимательно на облако, висят капли разных цветов и лен-

точки у них все разной длины, есть длинные, а есть короткие. Открепи 

капли с длинными (короткими) ленточками. Какого цвета капли на длин-

ных (коротких) ленточках?». Аналогичная работа проводится с каплями 

разного размера. 

7. Игра «Послушай и прикрепи» (для детей от 4 до 7 лет).  

Цель: развивать слуховое внимание детей. 

Оборудование: капли разных цветов, но одного размера, облако. 

Описание: ребенку предлагается на слух запомнить последователь-

ность цветов капель и прикрепить их к облаку. Для детей от 4 до 5 лет это 

могут быть 2-3 цвета, для детей 5-6 лет — 3-4 цвета, для детей 6-7 лет —  

4-5 цветов. «Послушай внимательно последовательность цветов капель и 

прикрепи их в соответствующем порядке». Например, «Сначала прикрепи 

красный, потом — голубой, а затем — желтый» и т.д. 

Данные игры были мной апробированы в условиях индивидуальной 

работы с детьми с ЗПР в возрасте от 4 до 7 лет. Они могут использоваться 

учителями-дефектологами и воспитателями общеразвивающих (коррекци-

онных) групп.  
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ПУТЬ К ПЕРЕМЕНАМ. МАМА ОСОБЕННОГО РЕБЁНКА... 

Друц Е. Б., воспитатель,  

Калугина Т. А., воспитатель 

СП ДС «Буратино», ГБОУ СОШ № 2 

г.о. Кинель, п.г.т. Усть – Кинельский Самарская область 

Рождение в семье особого ребенка — это всегда стресс, вызов 

родительской любви, стойкости и тому, что называется внутренний 

стержень, незыблемая основа характера. Это огромное испытание для 

семьи. 

Нашу группу комбинированного вида «Солнышко посещают 29 

детей. Из них 12 детей — с ограниченными возможностями здоровья, 

которые представляют разный дизонтогенез развития. Поэтому форматы 

сопровождения и поддержки семьи особого ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью разнообразные. 

Любому ребёнку прежде всего нужна мама. Материнское сердце не 

всегда может принять то, что ребенок особый и может остаться таким 

https://dohcolonoc.ru/razvivayushchie-igry.html
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навсегда, что это просто другой, не такой как большинство из нас человек, 

и что жизнь его должна быть организована как-то по-другому. 

Нужны ли маме ожидания «нормальности»? 

Первый, очень важный шаг, который должна сделать мама особого 

ребенка, это не жить ожиданиями, а принять его таким, каков он есть. 

Так, например, одной из важной ведущей составляющей в развитии 

ребенка с ОВЗ является социализация. Если он не социализирован, не 

нужно ждать положительных результатов в его развитии. Поэтому мы 

выбираем данный стратегический вариант. 

Учитывая тревогу, беспокойство, унылость, неуверенность наших 

мам, нами была создана «группа поддержки». В «группу поддержки» 

входят мамы, специалисты детского сада, мы, воспитатели группы. 

Во время встреч «группы» мамы получают разнообразные 

замечательные возможности; 

- обучающие семинары; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

-  тренинги; 

- родительские собрания; 

- круглые столы; 

- мастер-классы; 

- акции; 

- анкетирование. 

Очень хорошо работает мероприятие: «Один день мамы в детском 

саду». Оно проводится в течении всего года, чтобы каждая мама побывала 

в этом дне. 

Маме предоставляется возможность познакомиться с расписанием 

дня группы. Она выбирает то, с чем может справиться —  игры, занятия, 

прогулка, организация дневного сна, кормление и т.д., составляет конспект 

в свободной форме, готовит или подбирает наглядные пособия при 
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необходимости и накануне знакомит нас, педагогов группы, с ними. Во 

время подготовки к этому дню у мам возникает много вопросов, и, 

конечно, они нуждаются в поддержке, которую мы им оказываем. 

В нашей группе появилась мама особенного ребенка. Она привела 

ребенка с РАС в детский сад в начале учебного года. Она не ждала от, нас, 

педагогов, чудес, а просто включилась в процесс воспитания и развития 

своего ребенка, давая нам подсказки. Необходимо прислушиваться к 

запросу мамы, потому что именно она чувствует своего ребенка, и эти 

чувства дают ей подсказки.  

Когда мы выбираем варианты индивидуального маршрута для 

ребенка, мы начинаем поэтапную работу, начиная с его социализации. 

Основным фактором развития ребенка с ОВЗ является его собственная 

деятельность и сотрудничество со взрослым. Это происходит только через 

игровую деятельность. 

Наша мама создавала сценарии-квесты, и мы проигрывали их в 

«группе поддержки». 

Онлайн-путешествия представляли разнообразные тематики: «Зал 

знакомств», «Зал случайных встреч», «Зал загадочных предметов», «Зал 

контрастов», «Зал игрушки» и многое другое. 

Таким образом, работая в «группе поддержки», многие мамы 

сделали для себя открытие: «С ребенком нужно играть, да ещё по-

особенному!». Особое внимание мы обращали на конкретные игры, 

характерные потребности ребенка. 

Практика работы показала положительную динамику. В результате 

наши мамы поняли, что нужно играть с ребенком не просто играя, а 

продумано до точности, научились преодолевать тревогу, унылость, ушло 

недоверие, потому что пришло понимание: «Кто, если не я, тот самый 

главный помощник своему ребенку…». 
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Мы, педагоги, получили положительные результаты: научились 

определить потребности и сильные стороны семьи, устанавливать 

адекватные кратковременные и долговременные задачи, определять 

направления эффективности в помощь родителям. 

Родители научились игровым приемам, сформировалась активная 

воспитательная позиция, установились доверительные отношения с 

педагогами. Мы вместе! 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ляпина Е. Е., учитель-логопед 

МАОУ детский сад №49 «Веселые нотки» г. Тольятти (Россия) 

Внедрение в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), обладающих повышенной эффек-

тивностью, дает целый спектр возможностей, таких как: 
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-  повышение мотивации к познавательной деятельности;  

- обеспечение смены видов деятельности с использованием как со-

хранных, так и нарушенных анализаторов; 

- незаметный для ребёнка переход от игровой деятельности к учебной;  

- развитие высших психических функций, таких как: мышление, вос-

приятие, внимание, воображение, память; 

- осуществление более быстрого перевода изучаемого материала в 

долговременную память за счёт повышенного эмоционального тонуса;  

- активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребёнка;                     

- расширение объема невербальных заданий; 

- обеспечение качественного образования в соответствии с ФГОС;             

- создание собственного дидактического материала, соответствую-

щего потребностям педагога (папка для дошкольников, материалы для 

подготовки детей к олимпиаде, для проведения индивидуальных коррек-

ционных занятий).                  

