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От редакции 

Редколлегия журнала приветствует читателей и авторов периодическо-

го журнала «Практика инклюзивного образования в Самарском регионе».  

Второй 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, старших воспитателей, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре в работе с детьми 

дошкольного возраста с особыми возможностями здоровья. Раскрывается 

влияние физического развития на совершенствование функций формиру-

ющегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной мото-

рики, зрительно-пространственной координации у дошкольников с ОВЗ. 

Специалисты используют в своей работе координационные лестницы, сканди-

навские палки для ходьбы, сенсорные мешочки, шарики Су-джок и др.  

Содержание раздела «Инклюзия в школьном образовании» способ-

ствует приобретению знаний в области нестандартных подходов к разви-

тию детей с патологией зрения, интеллектуальными нарушениями. Специ-

алисты делятся опытом повышения активизации познавательных интере-

сов младших школьников через урочную и внеурочную деятельность.           

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 

 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ АППЛИКАЦИИ  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  

РУК ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Абрамян А. Б., воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 123», Самара  

Осознавая важность развития мелкой моторики рук детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в старшем 

дошкольном возрасте, многие педагоги в своей практике озадачены 

поиском эффективных способов и средств решения данной задачи. Мелкой 

моторикой пальцев рук считается выполнение мелких и точных движений 

кистями и пальцами рук в результате скоординированных 

целенаправленных действий. 

При проведении занятий с детьми с ОВЗ дошкольного возраста было 

выявлено, что у многих детей часто возникают затруднения в 

использовании ножниц, сворачивании или складывании бумаги. Это 

свидетельствует о слабо развитой мелкой моторике детей с ОВЗ. 

Следовательно, встала задача развития и совершенствования точных 

движений рук старших дошкольников с ОВЗ.  

Аппликация – наиболее простой, доступный и интересный способ 

создания художественных работ, при котором сохраняется реалистическая 

основа самого изображения. 

В своей практике по развитию мелкой моторики детей с ОВЗ 

старшего дошкольного возраста мы регулярно применяем нетрадиционные 

техники аппликации. 
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Для того, чтобы работа по развитию мелкой моторики детей с ОВЗ 

была целенаправленной и результативной, мы соблюдаем следующие 

требования: 

 занятия аппликацией должны проходить систематично и 

регулярно; 

 содержание работы должно соответствовать уровню 

общемоторного и психического развития детей, их возрастным 

возможностям; 

 работа с материалами должна приносить детям радость и 

удовольствие от самого процесса и полученного результата, так как 

различные материалы вызывают у детей стремление изучить, исследовать 

их возможности на практике. 

Примечательно, что для достижения хорошего результата детям при 

работе в технике «аппликация» необходимо проявить усидчивость, 

терпение, ловкость рук, аккуратность. 

Аппликация из различных видов бумаги 

На занятиях аппликацией из бумаги дети с ОВЗ обучаются 

различным приемам и способам действия с бумагой, которые 

целесообразны и достаточно эффективны для развития мелкой моторики: 

сгибание, многократное складывание, сминание, плетение, скатывание, 

обрывание, тычкование, скручивание (квиллинг). 

На начальном этапе работы желательно использовать мягкие сорта 

бумаги (салфетки, папирусная бумага), затем — более жесткие. Для этого 

вида работы лучше подойдет тонкая цветная бумага, так как она легче 

будет скатываться в комочки. Комочки удобно скатывать после того, как 

лист цветной бумаги разрезается на полоски шириной 3 см, а затем 

разрывается приблизительно на одинаковые части, из которых 

складываются комочки. При использовании этого способа получаются 

комочки одинаковой формы. 
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Цветные комочки надо приклеивать на клей ПВА плотно друг к 

другу, чтобы между ними не оставалось пустого места. При аккуратном 

выполнении работы будут объемными и красивыми.  

Мозаика 

Результативны и интересны занятия с применением вида аппликации 

«мозаика», когда дети создают изображение, выполненное из отдельных, 

плотно прилегающих друг к другу разноцветных кусочков бумаги, яичной 

скорлупы, кусочков пластика, семян. Для этого совместно с детьми делаем 

заготовки: нарезаем или обрываем кусочки (в т. ч. полоски) разных видов 

бумаги того или иного цвета. Небольшую часть эскиза промазываем клеем 

и на неё накладываем заготовки. Такая мозаичная аппликация требует от 

ребенка большой точности движений, аккуратности. 

Аппликация из круп 

Для работы подойдут различные крупы: киноа, пшено, рис, гречка и 

другие. Работа выполняется с использованием клея ПВА, пластилина. 

После приклеивания крупы необходимо положить под пресс. 

Аппликация из ваты 

Работы из ваты получаются объемными и очень эффектными. 

Выполнению данного вида работ предшествует подготовительный этап, на 

котором дети заготавливают ватные шарики. Для этого необходимо 

отрывать вату равномерными небольшими кусочками и скатывать в 

шарики. Если шарики плохо скатываются, руки можно немного смочить 

водой. Шарики лучше приклеивать, используя клей-карандаш. Не следует 

смазывать сразу всю работу, так как клей быстро сохнет. После 

приклеивания ваты работа раскрашивается гуашью. 

Аппликация из листьев 

Для создания аппликации из листьев потребуется запастись 

материалом. Красивые листочки с различных растений собирают и 

высушивают. Идею картинки следует сначала хорошенько продумать. 



9 
 

Затем скомпоновать композицию на бумаге и после этого приклеить на 

основу при помощи клея ПВА. 

Таким образом, для поддержания познавательного интереса детей с 

ОВЗ и развития мелкой моторики их пальцев рук прекрасно 

зарекомендовали себя нетрадиционные техники аппликации. 

Предлагаемый вид работы интересен и необычен. Детям нравится сминать 

бумагу для создания комочков и полос, приносить из дома различные 

материалы для будущих композиций. Данный вид деятельности важен 

также и для развития наглядно-образного мышления, так как детям 

приходится формировать и удерживать образ будущей композиции, что 

позволяет также развивать и творческое начало детей с ОВЗ.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гусакова М. А. Аппликация: учеб. пос. / М. А. Гусакова. – 2-е изд., перер. и 
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возможностями здоровья: методическое пособие / авт.-сост. Л. И. Загляда – Кемерово: 

Из-во КРИПК и ПРО, 2007. 114 с. 

3. Аппликации для детей //Логопедический журнал «Дефектология.pro». Вып. 

22730. Режим доступа: https://www.defectologiya.pro/zhurnal/applikaczii_dlya_detej/  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ РАС 

Анфиногентова А. В., педагог-психолог  

СП ГБОУ №8 им. С.П. Алексеева  

детский сад №4 г.о. Отрадный Самарской области 

В настоящее время детский аутизм стал достаточно распространен-

ным явлением. Дети с РАС испытывают огромные трудности во взаимодей-

ствии с другими детьми, родными, взрослыми, в общении и социальной 

адаптации и требуют постоянной специальной помощи и поддержки. Детям 

https://www.defectologiya.pro/zhurnal/applikaczii_dlya_detej/
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с нарушением психического развития присущи разнообразные страхи, не-

адекватность поведения, негативизм, агрессивность, уход от общения даже 

с близкими людьми, отсутствие интереса и понимания окружающего мира. 

Для детей со сложным дефектом необходимо использовать 

разнообразные технологии, которые позволяют справляться с трудностями 

взаимодействия как педагогам, так и детям [1, с. 57]. 

Игровые технологии 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательными 

возможностями. В том состоит её феномен. Являясь развлечением, 

отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в 

модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. 

Игра – это важное средство развития и коррекции познавательной, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сфер ребенка. Она 

обеспечивает мотивацию участия в деятельности за счёт её большой 

привлекательности для детей. Игра относится к технологии прямого 

воздействия на ребёнка и направлена на развитие, на исправление 

имеющихся нарушений, а также на использование компенсаторных 

возможностей. В нашей работе были использованы следующие виды игр: 

стереотипные игры, сенсорные игры, терапевтические игры, 

дидактические игры. 