Применение информационных технологий коренным образом отра-

жается на реализации принципа наглядности — одного из основных прин-

ципов педагогики. Для детей с нарушением зрения это имеет огромное 

значение. Обеднённость представлений детей об окружающем мире связа-

но с нарушением зрительного восприятия. Известно, чего не было в вос-

приятии, того не может быть и в представлении.  

Активное внедрение компьютерных технологий расширяет возмож-

ности детей с нарушением зрения в получении информации, так как муль-

тимедийные технологии используют визуальный и слуховой каналы для 

получения информации и способны сформировать адекватный зрительный 

образ и стать эффективным средством наглядности в коррекционно-

развивающей работе с детьми с нарушением зрения. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья имеет 

свои особенности, носит коррекционный характер и предполагает создание 
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специальных условий для их обучения, так как состояние здоровья таких 

детей препятствует освоению программы вне специальных условий. Од-

ним из таких условий и является применение инновационных информаци-

онно-коммуникационных технологий в коррекционной работе с детьми со 

зрительной депривацией. Использование ИКТ дает возможность обогатить 

образовательный процесс, улучшить его качество, помогает проводить за-

нятия на высоком эстетическом и эмоциональном уровне с привлечением 

разнообразного иллюстративного материала.                         

Информационная технология обучения – это педагогическая техно-

логия, использующая электронные носители информации, а также специ-

альные способы, программные и технические средства (кино, аудио - и ви-

део- средства, компьютеры, интерактивные доски и столы) для предостав-

ления информации детям.                                                                  

 В настоящее время уже трудно представить организацию 

образовательного процесса без современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Преимущества использования ИКТ в образовательном процессе ДОУ 

По сравнению с традиционными формами обучения и коррекции 

компьютерные технологии обладают рядом преимуществ: 

• предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес; 

•  несут в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

• движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 

ребенка; 

• проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном 

решении самим компьютером являются стимулом познавательной 

активности детей; 

•  предоставляется возможность индивидуализации обучения; 
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• ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых 

обучающих задач; 

• в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 

приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может; 

• позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, 

неожиданные и необычные эффекты); 

• компьютер позволяет ребенку самостоятельно исправить ошибки. 

При использовании компьютерных технологий и формировании 

адекватных представлений об объектах и процессах у воспитанников с 

нарушениями зрения необходимо учитывать следующие факторы: 

1. Состав и структуру нарушенных функций детей. 

2. Целевые установки на восприятие и последующее 

воспроизведение объектов и процессов. 

3. Характерные признаки объектов и процессов, доступные для 

восприятия с помощью сохранной сенсорной системы. 

4. Полноту первоначального восприятия, глубину анализа и синтеза 

признаков и свойств обучаемых объектов, их изменений и превращений. 

5. Частоту восприятия и воспроизведения изучаемых объектов и 

процессов в ходе познавательной деятельности воспитанников. 

Сложная структура нарушений при функциональных расстройствах 

зрения определяет необходимость проведения планомерной системной 

коррекционной работы с опорой на сохранные виды восприятия. 

Компьютер же предоставляет широкие возможности использования 

различных анализаторных систем в процессе выполнения и контроля над 

деятельностью. В частности, визуализация предметов в виде доступных 

для ребенка образов позволяет активизировать компенсаторные 

механизмы на основе зрительного восприятия. У дошкольников хорошо 

развито непроизвольное внимание и материал, предъявляемый в ярком, 
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интересном и доступном для ребенка виде вызывает интерес и обращает на 

себя внимание. Это не только ускоряет запоминание содержания, но и 

делает его осмысленным и долговременным. 

Компьютерные технологии применяют с целью коррекции 

нарушений и общего развития детей с ОВЗ. 

Компьютерные упражнения позволяют моделировать различные 

ситуации общения. Дети учатся преодолевать трудности, контролировать 

свою деятельность, оценивать результаты. 

Использование компьютерных средств обучения помогает развивать 

у дошкольников самостоятельность, собранность, сосредоточенность, 

усидчивость, приобщает к сопереживанию. 

Формы работы с детьми: 

 ООД. Занятия познавательного цикла трудно представить сейчас 

без презентаций по различным темам. Предъявление информации на 

экране в игровой форме вызывает у детей огромный интерес: движения, 

звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребёнка. Ребята с 

большим удовольствием смотрят презентации про времена года, про 

животных и насекомых, получают обширные знания о родной стране. 

 Динамические паузы. С помощью презентаций проводятся 

психологические паузы и зрительная гимнастика для снятия зрительного 

утомления. При просмотре презентации «Цветотерапия» ребята 

наслаждаются яркими картинами природы, которые сопровождаются 

приятной музыкой. Качество проведения пальчикового игротренинга и 

логоритмики гораздо улучшается, когда они выполняются на основе 

зрительно воспринимаемой информации и с музыкальным 

сопровождением, так как в процессе выполнения задействованы как 

нарушенные, так и сохранные анализаторы. 



49 
 

 Аудиосказки. Их читают известные актеры с музыкальным 

сопровождением и шумовыми эффектами. Дети слушают их с огромным 

удовольствием и легко запоминают.   

 Обучающие игры «Информатика для дошкольников». Выполнение 

заданий способствует развитию зрительного гнозиса, то есть восприятию 

цвета, величины предметов, развитию логического мышления, форменного 

зрения и ориентировки в пространстве.          
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА С ТНР, ПОСРЕДСТВОМ НАБОРА «АЗБУКА  

РОБОТОТЕХНИКИ» (АКАДЕМИЯ НАУРАШИ) 

Самойлова Е. А., учитель-логопед  

СП ГБОУ СОШ с.Хворостянка 

 

На современном этапе развитие речи детей стало одной из важных 

проблем, а одним из проблемных направлений – именно развитие связной 
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речи. Развитие связной монологической речи сегодня является централь-

ной задачей речевого развития детей с ТНР. Это обусловлено, прежде все-

го, ее социальной значимостью и ролью в формировании личности перед 

школой. 

В ФГОС ДО обозначено, что решение программных задач речевого 

развития дошкольников осуществляется в совместной деятельности взрос-

лого с детьми и самостоятельной деятельности детей. Главное направление 

в развитии связной речи старшего дошкольника – помочь ему в свободном 

овладении диалогом и монологом как ведущими формами связной речи.  

Популярным и увлекательным направлением деятельности старших 

дошкольников является робототехника. С точки зрения развивающей при-

влекательности можно говорить об универсальности, игровой природе и 

социальной направленности данного вида активности детей. 

Именно поэтому я включила в коррекционно-развивающий процесс 

«Робототехнику», а именно набор «Азбука робототехники» лаборатории 

Академии Наураша.  

Данный набор предназначен для освоения основ конструирования, 

а также пиктограммного программирования на базе контроллера Studuino 1. 

Выбор данного вида конструктора для детей с нарушениями речи 

оправдан. Эти занятия развивают у детей мелкую моторику, стимулируют 

развитие речедвигательных зон коры головного мозга. Ребенок действует с 

деталями, многократно сравнивает их, отбирает, примеряет, ошибается и 

исправляет. Сочетание этих воздействий благоприятно отражается на раз-

витии речи дошкольника, облегчает усвоение целого ряда понятий и помо-

гает в постановке звуков. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия проводятся в свободное от 

непосредственно организованной деятельности время. Для планирования 

занятий была разработана методика: «Изучай, создавай, обсуждай». Это 

три этапа процесса обучения: изучение, создание, обсуждение. 
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На этапе «Изучай» дети знакомятся с темой или с заданием, задают 

вопросы, активизируя речь, тем самым формируя представление о теме. На 

этом этапе нужно не только дать сведения по теме для выполнения зада-

ний, но и показать детям, с чем им предстоит работать, а также выяснить, 

действительно ли они понимают, что нужно сделать и готовы ли они к 

этому. Главное на этом этапе — выразить свое представление в схемах и 

рисунках. Здесь происходят коллективные обсуждения, что способствует 

расширению пассивного и активного словаря детей. 

На этапе «Создания» дети приступают непосредственно к работе с 

набором «Азбука робототехника», к сборке моделей. Дошкольники со-

трудничают друг с другом в момент сборки (кто установил кубик не на тот 

шип или перепутал деталь), каждый старается сравнить и подсказать. Мо-

тивируется их естественная любознательность и желание творить. В про-

цессе работы дети проговаривают названия элементов конструктора, назы-

вают цвет, форму, их размер, используют в речи слова, обозначающие про-

странственные отношения – «сверху», «снизу», «справа», «слева» и т.д. 

Именно на этом этапе у детей развиваются конструкторские навыки, раз-

виваются умения пользоваться схемами, инструкциями, чертежами, разви-

ваются логическое мышление, речь, коммуникативные навыки. Пикто-

граммное программирование на этом этапе способствует развитию логиче-

ского мышления, воображения, ориентировки в пространстве, учит детей 

планировать свои действия, составлять алгоритмы и даже писать код, про-

буждает интерес к технике и стремление к новым знаниям. В процессе 

обучения дети знакомятся не только с работой мотора, но и путём про-

граммирования движения механизмов учатся синхронизировать работу 

двух моторов, создавать светозвуковые сигнальные устройства 2. 

На этапе «Обсуждения» дети демонстрируют свои проекты и презен-

туют решения, которые воплотили в жизнь. Ребята используют для состав-

ления рассказа специально разработанные алгоритмы в виде таблицы либо 
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вертушки. Пересказ рассказа не по сюжетной картинке, а по объёмному 

образу декораций из конструктора помогает ребёнку лучше осознать сю-

жет, что делает пересказ развёрнутым и логичным. 

В процессе игр было обращено внимание на то, что робототехниче-

ские наборы, содержащие в себе множество деталей, вызывают речевые 

действия и игру с роботами, чем помогают обогащать словарь различными 

частями речи, развивают связность и лексико-грамматический строй речи. 

Возможность совершения самостоятельных действий с элементами кон-

структора, их описания и сравнения способствуют формированию взаимо-

связанного комплекса семантических, звуковых, морфологических, ритми-

ческих речевых операций, осуществляющих поиск слова, что даёт возмож-

ность, помимо увеличения лексического запаса, перевести слова из пас-

сивного словаря в активный. Именно это превращает персонаж из абстрак-

ции в реальность и дает возможность ребенку представить себе героя как 

живого, активизируя словарный запас, развивая навыки монолога и диало-

га 3. 

Таким образом, работа по развитию речи детей старшего дошкольно-

го возраста с применением набора «Азбука робототехники» является ре-

зультативной, так как дети воспринимают её как игру, которая не вызывает 

у них негативизма, а наоборот приучает к внимательности, усидчивости, 

сотрудничеству со сверстниками и взрослым, обсуждению и выполнению 

словесных инструкций по конструированию и программированию. Разви-

тие речи находится в тесной связи с развитием пальцев рук, мышлением и 

творческим воображением, что так необходимо детям.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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СЕНСОРНЫЕ КОРОБКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБОБЩАЮЩИХ ПОНЯТИЙ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ  

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Солодовникова О. С., учитель - дефектолог 

МБДОУ «Детский сад №179» г.о. Самара 

Понятие «сенсорное развитие» подразумевает развитие сенсорного 

восприятия и формирование представлений о внешних свойствах предме-

тов. Одним из эффективных средств сенсорного развития ребенка являют-

ся сенсорные коробки. 

Сенсорная коробка — это любая емкость с наполнителем, главное 

назначение которой развитие тактильно двигательного восприятия. Изучая 

то, что находится внутри, ребенок обогащает сенсорный опыт, расширяя 

познания об окружающем мире. 