Технология сказкотерапии 

Сказкотерапия — это процесс переноса сказочных смыслов в 

реальность, процесс активизации ресурсов, потенциала личности. В основе 

метода сказкотерапии лежит феномен мифа, сказки, притчи, метафор. Это 

достаточно успешно можно иллюстрировать с помощью бытовых 

предметов, игрушек, конструктора ЛЕГО и т.д. 

Проигрывание эпизодов сказки с участием созданных ребенком 

персонажей дает возможность ему прочувствовать удовольствие от 

творчества, «сыграть» эмоционально-значимые ситуации своего творения. 
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Технологии театрализовано-игровой деятельности 

Театрализовано-игровая деятельность — это обобщенное понятие, 

включающее в себя разные виды театрализованных игр, организуемых 

совместно со взрослым или самостоятельно детьми. 

Своеобразие театрализовано-игровой деятельности проявляется в 

сочетании как зачатков ролевой игры, так и зачатков театрального 

искусства. 

Театрализованные игры сохраняют все типичные признаки ролевых 

игр: содержание, творческий замысел, роль, сюжет, ролевые и 

организационные действия и отношения. В отличие от сюжетно-ролевых 

игр, театрализованные игры развиваются по заранее подготовленному 

сценарию или литературному сюжету (сказок, стихов, рассказов). 

Вследствие того, что в театрализованных играх готовый сюжет как бы 

ведет за собой действие игры, они используются в обучении дошкольников 

с проблемами в качестве пропедевтического этапа в формировании 

навыков сюжетно-ролевой игры, где детям необходимо создавать 

собственный замысел, воображаемую ситуацию на основе своего опыта и 

представлений об окружающем. 

Технологии психогимнастики 

Психогимнастика — это курс специальных занятий (этюдов, 

упражнений и игр), направленных на развитие и коррекцию различных 

сторон психики ребенка (как ее познавательной, так и эмоционально-

личностной сферы). 

На занятиях психогимнастикой дети обучаются азбуке выражения 

эмоций — выразительным движениям. 

Во время занятий психогимнастикой в основном используется 

бессловесный материал, хотя словесное выражение детьми своих чувств 

поощряется ведущим. Ведь назвать — значит более или менее понять. 
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Имитация детьми различных эмоциональных состояний имеет 

психопрофилактический характер. 

К вспомогательным средствам общения, используемым на 

психогимнастике, относят рисование и музыку [2, с. 87]. 

Технологии здоровьесбережения 

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают на основе 

личностно-ориентированного подхода через личностно-развивающие 

ситуации условия, благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и 

эффективно взаимодействовать. Эти технологии делятся на две большие 

группы: 

1. Технология обеспечения безопасности жизнедеятельности 

(соблюдение правил ТБ на уроках и переменах). 

2. Здоровьесберегающие образовательные технологии.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии — это все те 

психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 

направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих его сохранению и укреплению; формирование 

представления о здоровье как ценности; мотивацию на ведение здорового 

образа жизни. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Современные информационно-коммуникативные технологии предо-

ставляют огромное количество средств, которые могут заинтересовать ре-

бенка и способствовать качественному формированию учебных, коммуни-

кативных навыков, расширять кругозор, мотивировать на познание нового. 

Активное познание и усвоение предметного содержания у детей с 

РАС затруднено. Решить предметные задачи, а именно сформировать 

представления, которые помогают осмыслению того, что ребенок познает 

традиционными средствами на занятиях, очень сложно.  
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Логично предположить, что для преодоления психологических барь-

еров необходим посредник, который компенсировал бы возникающие 

трудности, вызывал интерес и снимал эмоциональное напряжение. Для де-

тей с аутизмом таким посредником вполне может быть компьютер, кото-

рый не создает пресыщенности в контактах, позволяет снять страхи, повы-

сить самооценку, создает положительную мотивацию, делает информацию 

доступной, а восприятие целостным [3, с. 57]. 
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СЕНСОРНЫЙ МЕШОК 

Байкалова Е. В., старший воспитатель, 

 Сугак А. В., педагог-психолог  

СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ №9 г. Кинеля 

Физическое развитие – это развитие баланса, гибкости, согласован-

ности движений разных частей тела (координации), мелкой моторики ки-

стей рук. По мере увеличения физических упражнений тело становится 

способно включать в работу большее количество двигательных единиц [1]. 

Эмоциональное развитие – умение распознавать эмоции у себя и у 

других людей, расширение диапазона эмоций. Эмоция в переводе с грече-

ского – это волнение, то есть то же движение, только внутреннее, невиди-

мое никому. Лишь спустя время, а это могут быть секунды, минуты, часы, 
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годы, внутренние эмоции берут власть над мыслями и движениями тела, 

управляют и своевольничают. Если долго копить негативные эмоции, не 

стараться понимать себя, не выражать свои чувства, то наступает время 

болезней, которые называют психосоматическими. 

Познавательное развитие – это повышение активности мыслительной 

деятельности дошкольников посредством развития интеллектуальных уме-

ний и навыков, воображения, восприятия, внимания, памяти, мышления.  

Привести эти три процесса (телесный, эмоциональный и когнитив-

ный) в единство – и есть цель работы психолога с детьми в «Сенсорном 

мешке». 

Мы хотели бы представить такое чудо-изобретение, как «Сенсорный 

мешок». Впервые мы увидели это изобретение, как «Чулок Совы» в соци-

альной сети «ВКонтакте» в сообществе «Сова-нянька» [2] и так заинтере-

совались их многогранным ассортиментом для развития и коррекции де-

тей, которые, как оказалось, можно использовать не только в специализи-

рованной коррекционной работе, но и в домашних условиях, и практиче-

ских занятиях всех педагогов.  

Что такое «сенсорный мешок»? Это большой карман из специальной 

эластичной ткани, который помогает ребёнку совершать любые превраще-

ния и тренироваться в разных детских «сверхспособностях». В этом «обра-

зе» можно кувыркаться, кататься и «совершать чудеса» как угодно, изоб-

ражая разных сказочных героев: от малого до великого, а окружающие 

пусть догадываются сами, кто вы на этот раз. 

Мы решили поэкспериментировать и сшить такой чудесный мешок. 

Для нашей затеи мы взяли ткань бифлекс (также можно взять эластичную 

лайкру).  

Как правильно выбрать сенсорный мешок? Длина сенсорного мешка 

должна быть чуть меньше роста ребёнка, чтобы ткань была натянута и ока-

зывала давление на тело.  
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Сенсорный мешок предназначен для усиления тактильной чувстви-

тельности, улучшения пространственного ориентирования, вовлечения ре-

бенка в игровую деятельность, формирования навыков социального взаи-

модействия. В нашей работе мы используем два таких чудо мешка для де-

тей и для взрослого.  

Основное предназначение «Сенсорного мешка» — это развитие сен-

сорной интеграции.  

Сенсорная интеграция — процесс, во время которого нервная систе-

ма человека получает информацию от рецепторов всех чувств (осязание, 

вестибулярный аппарат, ощущение тела, обоняние, зрение, вкус, слух), а 

затем организует их и интерпретирует так, чтобы они могли быть исполь-

зованы в повседневной деятельности. Другими словами, это реакция и 

адаптация, служащая для выполнения определенного действия, принятия 

соответственного положения тела. У большинства людей процесс сенсор-

ной интеграции происходит автоматически, обеспечивая реакции и пра-

вильное сенсомоторное развитие. 

 У детей вследствие ряда причин могут быть различные нарушения 

обработки сенсорной информации. Например, они слишком остро воспри-

нимают определенные явления, звуки, сигналы и не замечают другие, бо-

ятся музыкальных игрушек, не чувствуют боли, боятся переворотов, за-

крывают уши, избегают любых физических нагрузок, испытывают трудно-

сти с координацией.  

 «Сенсорный мешок» особенно рекомендуется для детей: со специ-

фическими трудностями в обучении, с гиперактивностью, синдромом де-

фицита внимания, ДЦП, аутизмом, с задержкой психомоторного развития, 

умственно отсталым детям, детям с заболеваниями генетического характе-

ра (синдромом Дауна, Аспергера). 