Целью использования сенсорных коробок является формирование 

обобщающих понятий об окружаем мире и включает в себя ряд задач: раз-

витие мелкой моторики, обогащение словарного запаса (дети любят прого-

варивать свои тактильные ощущения и сравнивать их с со своим прошлым 

опытом), развитие связной речи. Получение детьми знаний об окружаю-

щем мире через практические действия формирует познавательную моти-

вацию и развивает познавательную активность. 

Сенсорные коробки просты в своем исполнении. Для изготовления 

нам потребуется любая емкость (надувной бассейн, контейнер, коробка).  

https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-lego-tehnologii-v-logopedicheskoi-rabote-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-s-narushenijami-rechi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-lego-tehnologii-v-logopedicheskoi-rabote-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-s-narushenijami-rechi.html
https://t98470o.dou.obrazovanie33.ru/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda-v-dou/azbuka-robototekhniki/
https://t98470o.dou.obrazovanie33.ru/tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda-v-dou/azbuka-robototekhniki/
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В качестве наполнителя могут быть как природные материалы, кру-

пы, так и швейная фурнитура, водяной грунт, поролон. 

Выбор материалов зависит от того, как мы будем использовать сен-

сорную коробку. Создавать их как отдельно по каждому сенсорному при-

знаку, так и делать по тематическому принципу. Именно тематические 

сенсорные коробки я использую в своей работе 

Я подробнее остановлюсь на изучении лексической темы «домашние 

животные», для которой была подготовлена сенсорная коробка «ферма». 

При работе с ней решается ряд задач (Рис. 1). 

 

Рис. 1 Ферма 

В начале занятия у детей была возможность выбрать себе одного из 

животных живущих на ферме. 

Параллельно с работой сенсорной коробки мы используем картин-

ный материал, для того чтобы закрепить название животных и их детены-

шей и изучить строение тела. 

Далее мы подробно остановились на том, почему животные называ-

ются домашними, как люди за ними ухаживают и какую пользу они нам 

приносят.  После этого я рассказала, чем питаются домашние животные и 

предложила детям самостоятельно покормить свое животное. Параллельно 
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я задавала вопросы для закрепления материала: «Какое животное ты бу-

дешь кормить?», «Чем оно питается?», «Как называется детеныш лоша-

ди?». В конце занятия я всегда оставляю время для свободных игр, в ходе 

которых дети учатся договариваться и примерять на себя различные роли. 

Еще одна из сенсорных коробок — «весенняя полянка», изготовлен-

ная для исследования лексической темы «Насекомые». 

При работе с данной сенсорной коробкой мы формировали обобща-

ющее понятие «насекомые», знакомились со средой обитания, закрепляли 

названия насекомых, изучили строение их тела. Далее я рассказала о том, 

что насекомые бывают вредные и полезные, предложила детям разложить 

их по данному признаку. 

Сенсорные коробки могут быть задействованы при изучении боль-

шинства лексических тем. Например, для изучения овощей, можно сделать 

«огород», фруктов — «сад». Также можно изготовить сенсорные коробки 

на каждое время года.  

 В результате использования сенсорных коробок у детей развивается 

способность удерживать внимание на определенном предмете в течение 

продолжительного времени, формируется учебная мотивация, развивается 

познавательная активность, усидчивость и мелкая моторика.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРА ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ  

СЛОВАРНОГО ЗАПАСА ДЕТЕЙ С ТНР 

Филимончева Е. А, музыкальный руководитель 

ГБОУ лицей №16 СПДС «Красная Шапочка» г. Жигулевск 

Прислушиваясь к речи детей, можно отметить ее скудность, слабые 

попытки высказывать мысли, пересказывать текст, в речи детей присут-

ствуют слова уличного жаргона. И тогда мы вспоминаем о наших корнях – 

фольклоре, в котором русские пословицы, небылицы, поговорки, скорого-

ворки (древнейшая логопедия), прибаутки, песенки, потешки открывают 

звуковые красоты родного слова, координируют движение и речь, расши-

ряют, обогащают, активизируют словарный запас ребенка. 

Фольклорные произведения закладывают основы нравственности, 

трудолюбия, доброты, дружбы, взаимопомощи. Душевной теплотой и лю-

бовью пронизаны все колыбельные песенки, потешки, пестушки. Произве-

дения народного творчества, особенно малые формы, влияют на развитие 

речи детей: 

- обогащают словарь; 

- развивают артикуляционный аппарат; 

- формируют фонематический слух. 

Общение с русской народной музыкой, танцем, песней веселит и 

восхищает детей, они с удовольствием поют и танцуют, играют на музы-

кальных инструментах. Отдельную категорию составляют дети с различ-

ными нарушениями речи. Исполнение народных песен способствует по-

становке правильного дыхания, развитию речи, обогащению словарного 

запаса детей. Исполнение народных танцев способствует развитию коор-

динации движений. Народные игры позволяют формировать волевые каче-

ства, активизировать память, внимание, снимать страхи, агрессию, замкну-

тость. Музыкально-ритмические движения под народную музыку, хорово-
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ды и игры с пением развивают коммуникативную и двигательную актив-

ность детей дошкольного возраста.  

В младшем дошкольном возрасте дети эмоционально воспринимают 

и откликаются на довольно известные народные песенки, потешки, кото-

рые легко запоминают и исполняют. Это знаменитые «Петушок», «Ладуш-

ки», «Заинька», «Дождик», «Сорока», «Баю – баю». Народные пляски и 

игры, сопровождающиеся словесным текстом, очень понятны для испол-

нения, а также развивают память, внимание детей и обогащают словарь. 

Это любимые танцы «Приседай», «Пальчик о пальчик», игры «Ходит Ва-

ня», «Сорока-сорока», «Чики – чики — чикалочки». 

В средней группе мы поем с детьми «Андрей-воробей», «На зеленом 

лугу», «Две тетери», «Дождик», «Выйди, выйди солнышко», «Ходит зайка 

по саду», «Скок – скок — поскок», исполняем танцы и играем в народные 

игры «Ходит Ваня», «Гуси вы гуси», «Васька кот», «Выходи подружка», 

«Каравай». Для игры на инструментах предлагаем «Сорока», «Дождик», 

«Барашеньки». 