Всем детям, имеющим вышеперечисленные заболевания, присущи 

такие признаки, как: чрезмерная или недостаточно активная чувствитель-
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ность к тактильным, зрительным, слуховым стимулам, а также движению, 

возможно избегание касания некоторых фактур; трудности в обучении 

письму и чтению; сверхчувствительность к звукам, свету; трудности к вы-

слушиванию рекомендаций; трудности в различении правой и левой сто-

рон, особенно, когда нет времени, чтобы задуматься; расстройства мышеч-

ного тонуса; слабая двигательная координация; трудности в концентрации, 

импульсивность; быстрая утомляемость. 

Проводить коррекционную, развивающую непосредственную дея-

тельность с детьми при помощи «Сенсорного мешка» можно с детьми от 

пяти лет с различными трудностями в обучении, поведении. Вспомните 

свое детство, почти все мы любили залезать под одеяла, в домики, наво-

лочки, укромные места, может даже на полки в шкафу? Как оказалось, та-

ким способом дети ищут возможность ощутить свои границы. Для детей 

очень важно понимать границы своего тела. Если ребёнок не понимает со-

циальных границ: дерется, отбирает игрушки, то есть вторгается в чужое 

личное пространство, то, скорее всего, он не понимает границ своего тела. 

Сенсорный мешок — базовый инструмент сенсорной интеграции, который 

помогает осознать целостность своего тела, ощутить его границы, а дви-

жение в чулке требует гораздо больше усилий, преодолевая сопротивление 

эластичной ткани. Мешок многофункционален. С ним и его деталями 

можно придумывать различные игры в зависимости от физических, интел-

лектуальных и психоэмоциональных возможностей ребенка. 

Примерные игры с «Сенсорным Мешком»:  

1. «Море волнуется, раз!». Дети с удовольствием «превращаются» в 

фантастических или существующих животных, развивая как тело, так и 

фантазию. Также можно поиграть в геометрические фигуры: треугольник, 

квадрат, ромб, круг.  

2. «Угадай, кто я?». Ребёнок надевает Мешок и изображает кого-

нибудь: сказочного героя или животное по заданию. В мешке ребенок то-
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пает, как слон, или скользит, как змея. Окружающие угадывают, кто или 

что это. Потом можно поменяться местами с наблюдающими. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПСИХОМОТОРНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  

Гайганова О. Б., инструктор по физической культуре, 

Линькова О. М., методист 
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В течение последних лет наблюдается ухудшение здоровья детей, 

снижение уровня их физического развития, нервно-психического и физи-

ческого состояния, отмечается стойкая тенденция увеличения количества 

детей с различными речевыми отклонениями. Часто дефекты речи тяжело 

сказываются на общем развитии ребенка, не позволяя ему полноценно об-

щаться и играть со сверстниками, затрудняют познание окружающего ми-

ра, отягощают эмоционально-психическое состояние ребенка. 

 По данным ряда авторов (М. М. Кольцова, Е. И. Исенина, А. В. Ан-

такова-Фомина, Ю. В. Герасименко) детям с недоразвитием речи наряду с 

общей соматической ослабленностью присуще некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. У значительной части дошкольников двига-

тельная недостаточность выражается в виде снижения интереса к выпол-

нению движений, низкой степени самостоятельности при выполнении дви-

гательных заданий, быстрой утомляемости, недостаточной согласованно-

сти движений рук и ног, нарушении темпа и ритма, равновесия, низкого 

https://vk.com/sovanyanka
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уровня выносливости, недостаточности мышечной силы, плохой коорди-

нации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дози-

рованных движений. Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной, особенно многоступенчатой инструкции. Типич-

ным является и недостаточный самоконтроль при выполнении двигатель-

ного задания.  

 Основной целью образовательной области «Физическое развитие» 

является совершенствование функций формирующегося организма, разви-

тие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

 Нами были сформированы задачи работы по развитию психомотор-

ных функций дошкольников с речевой патологией: 

1. Укрепление мышечного корсета и формирование правильной 

осанки, предупреждение плоскостопия. 

2. Развитие темпа и ритма общемоторных и мелкомоторных движе-

ний, способности выразительно двигаться в соответствии с образом. 

3. Развитие координации речи и движений. 

4. Формирование пространственных представлений, способности 

произвольно передвигаться в пространстве. 

 Для реализации данных задач были отобраны и структурированы по 

лексическим темам специальные (оздоровительные) упражнения для 

укрепления мышечного корсета, упражнения на развитие координации ре-

чи с движением, пальчиковые и подвижные игры, предусмотренные адап-

тированной с учетом ФГОС программой коррекционно-развивающей ра-

боты по преодолению общего недоразвития речи Н. В. Нищевой (с учетом 

возраста). 

 Формированию правильной осанки у детей с речевой патологией 

уделяется особое внимание. Для укрепления различных мышечных групп 

(плечевого пояса, спины, груди, живота, нижних конечностей) использу-
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ются специальные упражнения. Чтобы оздоровительные упражнения были 

эффективны, то есть могли обеспечить ребёнку полноценную тренировку, 

подбирать и выполнять их надо правильно. В каждый комплекс включают-

ся упражнения из низких исходных положений (лёжа, сидя, стоя на коле-

нях, в упоре стоя на коленях). Это способствует сохранению правильных 

изгибов позвоночника и уменьшению нагрузки на позвоночный столб. По 

мере освоения детьми простых упражнений переходим к более сложным. 

Оздоровительные упражнения имеют образные названия и сопровождают-

ся стихами, которые помогают создать мотивацию к правильному их вы-

полнению [1]. 

 Для успешной коррекции речевых нарушений используем упражне-

ния на развитие координации речи с движением (выполнение движений с 

проговариванием различных стихотворных текстов). Ритм речи, особенно 

ритм стихов, поговорок, пословиц, помогает подчинить движения тела 

определённому темпу, способствует развитию координации, общей и тон-

кой произвольной моторики. Движения становятся более плавными, выра-

зительными, ритмичными. С помощью стихотворной ритмической речи 

вырабатывается правильный темп речи, ритм дыхания, развивается рече-

вой слух, речевая память. Стихотворная форма всегда привлекает детей 

своей живостью, эмоциональностью, без специальных установок, настраи-

вая детей на игру [2]. 

 Для развития темпа и ритма, временной и пространственной ориен-

тировки, слухового внимания, памяти используем музыкальное сопровож-

дение. Выполнение движений под музыку улучшает выразительность, 

ритмичность движений, их чёткость, координацию, плавность, слитность, 

переключаемость. 

 Большое место в двигательной деятельности детей занимают по-

движные игры. Это одно из самых любимых занятий дошкольников, так 

как они удовлетворяют естественную потребность в эмоциях, движении и 
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являются прекрасным средством самовыражения. Подвижные игры, нор-

мализуя психомоторную функцию ребенка, повышают активность, разви-

вают творческую инициативу, подражательность, организаторские умения, 

формируют игровые навыки, совершенствуют просодические компоненты 

речи, вырабатывают критерии оценки поведения участников и выполнения 

правил, сближают детей, требуют от них быстрой реакции на сигналы и 

неожиданные изменения игровой обстановки. Они способствуют также 

развитию чувства ритма, гармоничности движений, положительно влияют 

на психологическое состояние детей.  

 Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являют-

ся «пальчиковые игры». Игры эти очень эмоциональны, увлекательны, 

способствуют развитию речи, творческой деятельности, закрепляют навы-

ки ориентировки в пространственных понятиях «вправо», «влево», 

«вверх», «вниз» и т.д. Также для развития тонких координационных дви-

жений рук широко используем мелкий спортивный инвентарь: малые мя-

чи, ленточки, флажки, шнуры и др. Кисти рук приобретают хорошую по-

движность, гибкость, исчезает скованность движений [3]. 

 Систематическое использование в педагогическом процессе предло-

женных игр и упражнений способствует более эффективному развитию 

всех психомоторных навыков дошкольников с речевой патологией.  

 В результате работы отмечается динамика речевого развития и физи-

ческой подготовленности воспитанников. 

 Накопленный материал оформлен в методическое пособие «Методи-

ческая копилка дидактических игр и упражнений для психомоторного раз-

вития дошкольников с речевой патологией».  

Подбор двигательных упражнений с учетом лексической темы, изу-

чаемой на логопедических занятиях, позволит организовать преемствен-

ность в работе специалистов, работающих с дошкольниками с речевыми 

нарушениями, и реализовывать принцип комплексного воздействия. Ин-
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структоры по физической культуре могут применять предложенные игры 

во время утренней гимнастики, на занятиях по физическому развитию. 

Также этот материал может быть использован учителями-логопедами при 

проведении динамических пауз на занятиях, воспитателями во время орга-

низации разных видов деятельности детей и проведения прогулки, можно 

предлагать его родителям дошкольников с нарушениями речи для заучи-

вания стихов с детьми и занятий дома. 
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КООРДИНАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ 

РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 Генералова Е. В., инструктор по ФК, 

 Малкина Н. А., учитель-логопед 

СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9.г.Кинель, Самарская область 

Взаимосвязь и взаимозависимость общей и речевой моторики под-

тверждена многочисленными исследованиями. При нормальном развитии, 

когда ребенок осваивает двигательные умения и навыки, у него развивает-

ся координация движений. А у детей с нарушениями речи страдает коор-

динационная сфера. Дошкольники, которые имеют вербальные, невроло-

гические и психологические нарушения, часто испытывают неловкость в 

движениях, неуклюжесть, раскоординированность. 

Развитие координации движений представляет собой целостный 

коррекционно-педагогический процесс. Занятия по координации движений 

https://yandex.ru/video/preview/8095767871582557083?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0&path=yandex_search&parent-reqid=1696499796754465-5648723945446192731-balancer-l7leveler-kubr-yp-vla-60-BAL-4902&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/8095767871582557083?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0&path=yandex_search&parent-reqid=1696499796754465-5648723945446192731-balancer-l7leveler-kubr-yp-vla-60-BAL-4902&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/8095767871582557083?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0&path=yandex_search&parent-reqid=1696499796754465-5648723945446192731-balancer-l7leveler-kubr-yp-vla-60-BAL-4902&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/8095767871582557083?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0&path=yandex_search&parent-reqid=1696499796754465-5648723945446192731-balancer-l7leveler-kubr-yp-vla-60-BAL-4902&from_type=vast
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для детей с нарушениями речи имеют особое значение, потому что двига-

тельные упражнения тренируют в первую очередь мозг и подвижность 

нервных процессов. Именно поэтому наши педагоги уделяют особую роль 

преемственности и взаимосвязи в работе учителя-логопеда и инструктора 

по физической культуре в области координации движений. Координаци-

онная лестница является одним из и эффективных тренажеров, с помощью 

которого можно тренировать координационную сферу, а именно:  

 чувство ритма; 

 межполушарное взаимодействие; 

 мозжечковую стимуляцию; 

 проприоцепцию (чувство позы, силы и движений). 

Эта лестница универсальна с точки зрения взаимосвязи в работе учи-

теля-логопеда и инструктора по физической культуре, так как помогает 

решать различные педагогические и коррекционные задачи.  

Ее можно использовать как с одним ребенком, так и с группой детей 

для общего развития и при коррекционной работе, в помещении и на улице. 

Также можно отрабатывать пространство, давая голосовые команды, 

в каком направлении делать шаг (влево, вправо, вперед, назад). Таким об-

разом, мы задействуем и «аудиальное внимание». 

Упражнения с координационной лестницей 

1) «Дорожка звуков». 

Цель: развитие речевого дыхания, звукопроизношения; закрепление 

навыков различного вида ходьбы и бега. 

Ребенок подходит к лестнице и произносит указанный педагогом 

звук, проходя по лестнице разными способами (боковым приставным ша-

гом, с высоким подниманием колена, скрестным шагом и т.д.). 

2) «Обезьянки». 

Цель: развитие навыков звукопроизношения, дифференциации зву-

ков; закрепление навыков ползания на высоких четвереньках.  
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Ребенок ползает на высоких четвереньках и называет первый звук на 

картинке, которая находится на лестнице. 

3) «Посчитай- ка». 

Цель: закрепление навыков прыжка различными способами (с чере-

дованием, ноги вместе, ноги врозь, с продвижением вперед и т.д.), разви-

тие слогового состава слова.  

Дошкольник выполняет столько прыжков вперед по лестнице, сколь-

ко слогов в предложенном педагогом слове.   

4) «Робот». 

Цель: упражнять ребёнка в умении следовать речевой инструкции, 

развивать навыки пространственной ориентации у ребёнка.   

Ребенок следует речевой инструкции педагога. Взрослый озвучивает 

направление движения ребенка (два шага вперед, поворот направо, пово-

рот налево, шаг назад и т.д.). 

5) «Словечко».  

Цель: продолжать формировать навык прыжков на одной ноге, раз-

вивать у ребенка активный словарь. 

Ребенок прыгает на одной ноге вперед, называя каждый раз новые 

слова с предложенным звуком. 

6) «Веселый мяч». 

Цель: формировать чувство ритма и закрепить навык метания и лов-

ли мяча, автоматизировать необходимые звуки. 

Ребенок кидает мяч и ловит его, проходя по лестнице, и одновременно 

проговаривает предложенные чистоговорки или другой речевой материал. 

Вышеперечисленные упражнения особенно рекомендуются детям с 

диспраксией и дизартрией, которые испытывают трудности в движениях, 

переключении, допускают неточность в выполнении моторных программ, 

а также гиперактивным и утомляемым детям. 
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Мы используем в своей работе различные вариации выполнения за-

даний с координационной лестницей, учитывая индивидуальные особен-

ности воспитанников. 

Таким образом, координационная лестница — это своего рода удоб-

ный и компактный тренажер для выполнения упражнений на координацию, 

развитие ловкости, маневренности и выносливости, устойчивости вестибу-

лярных реакций, самоконтроля действий, двигательных представлений и 

коррекции речевых нарушений. 
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СУ-ДЖОК ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ТНР, ЗПР 

Глебова А. Ю., учитель-логопед, 

Соболева Л. И., воспитатель, 

 Трухова К. Г., воспитатель 

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

Современная система образования неуклонно требует от педагогов 

оптимизации и модернизации всего педагогического процесса. В настоя-

щее время наблюдается тенденция к значительному росту числа детей с 

задержкой психического развития. 

В дополнение к традиционным методам воздействия мы используем 

нетрадиционные формы работы. Они помогают в достижении максималь-
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но возможных успехов и принадлежат к числу эффективных средств кор-

рекции. 

Многочисленные исследователи, занимающиеся изучением детей с 

ЗПР, отмечают сложность и разнообразие картины дефекта, затронутость 

различных сторон психической деятельности. Уже в дошкольном возрасте 

дети с ЗПР не справляются с программными требованиями детского сада и 

к моменту поступления в школу не достигают нужного уровня готовности. 

У детей этой категории, наряду с нарушениями различных психических 

функций, в той или иной степени оказываются несформированными рече-

вая система и оперирование элементами речи на практическом уровне, что, 

в свою очередь, ограничивает возможности перехода к усвоению речи на 

более высоком уровне и к осознанию сложных языковых закономерностей. 

Большинство детей с ЗПР имеют нарушение или недоразвитие мелкой мо-

торики, общей моторики и зрительно-двигательной координации. Движе-

ния рук бывают неловкими, несогласованными. 

В своей работе по коррекции и развитию речи детей мы используем 

Су-джок терапию. Метод Су-джок – это современное направление аку-

пунктуры, которое объединяет древние знания Восточной и последние до-

стижения европейской медицины. Су-джок терапия направлена на активи-

зацию зон коры головного мозга с целью профилактики и коррекции рече-

вых нарушений, так как стимуляция биоэнергетических точек способству-

ет созреванию нервных клеток и активному функционированию. Создате-

лем метода Су-джок является корейский профессор Пак Чже Ву. 

За речь у человека отвечают главным образом две зоны, находящие-

ся в коре головного мозга — это зона Вернике, которая отвечает за вос-

приятие речи и зона Брока, отвечающая за экспрессивную речь (произне-

сение звуков самим человеком). Из этого следует, что для стимуляции ре-

чевого развития воздействовать надо на точки соответствия головному 

мозгу. По теории Су-джок — это верхние фаланги пальцев. И при массаже 
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Су-джок шариком особое внимание нужно уделять именно этим участкам 

кисти руки. 