В старшем дошкольном возрасте в разделе «Пение» мы используем 

следующие произведения: «Скок – скок – поскок», «Василек», «У кота — 

воркота», «Солнышко», «Ходит зайка по саду», «Я куплю себе дуду», «Ли-

са по лесу ходила», «Не летай соловей», «Антошка», «Бай – качи — качи», 

«Вейся капустка», «Во поле береза стояла»; хороводы и игры «А я по лу-

гу», «Веснянка», «На горе – то лен», «Как у наших у ворот», «На горе – то 

калина», «Гори – гори ясно», «Каравай»; игры на инструментах «Андрей – 

воробей», «Дождик», «Заяц белый», «Дон – дон», «Во саду ли в огороде».  

Включая произведения фольклора в музыкальные занятия, можно не 

только всестороннее развивать дошкольников, но и формировать красивую 

связную речь, обогащать словарный запас, вызывать интерес к истории 

своей Родины.  
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ИНКЛЮЗИЯ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Борисовская Н. Г., врач-педиатр  

ГКУ СО «Сергиевский РЦДиПОВ» 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Сергиев-

ский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» (далее - Учреждение) более 20 лет оказывает социальные 

услуги детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам от 0-18 лет. В двух отделениях Учреждения свыше 200 получа-

телям в год предоставляются социальные услуги согласно стандартным 

перечням социальных услуг в целях реабилитации и абилитации.  

За последние 5 лет количество детей-инвалидов в России увеличи-

лось и составляет около 2% детского населения. В структуре причин дет-

ской инвалидности психические расстройства и расстройства поведения 

составляют 22,8%; врожденные аномалии и пороки развития, деформации 

и хромосомные нарушения — 20,6%; болезни нервной системы – 20%. 

Каждый пятый новорожденный из числа больных страдает патологией 

нервной системы. Наибольший удельный вес в структуре болезней нерв-

ной системы имеют перинатальные заболевания центральной нервной си-

стемы и детский церебральный паралич (ДЦП). Риск развития церебраль-

ного паралича у детей с низкой массой тела при рождении в 6 раз больше, 

чем у детей с нормальной массой тела. Проблемы моторного, психическо-

го и речевого развития ребёнка часто проявляются уже в раннем возрасте и 

отрицательно влияют на дальнейшее его развитие. Выявление отклонений 

в развитии и раннее начало целенаправленной комплексной реабилитации 
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позволяют корригировать уже имеющиеся нарушения и предупредить воз-

никновение следующих.  

Комплексная реабилитация детей предусматривает многофакторное 

лечение, сочетая психолого-педагогические методы с физическими и ме-

дикаментозными. В реализации социального аспекта реабилитации наше 

учреждение решает задачи общего развития ребенка, формирования пра-

вильного навыка поведения, прививает трудовые навыки и основы физвос-

питания, обучает самообслуживанию, оказывает помощь в бытовой ориен-

тации и адаптации к общественным отношениям. Для нас важен каждый 

ребенок независимо от степени ограничения его жизнедеятельности. Зада-

чей государства является создание такой системы реабилитации и сопро-

вождения, благодаря которой человек приобретает уверенность в себе и 

получает возможность реализовать свой личностный потенциал, улучшить 

качество жизни.  

В последнее время большое значение придается реабилитации детей 

с ограниченными возможностями здоровья для того, чтобы они могли ве-

сти полноценный образ жизни и чувствовать себя равноправными гражда-

нами в дальнейшем. Для обеспечения их успешной реабилитации необхо-

димо уже с раннего детства осуществлять комплексное сопровождение и 

использование современных технологий. По решению Губернатора Самар-

ской области и при поддержке министерства социально-демографической 

и семейной политики Самарской области нашим учреждением приобрете-

но инновационное оборудование в рамках реализации государственной 

программы «Доступная среда в Самарской области».  

Аппаратно-программный комплекс «Ревимоушен» разработан уче-

ными нейрофизиологами и специалистами Института инновационного 

развития Самарского государственного медицинского университета. С 

начала 2019 года система игровой реабилитации с использованием нейро-

тренажера «Ревимоушен» внедрена в работу нашего Центра. Программное 
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обеспечение системы представляет собой компьютерную игру. Программа 

запускается на персональном компьютере, к которому подключен прибор 

оптического тренинга Microsoft Kinect. Ребенок, стоя перед компьютером, 

слушает команды виртуального инструктора и выполняет упражнения ле-

чебной физкультуры: синхронные и асинхронные махи руками, ногами, 

приседания, повороты, прыжки. Тем самым он заставляет анимированного 

героя на экране совершать движения: двигаться вперед, поворачиваться в 

стороны, преодолевать препятствия. Система позволяет реализовать сце-

нарии игр разной сложности с набором упражнений, направленных на 

синхронность, тренировку равновесия и координации, а также на увеличе-

ние мышечной силы, объема и амплитуды движений.  

Применение АПК «Ревимоушен» позволяет комплексно и эффектив-

но подходить к процессу формирования и коррекции двигательных навы-

ков, мнестических нарушений у детей в условиях реабилитационного цен-

тра. Применение игровой реабилитации дает положительные результаты, 

хорошо сочетается с другими методами реабилитации. Не зависимо от со-

стояния здоровья, все дети веселы, непосредственны и очень любят играть. 

Совмещение игровых и реабилитационных методик повышает эффектив-

ность реабилитации, дает возможность ребенку быстрее адаптироваться в 

социуме. Такова особенность работы с детьми. На этом принципе и осно-

вано создание данного комплекса. 

С 2019 года дети, обратившиеся в наше Учреждение, получают реа-

билитационные услуги по стандартному перечню, в том числе занятия на 

этом аппаратно-программном комплексе, совершенно бесплатно. Более 

500 детей с ограниченными возможностями с двигательными, мнестиче-

скими и другими нарушениями получили спектр социальных услуг с при-

менением аппаратно-программного комплекса «Ревимоушен». После тре-

нировок у детей появилась положительная динамика развития моторных 

функций и увеличилась общая оценка эффективности реабилитации. 
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ОСНОВА  

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИЦИИ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

Седова Е. В. учитель начальных классов 

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

Семье принадлежит основная роль в формировании личности ребен-

ка, нравственных начал, жизненных принципов, форм поведения, образа 

жизни, наконец. Семья создает личность или разрушает ее, во власти семьи 

укрепить или подорвать психическое здоровье ее членов. Семья формиру-

ет позицию ребенка в семейном кругу, которая зачастую переносится по-

том в систему социальных отношений.  
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Феномен детско-родительских отношений сложился задолго до воз-

никновения наук педагогики и психологии. В наиболее общем виде детско-

родительские отношения представляют собою систему взаимосвязей меж-

ду ребенком и родителями, обусловленную биологическими (инстинкты), 

морально-нравственными потребностями (стремление дарить и ощущать 

любовь, продолжиться в детях и пр.) [10, с. 60].  

В социальной психологии под детско-родительскими отношениями, 

— пишет В. М. Минияров, — следует понимать наиболее характерные 

способы отношений родителей к ребенку, применяющих определенные 

средства и методы педагогического воздействия, которые выражаются в 

своеобразной манере словесного обращения и взаимодействия [6, с. 7]. 

Именно способы отношений родителей к ребенку и определяют по-

зицию ребенка семье. 

Вместе с тем, детско-родительские отношения – есть интерактивная 

характеристика, представляющая собой совокупность факторов, учет кото-

рых является наиболее существенным для характеристики семьи и харак-

тера воздействия на своеобразие развития человека. А. В. Петровский счи-

тает, что «детско-родительские отношения формируются под воздействием 

объективных и субъективных факторов и генетических особенностей ре-

бенка, зависят как от национальных традиций, так и от индивидуальных 

особенностей» [8, с. 44]. 

Позицию ребенка, как уже отмечено, в значительной степени опре-

деляет стиль взаимоотношений детей и родителей. Если представить его в 

виде шкалы, где на одном ее полюсе располагается родительская любовь – 

очень близкие отношения, а на другом – далекие, холодные и враждебные, 

можно определить какую позицию ребенок будет занимать в той или иной 

семье.  

Во многих исследованиях показано, что родительская любовь необ-

ходима для самоуважения, хороших взаимоотношений с другими людьми, 
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положительного представления о себе самом. Отсутствие ее приводит к 

нервным и психологическим расстройствам, вызывает враждебность и 

агрессивность к другим людям. Стиль взаимоотношений реализуется в 

средствах воспитания. 

Прослеживается закономерность: стиль взаимоотношений взрослых 

с детьми оказывается не просто средством поддержания контакта с ними, а 

еще и своеобразным, но весьма действенным методом воспитания – опре-

деления позиции, положения ребенка по отношению к взрослым, другим 

людям. С. В. Ковалев отмечает, что это происходит, главным образом, по-

тому, что «в общении с взрослыми дети более всего усваивают (точнее за-

крепляют) все свои будущие модели поведения, в том числе свою позицию 

по отношению к другим (податливую, соглашающуюся, независимую, тре-

бующую уважения к себе и пр.)»  [5, с. 113]. 

Таким образом, взаимоотношения между родителями и детьми ока-

зывают значительное влияние на складывание позиции ребенка в семье. 

Типы позиций ребенка в семье 

Наиболее ярко позиция ребенка представлена в двух самых распро-

страненных воспитательных парадигмах, отражающих авторитарные взаи-

моотношения родителя с ребенком и демократические. 

В первом случае в семье царит жестокая авторитарность: безапелля-

ционное и бесцеремонное отношение к ребенку, которому остается занять 

позицию подчиненного, бесправного, следующего указаниям. 

Во втором — предполагается сотрудничество, позволяющее ребенку 

занять позицию активности, взаимодействия, основанного на равноправии. 

Эйдемиллер Э. Г. и Юстицкий В. В. выделяют шесть основных типов 

семейного воспитания и, как следствие, формирующихся позиций ребенка 

в семье: 

1. Потворствующая гиперпротекция. Ребенок является в центре вни-

мания семьи, которая стремится к максимальному удовлетворению его по-
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требностей. Этот тип воспитания содействует развитию демонстративных 

(истероидных) и гипертимных свойств личности. 

2. Доминирующая гиперпротекция. Ребенок также в центре внима-

ния родителей, которые отдают ему много сил и энергии, однако в то же 

время лишают его самостоятельности, ставя многочисленные ограничения 

и запреты. У гипертимных детей такие запреты усиливают реакцию эман-

сипации и обусловливают острые аффективные реакции экстрапунитивно-

го типа. При тревожно-мнительном, сенситивном, астеническом типах ак-

центуаций личности доминирующая гиперпротекция усиливает астениче-

ские черты. 

3. Повышенная моральная ответственность. Этот тип воспитания ха-

рактеризуется сочетанием высокой требовательности к ребенку с пони-

женным вниманием к его потребностям. Ребенок как бы в центре внима-

ния, но претензии и требования к нему чрезмерно высоки, что стимулирует 

развитие черт тревожно-мнительной акцентуации личности. 

4. Эмоциональное отвержение. В основе эмоционального отверже-

ния лежит осознаваемое, или чаще всего неосознаваемое, отождествление 

родителями ребенка с какими-либо отрицательными моментами в соб-

ственной жизни. Ребенок в этой ситуации может ощущать себя помехой в 

жизни родителей, которые устанавливают в отношении с ним большую 

дистанцию. Эмоциональное отвержение формирует и усиливает черты 

инертно-импульсивной акцентуации личности. 

5. Жестокое обращение. Ребенок отвергнут, эмоционально исключен 

из семьи. При данном типе семейного воспитания на первый план выходит 

эмоциональное отвержение, проявляющееся наказаниями в форме избие-

ний и истязаний, лишением удовольствий, неудовлетворением их потреб-

ностей. 

6. Гипопротекция. Ребенок предоставлен самому себе, родители не 

интересуются им и не контролируют его. Такое воспитание особенно не-



66 
 

благоприятно при акцентуациях гипертимного и неустойчивого типов [11, 

с. 165-166]. 

Детско-родительские отношения есть наиболее характерные способы 

отношений родителей к ребенку, применяющих определенные средства и 

методы педагогического воздействия, которые выражаются в своеобразной 

манере словесного обращения и взаимодействия. Именно поэтому они ока-

зывают такое влияние на формирование позиции ребенка в семье. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ   

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Смородинова М. В., учитель-логопед, учитель надомного обучения 

ГБОУ школа-интернат г.о. Отрадный 

Одна из первых социальных потребностей ребенка — это потреб-

ность в общении. У детей с ТМНР ограниченность представлений об 

окружающем мире, слабость речевых контактов, незрелость интересов, 

снижение потребности в речевом общении представляют собой значимые 
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факторы, обусловливающие замедленное и аномальное развитие коммуни-

кативных умений. 