      Целью данной терапии является коррекция речевых нарушений у де-

тей посредством применения Су-джок массажёров. 

Исходя из данной цели, нами были поставлены задачи: воздейство-

вать на биологически активные точки по системе Су-джок; стимулировать 

речевые зоны коры головного мозга; повысить уровень компетентности 

педагогов и родителей в вопросах коррекции речевых нарушений у детей. 

     Поскольку на ладони находится множество биологически активных 

точек, эффективным способом их стимуляции является массаж специаль-

ным шариком. Прокатывая шарик между ладошками и проговаривая рече-

вой материал, дети массируют мышцы рук и активизируют речевые цен-

тры в коре головного мозга. В каждом шарике есть «волшебное» колечко. 

Кольцо нужно надеть на палец и провести массаж зоны соответствующей 

части тела до ее покраснения и появления ощущения тепла. 

Формы работы с детьми: пальчиковая гимнастика; автоматизация 

звуков; совершенствование лексико-грамматических категорий; развитие 

памяти, внимания; выполнение гимнастики; звуковой анализ слов; совер-

шенствование навыков употребления предлогов; слоговая структура слов. 

Рассмотрим некоторые формы работы с детьми с использованием 

элементов Су-джок терапии при нормализации мышечного тонуса и сти-

муляции речевых областей в коре головного мозга, коррекции произноше-

ния (автоматизации звука, развитии лексико-грамматических категорий, 

совершенствовании навыков пространственной ориентации). 

Развитие фонематического слуха и восприятия: «Покажи соответ-

ствующий заданному звуку шарик, услышав этот звук среди др. звуков/ 

услышав слог или слово с ним», «Спрячь шарик в ладонях, если звука там 

нет», «Возьми столько шариков, сколько раз услышишь данный звук среди 

других слогов, слов с этим звуком», «Если звук услышат ушки – подними 
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шар над макушкой», «Телеграфисты», «Шарик мы ладошкой стук, если слы-

шим нужный звук», «Ты про звук нам расскажи, нужный шарик подбери». 

Развитие звукового и слогового анализа слов 

 Упражнение «Раздели слова на слоги»: ребенок называет слог и бе-

рет по одному шарику из коробки, затем считает количество слогов. Вы-

кладывание звуковой схемы слова при помощи разноцветных шариков Су-

джок («По слогам словечко называй и на каждый слог шарик доставай»). 

Коррекция произношения (автоматизация и дифференциация зву-

ков): «Шарик мы ладонью “стук”, повторяем в слоге (слове) звук», «Ша-

рик мне назад верни, слоги (слово) верно повтори», «Слог да слог – и бу-

дет слово, мы в игру сыграем снова», поочередный массаж пальцев мас-

сажными кольцами с проговариванием стихотворений пальчиковой гимна-

стики («Шар обратно прокати, слоги (слово, фразу) измени»). 

Совершенствование лексико-грамматических категорий (словоиз-

менение; словообразование; отработка предложно-падежных конструкций; 

работа над словарем): использование шариков при совершенствовании 

навыков употребления предлогов («Шарик крути — слово говори»), игры с 

перекатыванием массажёра друг другу (упражнение «Один-много»). 

Совершенствование навыков пространственной ориентации, ори-

ентировка в схеме тела, развитие памяти, внимания: использование Су – 

джок шаров для развития памяти и внимания («Глазки закрывай, на каком 

колечко пальце – угадай», «Справа, слева я стучу – перепутать не хочу»), 

упражнения для развития общей и мелкой моторики (Комплекс «Размин-

ка», сказка «Колобок»), прокатывание шарика по дорожкам различной 

конфигурации, использование массажеров при выполнении гимнастики во 

время физкультурных пауз, выполнение различных упражнений с шарика-

ми в руках по инструкции взрослого («Так делать нельзя», «Делай, как я»). 

Это лишь некоторые примеры использования Су-джок терапии в ра-

боте с дошкольниками с ТНР, ЗПР. Творческий подход, использование 
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альтернативных методов и приемов способствуют более интересному, раз-

нообразному и эффективному проведению коррекционно-образовательной 

и совместной деятельности педагогов и детей в детском саду. 

В результате использования Су-джок терапии осуществляется благо-

приятное воздействие на весь организм, стимулируются речевые зоны ко-

ры головного мозга, развивается координация движений и мелкая мотори-

ка, развиваются произвольное поведение, внимание, память, речь и другие 

психические процессы, необходимые для становления полноценной учеб-

ной деятельности. В сочетании с упражнениями по коррекции звукопроиз-

ношения и развитию лексико-грамматических категорий она способствует 

повышению физической и умственной работоспособности детей, создает 

функциональную базу для сравнительно быстрого перехода на более высо-

кий уровень двигательной активности мышц и возможность для оптималь-

ной целенаправленной речевой работы с ребенком, оказывая стимулиру-

ющее влияние на развитие речи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО СЛОВАРЯ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА МЕТОДОМ  

ГЛОБАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

Глухова Е. А., учитель-дефектолог 

                            МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №5» г. о. Самара  

Слуховая недостаточность приводит к нарушению многих функций 

и сторон психики, определяющих ход развития личности ребенка: общее 

нарушение познавательной деятельности, недоразвитие речи. Речевое 

недоразвитие носит характер вторичного проявления, «оно возникает и 

существует как функциональное на фоне аномального развития психики в 

целом» [1, c. 14]. Это осложняет социальное взаимодействие глухого и 

слабослышащего ребенка. Затрудненность словесного общения является 

одной из главных причин нарушения психического развития ребёнка с 

нарушенным слухом.  

Одним из первых значение речи для развития психики ребенка стал 

изучать советский психолог Л. С. Выготский. С ранних этапов развития 

ребенка слово начинает влиять на восприятие свойств предметов, форми-

рование представлений о них. Чем старше дети, тем сильнее и ярче будет 

влияние речи на все стороны их психической деятельности [2, c. 66].   

Известно, что первые единицы в детской речи – это обозначение 

предметов ближайшего окружения, и чем шире круг восприятия, тем 

больше единиц появляется в детском словаре, тем более богатым и разно-

образным становится детский словарь. Именно познание предметного ми-
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ра определяет, какие лексические единицы и в какой последовательности 

появляются в детском словаре. В этой связи, основополагающими прин-

ципами работы по формированию словаря являются принципы опоры на 

познавательную деятельность ребенка, связи словарной работы со знаком-

ством ребенка с окружающим миром и наглядности [3, c. 51]. 

Нарушения формирования словарного запаса у детей с нарушением 

слуха проявляются в ограниченности активного и пассивного словарного 

запаса, неточном восприятии и употреблении слов, несформированности 

семантических полей, трудностях актуализации словаря, нарушении грам-

матического строя [4, c. 339].  Формирование понятийного словаря у детей 

дошкольного возраста с нарушением слуха – одно из основных направле-

ний коррекционно-развивающего обучения.  

В своей работе я использую метод глобального чтения. Таким мето-

дом можно научить дошкольника с нарушением слуха воспринимать напи-

санную информацию до овладения произношением, расширяя его словар-

ный запас, формируя его внимание, память, мышление и речевое развитие 

[5, c. 88]. Метод глобального чтения улучшает понимание речи, так как 

формирует связь предмета со словом, развивает рецептивную речь, увели-

чивает пассивный словарь, а в некоторых случаях стимулирует развитие 

экспрессивной речи. Суть глобального чтения заключается в том, что ре-

бенок должен научиться узнавать написанные слова целиком, не вычленяя 

отдельных букв, где графический образ слова сразу связывается с реаль-

ным объектом, предметом. 

Перед началом занятий с использованием метода глобального чтения 

необходимо провести подготовительную работу, которая состоит из не-

скольких этапов: сортировка идентичных объектов, сопоставление объекта 

с его изображением (картинкой); сопоставление идентичных картинок. 