Для максимального раскрытия потенциальных возможностей обуча-

ющихся с ОВЗ, для содействия их развитию в личностном, коммуникатив-

ном и познавательном плане необходимо использовать новые современные 

технологии. Одной из таких технологий является игра, которую я приме-

няю систематически в учебном процессе. Значение игры в развитии обу-

чающихся с ОВЗ отмечали в своих трудах многие известные психологи. Во 

всех исследованиях утвердилась взаимосвязь обучения и игры, определи-

лась структура игрового процесса, основные формы и методы руководства 

дидактическими играми. 

Опыт моей работы показывает, что дидактические игры — эффек-

тивная форма проведения уроков с обучающимися с ТМНР, так как наибо-

лее прочны знания, которые приобретались с заинтересованностью. Обу-

чающиеся вовлекаются в игру и не обращают внимания на то, что в её 

процессе им приходится решать серьёзные задачи. Атмосфера такого уро-

ка позволяет обучающимся проявить способности в большей мере, чем на 

стандартном уроке. Включение в урок дидактических игр и игровых мо-

ментов делают процесс обучения интересным и занимательным, создаёт у 

обучающихся бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудно-

стей в усвоении учебного материала. 

Игры имеют следующие функции: социализации, коммуникации, ди-

агностики, терапевтические, развлекающие, коррекции. Важнейшими сре-

ди них являются функции социализации и коммуникации. 

Дидактические игры, которые я включаю в организацию урока, ис-

пользуя основные принципы проведения игры (быть доступной, интересной, 

эмоциональной, содержать элементы новизны), значительно различаются по 

содержанию, игровым действиям и правилам, организации и взаимоотноше-
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ниям обучающихся, а также по роли преподавателя. Но все они имеют 

направленность на обучение, воспитание, познавательную деятельность. 

С успехом использую игры на разных этапах урока: в начале урока, 

на этапе проверки, закрепления знаний, физкультминутки, а также в конце 

урока, когда работоспособность обучающихся падает, внимание рассеива-

ется и нужен наиболее эффективный метод, способный мобилизовать ум-

ственные способности обучающихся. 

Пальчиковые игры, которые провожу в начале урока (без предметов, 

с различными предметами: мячом-ёжиком, палочками, пробками и др.), в 

виде систематических упражнений по тренировке движений пальцев, яв-

ляются мощным средством повышения работоспособности головного моз-

га, да и уровень развития речи у обучающихся находится в прямой зависи-

мости от степени развития тонких движений пальцев рук. 

Одним из важнейших методов в обучении обучающихся с ТМНР яв-

ляется демонстрация наглядных средств обучения, а также сочетание де-

монстрации и активных действий с демонстрируемым объектом. На уроках 

использую такой дидактический материал, как развивающий куб со всех 

сторон несущий информацию. По мере прохождения темы меняется 

наглядный материал. Действия с объектом характеризуются многофункци-

ональностью, например, урок по теме "Транспорт", в который я ввожу иг-

ры "Назови и покажи по описанию", "Подбери по цвету", "Подбери нуж-

ные цвета к светофору" (нужно отметить, что колёса транспорта, круги 

светофора, карточки со словами съёмные) и др. С использованием данного 

наглядного средства изучаем виды транспорта, их назначение, правила 

уличного движения. С применением метода глобального чтения обучаю-

щиеся подбирают карточку с названием специализированной машины. Из-

готовление игрового поля "Лесная полянка", оснащённого набором мелких 

игрушек, макетов домиков, фигурок животных, я использовала в разных 

вариантах (парк, ферма, деревня, двор) в соответствии с замыслом игры, 
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прохождением темы, поставленными задачами, одной из которых являлось 

развитие навыков коммуникации. 

Игра позволяет обучающимся находить характерные признаки в 

предметах, явлениях окружающего мира. Это отражено в фрагментах игр: 

"Одень Машу и Сашу по сезону", "Найди ошибку". Для изучения темы 

урока "Времена года" по развитию речи использовался нетрадиционный 

дидактический материал в виде макета, на котором изображён символич-

ный рисунок: разноцветный круг (например, часть круга окрашена в зелё-

ный цвет — запоминается время года "весна"). В роли ассоциативной 

функции выступает дерево: весной — с набухшими почками, зимой — го-

лое, летом — зелёное, осенью – жёлтое. Работа проводится в системе, обу-

чающиеся запоминают образы слов времён года, месяцев. У них расширя-

ется пассивный словарь. На вопрос "Какое сейчас время года?" обучаю-

щийся показывает ответ стрелкой. В данном случае используется принцип 

предметно-практической деятельности, и задействуются не только зри-

тельные анализаторы, но и тактильные. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся во 

время урока осуществляется за счёт дозирования индивидуальной образо-

вательной нагрузки как по интенсивности, так и по сложности материала, 

индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного 

пояснения. Все виды деятельности обучающихся сопровождаю правиль-

ной, доступной речью, поддерживая постоянство в проявлении эмоцио-

нальных контактов к обучающимся, используя метод поддерживающей и 

вспомогательной коммуникации, а также такие приёмы, как совместные 

действия взрослого и обучающегося по подражаниям действиям учителя, 

по образцу, словесной инструкции. Особое значение в обучении обучаю-

щихся я уделяла включению в структуру урока сюжетно-ролевых игр, так 

как в них заложены большие возможности для развития навыков общения, 

способствующих развитию коммуникативных умений. Сюжетно-ролевые 



70 
 

игры помогают понять логику простых жизненных ситуаций. Использова-

ние на уроке игры "В магазине" строится как закрепление, уточнение и 

развитие полученных впечатлений, где обучающийся выполняет роль про-

давца, а учитель — покупателя (или наоборот). Во время проведения игры 

в речь обучающихся вводятся доступные этикетные выражения и жесты-

заменители: "Спасибо", "Пожалуйста", "Извините". Перед проведением 

урока предшествовала большая подготовительная работа: рассматривание 

картин, картинок, дидактические игры, экскурсии в магазин, чтение дет-

ской литературы. Аналогично вводила в уроки и другие сюжетно-ролевые 

игры: "Больница", "Аптека", "Почта", "Библиотека" и др. Развитие речевых 

и коммуникативных действий осуществляла также при применении на 

уроках настольного, пальчикового театра, театрализованных игр. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чебан Н. Г., воспитатель  

ГБОУ школы - интернат с. М. Толкай 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре 

образования обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) как 

овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми ребенку в 

обыденной жизни, развитие жизненного опыта, возможности стать более 

самостоятельными, приспособленными к реальной жизни, успешнее инте-

грироваться в окружающую среду. Жизненная компетентность детей с 

ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) включает развитие:  

- навыков общения в различных жизненных ситуациях; 
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- умений и навыков практического владения выразительными дви-

жениями; 

- творческих способностей, активности, самостоятельности; 

- выработку положительных черт характера; 

- коррекцию нежелательных черт характера и поведения. 

Основным направлением коррекционной работы в развитии жизнен-

ных компетенций является практическая подготовка детей к жизни. Со-

держание воспитания строится с учетом следующих принципов: жизнен-

ная значимость и практическая необходимость. 

При этом ставлю перед собой следующие задачи: 

 дать обучающимся знания и представления о различных объектах 

окружающей их жизни; 

 научить их практически правильно и по возможности самостоя-

тельно пользоваться этими объектами и их услугами; 

 сформировать устойчивые навыки и привычки общения с людьми, 

поведения в обществе. 

Развитие навыков самообслуживания — это самый первый важный 

шаг в процессе развития социальной самостоятельности детей с ОВЗ. 

Навыки самообслуживания (умение одеваться и раздеваться, ухаживать за 

собой, пользоваться туалетом, самостоятельно принимать пищу, купаться, 

умываться и т.п.) напрямую влияют на самооценку ребенка, является важ-

ным шагом пути к его социализации. Обучая детей навыкам самообслужи-

вания, не забываю о таком эффективном приеме, как поощрение, напри-

мер: «Какой ты сегодня молодец!», «Вот видишь, постарался, и у тебя все 

получилось». Обстановка доброжелательности, ситуация успеха — это 

главные помощники. Включаясь в режим дня, выполняя бытовые процес-

сы, помогаю осваивать культурно-гигиенические навыки и навыки самооб-

служивания: мыть руки, одеваться и раздеваться и пр. Эти навыки — одна 

из составляющих культуры поведения человека в быту. Через практиче-
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скую деятельность в процессе режимных моментов происходит целостное 

восприятие того, что делает ученик. Можно многократно повторять о 

пользе мытья рук перед едой или зачем необходимо после приема пищи 

убрать за собой посуду, но, лишь повторяя эту операцию изо дня в день, 

под контролем, вырабатываются навыки, которые перейдут в привычку. 

Ребенок должен знать, зачем он это делает, для чего надо уметь ухаживать 

за своим внешним видом, прилично себя вести.  

Трудовую деятельность организую в следующих формах: поручения, 

дежурства, коллективной деятельности, занятий-практикумов по обучению 

умениям бытового труда (уход за комнатными растениями, уход за одеж-

дой, обувью, помещением). Я стараюсь не просто привить трудовые навы-

ки, но и помогаю увидеть результат своего труда. У каждого обучающего-

ся в нашем классе есть поручения. Они тщательно продумываются и рас-

пределяются в соответствии со склонностями и психофизическими воз-

можностями каждого ребёнка. Выполнение поручений определяет роль 

каждого в коллективе, вносит вклад в общее дело. 

Совместная практическая деятельность (самообслуживание, хозяй-

ственно-бытовой, ручной труд) становится значимой для детей с недостат-

ками интеллектуального развития и позволяет успешно входить в реаль-

ные трудовые отношения. У детей с ОВЗ подражание трудовым действиям 

взрослых происходит в игре, когда детей привлекает не достижение ре-

зультата, а непосредственно действие, связанное с игрой. Ключевыми мо-

тивами трудовой деятельности детей является потребность в успехе, при-

нятии, одобрении. Ознакомление с трудом взрослых осуществляю через 

просмотр видео с использованием презентаций, наблюде-

ний за трудом взрослых в реальной жизни. Таким образом, обучающиеся 

приобретают навыки и умения, которые им пригодятся в самостоятельной 

жизни, учатся, как правильно выполнять работу по дому, по хозяйству. 
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Общешкольные мероприятия, которые проводятся в школе, также 

подготавливают детей к включению в социум: праздники, тематические 

занятия, игровые программы по культуре поведения, правилам дорожного 

движения, беседы по ЗОЖ, по привитию навыков личной гигиены. Сохра-

нение и укрепление здоровья особенно важны для детей с интеллектуаль-

ными нарушениями. Физминутки, релаксация, гимнастика для глаз, по-

движные игры способствуют стабилизации психофизического состояния 

здоровья детей. Для развития мелкой моторики использую пальчиковую 

гимнастику, игры с природным, бросовым материалом, а также игры с раз-

личными пособиями (шнуровки, пазлы и т.д.).  

Игровые методы и приёмы позволяют осуществить обучение детей в 

более доступной и привлекательной для них игровой форме. Моделируя, 

обыгрывая и разбирая различные ситуации на занятиях, ребята расширяют 

свой социальный опыт. Примеривая разные роли, они осваивают нормы и 

правила поведения. Большое значение уделяю экскурсиям, которые прово-

дятся в магазины, на предприятия службы быта, в отделения связи, в раз-

личные учреждения. Цель экскурсий заключается в закреплении умений 

рационально, с учетом материальных возможностей выбирать тот товар, 

который необходим, ориентироваться в маркировке на этикетках, осу-

ществлять подсчеты при покупке медицинских препаратов, подсчитывать 

размер платы за коммунальные услуги и др. Привитие обучающимся об-

щекультурных компетенций происходит, в первую очередь, на классных 

часах и воспитательных занятиях, которые позволяют формировать такие 

компетенции, как обладание необходимым уровнем культуры, знание обы-

чаев своего народа и умение ориентироваться в бытовой, культурной и до-

суговой сферах. 

Таким образом, формирование жизненно-важных компетенций осу-

ществляется в ходе целенаправленного, педагогически организованного 

обучения и воспитания. 
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