После того, как ребенок сможет соотнести объект и его изображение, вы-
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брать парные объекты или картинки, можно приступать к обучению гло-

бальному чтению. 

Подбираются картинки по всем основным лексическим темам (иг-

рушки, посуда, мебель, транспорт, домашние и дикие животные, птицы, 

насекомые, овощи, фрукты, одежда, продукты, цветы и т. д) и подписыва-

ются. Для этого на картонных карточках (табличках) печатными буквами 

пишутся слова. Ширина каждой таблички составляет 4,5-5,5 см, длина – не 

менее 20 см; буквы имеют один размер – 3 см. Все слова пишутся печат-

ными буквами, все буквы одноцветные – черные. Расстояние между бук-

вами постоянное. Расположение слов на табличках однотипное, слова пи-

шутся с отступом 0,5 см от верхнего края таблички.  

Важно учитывать, что на начальном этапе письменная форма речи 

вводится только для тех слов, которыми ребенок пользуется сам, значение 

которых он понимает на основе слухозрительного и слухового восприятия, 

а предметы и явления, ими обозначаемые, ему интересны. Незнакомый об-

лик – табличка – «накладывается» на уже имеющийся слухозрительный 

образ слова. Таким образом, обе формы одновременного обозначения си-

туации становятся ребенку понятны. В поле зрения ребёнка оказывается 

одновременно и табличка, которую взрослый держит на уровне подбород-

ка, и естественная артикуляция взрослого, голос которого он слышит. До-

школьнику ясно, что этот новый объект (табличка) относится к той же иг-

рушке, о которой говорит взрослый. Но взрослый не только произносит 

слово – его указательный палец синхронно движется под словом слева 

направо (с позиции наблюдающего ребенка). Таким образом, взрослый с 

самого начала организует направление движения взгляда ребенка при чте-

нии. Произношение взрослого при этом всегда естественное, без акценти-

рования внимания ребенка на той или иной букве. Табличка помещается 

рядом с игрушкой, с которой играет малыш. В дальнейшем появляются 

новые таблички, и какое-то время процедура повторяется. Постепенно си-
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туация усложняется: с помощью взрослого ребенок приучается во время 

чтения самостоятельно продвигать свой пальчик под словом слева напра-

во, и взгляд дошкольника следует за движением пальца. Таким образом, в 

ситуации обучения глобальному чтению написанное слово реализует-

ся ребенком в виде синхронного акта: оно становится не только произно-

симым и слышимым, но и видимым, и моторным, и осмысленным. 

 Однако, на этом этапе еще нельзя говорить о самостоятельном по-

нимании ребенком значения письменного слова: ведь, предъявляя таблич-

ку, взрослый называет это слово, и, таким образом, ребенок воспринимает 

его и слухозрительно. В таких условиях очень трудно сказать, на что он 

ориентируется – на письменный текст или на устную речь. Поэтому после 

накопления небольшого количества табличек с хорошо знакомыми слова-

ми взрослые перестают сопровождать предъявление таблички произнесе-

нием написанного слова. Ребенок получает табличку, читает (озвучивает 

ее), самостоятельно соотносит с предметом или каким-либо образом дей-

ствует с ним, следуя инструкции на табличке. Количество табличек увели-

чивается, они активно используются в быту, в общении, на занятиях. Дети 

находят по табличке игрушку, реальный предмет или картинку, с которым 

потом будут действовать. По письменному слову дети выполняют дей-

ствия: бегают, прыгают, танцуют, рисуют, лепят, одеваются, идут на про-

гулку, выполняют гигиенические процедуры и т. д. Пользуясь табличками, 

дети дают задания друг другу. И каждый раз, выбрав или получив таблич-

ку, ребенок сначала ее обязательно озвучивает, а затем действу-

ет.  Письменная речь становится естественной составляющей жизнедея-

тельности дошкольников с нарушением слуха. Каждую табличку дети 

озвучивают, хотя еще не владеют всей звуко-слоговой структурой слов. 

Некоторые слова они воспроизводят в усеченной форме, а часть звуков 

произносят приближенно. Так происходит формирование стойкого навы-

ка: увидев написанное знакомое слово, словосочетание, предложение, ма-
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лыши произносят его вслух. Важно, что слова предстают перед детьми в 

разных грамматических формах, то есть имеют отличающиеся окончания в 

зависимости от смысла ситуации и структуры языковой единицы, напри-

мер: «Дай зайку», «Возьми три конфеты», «Надень шапку» и так далее. 

Также следует отметить, что для того, чтобы научить ребенка точнее 

пользоваться словом, необходимо группировать слова по смыслу так, что-

бы можно было сопоставлять одни с другими. Например, если мы объяс-

няем ребенку слово «апельсин», показываем апельсин. После показа ребе-

нок может назвать словом и апельсин, и мандарин, и яблоко, и другие 

фрукты, внешне сходные с апельсином. Значит, объясняя слово «апель-

син», необходимо подставить табличку, а также показать ребенку и другие 

фрукты, дать их названия на табличках (яблоко, арбуз, мандарин). Это по-

может ему не только узнать названия других фруктов, но и правильно по-

нять слово «апельсин». 

Дети с нарушениями слуха часто вместо названия предмета называ-

ют один его признак: вместо «лимон» – «кислый», вместо «сахар» – «слад-

кий». Поэтому одновременно нужно учить ребенка понятию названию 

предмета и его признака. Однако не следует давать эти слова в одном сло-

восочетании. Если, например, дать ребенку словосочетание «лимон кис-

лый», то он может не понять, к чему относится каждое из этих слов. Поэто-

му на занятии приводим примеры, в которых упоминаются вкусовые при-

знаки: «У Вовы компот кислый. Вова добавил сахар. Теперь компот слад-

кий», «Чай сладкий. Мама положила лимон в чай. Теперь чай кислый». 

Таким образом, на занятиях создаются условия для сопоставления 

одних слов с другими и тем самым уточняются значения слов и вырабаты-

вается правильное употребление названий их качеств. 
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Важнейшей психической функцией человека, универсальным сред-

ством организации действий, общения и словесно-логического мышления 

в специальной педагогике и психологии определяется устная речь. В науч-

ных исследованиях установлена опосредованность речью психических 

процессов, таких как восприятие, воображение, внимание, мышление, па-

мять. Отклонения в развитии устной речи ребёнка оказывает отрицатель-

ное влияние на психическое его развитие, тормозят формирование позна-

вательной активности. Зная особенности каждого ребёнка, можно повы-

сить его познавательную активность, опираясь на зону ближайшего разви-

тия, стимулировать его к проявлению инициативы и самостоятельности 

при нахождении разнообразных способов решения познавательных задач. 
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У детей с общим недоразвитием речи отмечаются не только отстава-

ние в формировании языковой способности, но и часто интеллектуальные 

и сенсорные нарушения, недоразвитие познавательных процессов. 

В современном мире требования к развивающему обучению диктуют 

необходимость создания инновационных форм игровой деятельности, при ко-

торых кооперировались бы элементы игровой, речевой и познавательной ком-

муникации. Логические блоки Дьенеша, разработанные венгерским психоло-

гом и математиком Золтаном Дьенешем, являются современным пособием, 

которое в полной мере отвечает всем современным требованиям ФООП. 

С учётом комплексного подхода и в соответствии с возрастными 

особенностями детей анализ диагностики, проведенной со старшими до-

школьниками и младшими школьниками, позволил внедрить в коррекци-

онную работу с воспитанниками, имеющими общее недоразвитие речи, 

разнообразные игровые методы и приёмы с блоками Дьенеша. 

Применение пособия Дьенеша в коррекционном процессе позволяет 

решить следующие задачи: 

• Образовательные: 

 формирование знаний о свойствах предметов; 

 развитие мыслительных операций: классификации, анализа и син-

теза, кодирования и декодирования информации; 

 совершенствование алгоритмического мышления. 

• Развивающие: развитие воображения, внимания, памяти, творче-

ских способностей. 

• Воспитательные: воспитание самостоятельности, упорства, 

настойчивости, усидчивости. 

По мере обучения задания поэтапно усложняются: 

1. Абстагирование (выявление свойств фигур и перенос их на свой-

ства других). 

2. Сравнение деталей по их признакам. 
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3. Классификация и обобщения. 

4. Построение алгоритмов. 

Этапы работы с логическими блоками Дьенеша:  

 Этап «Сравнение». 

Дети из элементов Дьенеша выкладывают разнообразные башенки, 

дорожки, ёлочки и так далее по образцу-схеме, называя каждую геометри-

ческую фигуру по форме, толщине, цвету, размеру. В процессе таких игр 

активизируется познавательная активность, закрепляются грамматические 

категории. 

 «Поисковый этап». 

 Воспитанники тренируются находить блоки по словесному заданию 

педагога по 1,2,3,4 признакам. Сложность инструкции варьируется в зави-

симости от возраста детей. 

 Этап «Знакомство с символами». 

Вводятся карточки, обозначающие цвет (синяя, жёлтая, красная 

кляксы); обозначающие силуэты разных фигур (прямоугольника, тре-

угольника, круга, овала); обозначающие размер (маленькая фигура – домик 

без окошка, большая фигура – домик с окошком); обозначающие толщину 

(тонкие и толстые человечки). Воспитанники расшифровывают схему кар-

точки, выделяя каждое свойство и находя соответствующий блок.  

 Этап «Отрицание». 

Вводится значок отрицания с помощью частицы «не», выражающий-

ся перечёркиванием рисунка, который кодируется (небольшой, не жёлтый, 

не круг и т.д.). Такие игры побуждают детей к подбору антонимов (слов с 

противоположными свойствами). 

Занятия с логическими блоками можно организовывать в разных 

формах: 

• дидактические игры; 

• сюжетно-ролевые игры; 
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•   моделирование сказок и рассказов. 

Сюжетно-ролевые игры берутся за основу занятия. Например, в игре 

«Магазин» деньги обозначают блоками, цены на товары — символами. Ре-

бята приобретают овощи, выполняя условие игры: можно купить только 

такой овощ, который соответствует хотя бы одному параметру (например, 

красный или круглый). Затем игра усложняется, выбирается предмет по 

двум и более признакам (например, большой, зелёный и овальный). 

Используя набор Дьенеша, можно моделировать сказку или рассказ. 

Данный метод позволяет заострить внимание ребёнка на ключевых при-

знаках действующих лиц, на логической последовательности изложения, 

на метафоричности русского языка. Например, в сказке «Колобок» можно 

обозначить деда большим красным прямоугольником, а бабушку — жёл-

тым прямоугольником. В результате совместного обсуждения с детьми 

Колобок предстаёт в образе жёлтого круга, медведь — в образе толстого 

прямоугольника и т.д. Предлагается назвать свойства всех персонажей 

сказки. Также можно усложнить игру, завязав ребёнку повязкой глаза, на 

ощупь отгадать зашифрованного героя сказки. Использование логических 

блоков на занятии по развитию речи делает его более увлекательным, раз-

вивает воображение ребят. На более поздних этапах работы с логическими 

блоками дети могут попробовать самостоятельно сочинить сказку или рас-

сказ, назначив фигуры на роли персонажей. Тему предлагает педагог или 

выбирают сами ребята, например, герои Солнечного города (Незнайка, 

Винтик, Синеглазка, Пончик и др.) оказались в гостях у ребят.  

Продуктивно применение блоков Дьенеша при организации дидак-

тических игр с детьми: 

 «Дорожки». 

Дорожки прокладываются по определённому плану. Например, пер-

вая дорога должна быть одного размера, вторая – одной толщины, третья – 

одного цвета, четвёртая – одной формы. 
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 «Морское приключение». 

Воспитанники по схеме-карте прокладывают путь кораблю, на кото-

ром встречаются указатели — знаки, разрешающие или запрещающие 

движение вперёд. Таким образом, ребята выводят все блоки из морской 

пучины. 

 «Найди подарки». 

Детям необходимо отгадать загадку и отыскать, где находится пода-

рок, ориентируясь на свойства блоков.  

В результате анализа опыта работы с детьми с ОВЗ выявлена поло-

жительная динамика познавательно-речевого развития воспитанников при 

включении логических блоков в образовательный процесс. Включение иг-

ровых форм работы с блоками Дьенеша способствует быстрому развитию 

зрительного внимания, памяти и словесно-логического мышления. Дети 

учатся самостоятельно проводить анализ, обобщать полученную информа-

цию и делать логические выводы. У детей с проблемами речевого развития 

заметны улучшения в грамматическом строе и связной речи. Испытываю-

щие проблемы в общении, активно включаются в диалог и коллективные 

игры. Развиваются аналитические, когнитивные, комбинаторные и речевые 

способности воспитанников.  
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА 

                                                                                             Давыдова   Е. В., воспитатель, 

                                                                                   Сидорова Л. Н., воспитатель 

                  ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Лучик» г.о. Кинель, Самарская область 

Адаптация (от лат. Adaptare – приспособлять) – приспособление к 

окружающим условиям. Традиционно под адаптацией понимается процесс 

вхождения человека в новую для него среду и приспособление к ее усло-

виям. Это универсальное явление всего живого, которое можно наблюдать 

как в растительном, так и в животном мире. Адаптация является активным 

процессом, приводящим или к позитивным результатам, или негативным 

(стресс). 

Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, ха-

рактер которых зависит от психофизиологических и личностных особен-

ностей ребенка, от сложившихся семейных отношений, от условий пребы-

вания в дошкольном учреждении. 

Существует три стиля, с помощью которых человек может адаптиро-

ваться к среде: 

а) творческий стиль, когда человек старается активно изменять условия 

среды, приспосабливая ее к себе, и таким образом приспосабливается сам; 

б) конформный стиль, когда человек просто привыкает, пассивно 

принимая все требования и обстоятельства среды; 

в) избегающий стиль, когда человек пытается игнорировать требова-

ния среды, не хочет или не может приспосабливаться к ним. 

Наиболее оптимальным является творческий стиль, наименее опти-

мальным – избегающий. 

Для ребенка детский сад, несомненно, является новым, еще неиз-

вестным пространством, с новым окружением и новыми отношениями. 

Поэтому начало учебного года — трудная пора для детей раннего возраста, 

так как это период адаптации к новым для них условиям. Малыши тяжело 
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переносят разлуку с мамой, приходят в отчаяние, оказавшись в незнакомой 

обстановке, в окружении чужих людей. Тяжело и родителям, которые ви-

дят неутешное горе своего всегда жизнерадостного малыша. Нелегко при-

ходится и персоналу групп: дети плачут, цепляются, не дают работать, а 

воспитателю нужно все успеть, все сделать по режиму, хоть на время 

успокоить малыша, дать остальным передохнуть от крика новенького. 

Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, созда-

вая для него стрессовую ситуацию, которая без специальной организации 

может привести к невротическим реакциям. Чтобы избежать стрессовых 

ситуаций, необходимо грамотно подойти к одной из проблем дошкольного 

учреждения – проблеме адаптации детей. 

От того, как пройдёт привыкание ребёнка к новому распорядку дня, 

к незнакомым взрослым и сверстникам, зависит дальнейшее развитие ма-

лыша и благополучное существование в детском саду и в семье. 

Потому так актуальна на сегодняшний день тема сотрудничества 

воспитателей и родителей в период адаптации ребёнка к дошкольному 

учреждению. Если воспитатели и родители объединят свои усилия и обес-

печат малышу защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержа-

тельную жизнь в детском саду и дома, то это будет залогом оптимального 

течения адаптации детей раннего возраста к детскому саду. 

Период привыкания детей – неизменно сложный процесс. В настоя-

щее время существенную помощь в решении данной проблемы оказывают 

научно-практические разработки психологов, которые вооружают знания-

ми о ведущей роли взрослого в развитии ребенка раннего возраста, об осо-

бенностях его психического развития, уровнях общения со взрослым и др. 

Выработка единых требований к поведению ребенка, согласование 

воздействий на него дома и в детском саду – важнейшее условие, облегча-

ющее его адаптацию. 
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Большой вклад в изучение проблем адаптации детей раннего возрас-

та к условиям ДОУ сделан в отечественной литературе. В последние годы 

все более активно вопросы социальной адаптации рассматриваются в педа-

гогических работах Ш. А. Амонашвили, Г. Ф. Кумарина, А. В. Мудрик, и 

др.  Н. Д. Ватутина в своём пособии рассматривает оптимизацию условий 

для успешной адаптации детей в детском саду, раскрывает особенности 

поведения детей и соответственно методы педагогического воздействия на 

них в этот период, требования к подготовке детей в семье к детскому саду. 

Т. В. Костяк рассматривает особенности психологической адаптации детей 

раннего возраста к детскому саду, а также факторы психологического бла-

гополучия ребенка и основные закономерности его психического развития 

в дошкольном возрасте. Авторы пришли к выводу, что важная роль в пе-

риод адаптации отводится воспитателю, его работе с семьёй ребёнка. 

Характеристика понятия «адаптация» и факторы, влияющие на неё 

Каждый ребенок по-разному реагирует на новую ситуацию, однако, 

есть и общие черты. Всегда нелегко привыкают к детскому саду или яслям 

единственные в семье дети, особенно чрезмерно опекаемые, зависимые от 

матери, привыкшие к исключительному вниманию, неуверенные в себе.  

Во-первых, надо помнить, что до 2-3 лет ребенок не испытывает по-

требности общения со сверстниками, она пока не сформировалась. В этом 

возрасте взрослый выступает для ребенка как партнер по игре, образец для 

подражания и удовлетворяет потребность ребенка в доброжелательном 

внимании и сотрудничестве. Сверстники этого дать не могут, поскольку 

сами нуждаются в том же. 

Хуже остальных чувствуют себя в дошкольных учреждениях дети с 

флегматическим темпераментом. Они не успевают за темпом жизни дет-

ского сада: не могут быстро одеться, собраться на прогулку, поесть, а если 

воспитатель не понимает проблем такого ребенка, то начинает его еще 

больше подстегивать. При этом эмоциональный стресс действует таким 
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образом, что ребенок еще больше затормаживается, становится еще более 

вялым, безучастным. 

Первичный эмоциональный контакт такой ребенок установит не с 

матерью, а со сверстниками, что не лучшим образом скажется на развитии 

его эмоциональной сферы — в дальнейшем такой ребенок может не испы-

тать глубокого чувства любви, привязанности, сострадания.  

Как правило, ослабленные дети труднее адаптируются к новым усло-

виям. Они чаще заболевают, труднее переживают разлуку с близкими.  

Игнорирование воспитателем особенностей типов нервной системы 

ребенка в период адаптации к дошкольному учреждению может привести 

к осложнению в его поведении. Например, строгость к детям не уверен-

ным, малообщительным вызывает у них слезы, нежелание находиться в 

детском саду. Резкий тон обращения вызывает у легко возбудимых детей 

излишнее возбуждение, непослушание. 

Поведение ребенка под влиянием сложившихся привычек также 

приобретает индивидуальный характер. Если он не умеет принимать пищу 

самостоятельно, то в детском саду отказывается от еды, ждет, чтобы его 

накормили. Незнание привычек ребенка значительно осложняет работу 

воспитателя.  

Организация адаптационного периода детей раннего возраста 

Для определения готовности детей к поступлению в детский сад и 

прогноза адаптации применяются психолого-педагогические параметры, 

которые объединены в три блока: 

- Поведение детей, связанное с удовлетворением органических по-

требностей. 

- Нервно психическое развитие. 

- Черты личности. 

Адаптация — длительный процесс, который имеет свои цели, свои 

задачи, которые не всегда будут совпадать для родителей и воспитателей. 
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Успешная адаптация ребенка к условиям детского сада во многом зависит 

от взаимных установок семьи и детского сада. Наиболее оптимально они 

складываются, если обе стороны осознают необходимость целенаправлен-

ного воздействия на ребенка и доверяют друг другу.  

Основные принципы работы по адаптации детей следующие: 

1. Тщательный подбор педагогов в формируемую группу. 

2. Постепенное заполнение групп (прием 2–3 малышей в неделю). 

3. Неполное пребывание ребенка в начальный период адаптации (2–3 

часа, возможность пребывания с мамой). 

4. Гибкий режим пребывания ребенка в детском саду (свободное 

время прихода, дополнительные выходные дни). 

5. Сохранение в первые 2–3 недели имеющихся у малыша привычек. 

6. Ежедневный контроль за состоянием здоровья, эмоциональным 

состоянием, аппетитом, сном ребенка в первый месяц (с этой целью на 

каждого ребенка заполняется так называемый «адаптационный лист»). 

Ранний возраст – период быстрого формирования всех свойственных 

человеку психофизиологических процессов. Современно начатое и пра-

вильно осуществляемое воспитание детей раннего возраста является важ-

ным условием их полноценного развития. 

Развитие в раннем возрасте происходит на таком неблагоприятном 

фоне, как повышенная ранимость организма, низкая его сопротивляемость 

к заболеваниям. Каждое перенесённое заболевание, отрицательно сказыва-

ется на общем развитии детей. 

Поэтому в период адаптации к детскому саду важно создавать благо-

приятные условия для комфортного пребывания ребёнка в детском саду. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Адаптация ребенка к условиям детского сада: управление процессом, диагно-

стика, рекомендации / Н. В. Соколовская. — Волгоград: Учитель, 2008. — 188 с.  



44 
 

2. Айсина Р. Социализация и адаптация детей раннего возраста / Р. Айсина, В. 

Дедкова, Е. Хачатурова Е // Ребенок в детском саду. — 2003. — № 6 — с.46 –51.  

3. Белкина В. Н. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ / В. Н. Бел-

кина, Л. В. Белкина. — Воронеж: Учитель, 2006. — 236 с.  

4. Диагностика в детском саду. Под редакцией Ничипорюк Е. А. Посевиной Г. 

Д. — Ростов — на — Дону, Феникс, 2004. — 275 с.  

5. Заводчикова О. Г. Адаптация ребенка в детском саду: взаимодействие дошк. 

образоват. учреждения и семьи: пособие для воспитателей / О. Г. Заводчикова. — М.: 

Просвещение, 2007. — 79 с. Печора, К. Л. Дети раннего возраста в дошкольных учре-

ждениях / К. Л. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ТРУДА  

И САМООБСЛУЖИВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ  

ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ермакова Т. П., старший воспитатель, 

Куликова А. С., воспитатель, 

Никитина О. Г., воспитатель, 

Салугина Я. Л., инструктор по физической культуре 

СПДС «Красная Шапочка» ГБОУ лицея № 16 г.Жигулевска 

Возможность труда и любовь к нему –лучшее наследство,  

которое может оставить своим детям и бедный, и богач. 

К. Д. Ушинский 

Важное значение трудовому воспитанию придавал К. Д. Ушинский. 

Он говорил: «Воспитание должно не только развивать ум, вооружать зна-

ниями, но и зажечь в человеке жажду серьёзно трудиться». 

В народной педагогике много внимания уделялось труду. Вспомним по-

словицы, посвященные труду и отношению человека к труду («Делу – время, 

потехе – час», «Труд делает заботы незаметными» и многое, многое другое).  

На сегодняшний день проблемы трудового воспитания для детей 

дошкольного возраста как никогда актуальны. Ни для кого ни секрет, что 
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мы вырастили целое поколение потребителей. Именно на этом этапе у ре-

бенка происходит формирование личностных качеств, умений и стремле-

ния к трудовым действиям. 

Раньше, согласно ФГОС дошкольного образования, содержание об-

разовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по орга-

низации трудовой деятельности должно было обеспечивать развитие лич-

ности, мотивации и способностей детей. 

Теперь Минпросвещения вместе со специалистами разработало Фе-

деральную Образовательную программу дошкольного образования, кото-

рая вводит единые требования к объему, содержанию и результатам рабо-

ты с детьми в детских садах. Так в ФОП дошкольного образования в обла-

сти «Содержание образовательной деятельности в сфере трудового воспи-

тания» прописаны конкретные задачи и содержание работы по формиро-

ванию позитивных установок к различным видам труда и творчества у де-

тей на каждый дошкольный возраст. 

Педагоги СПДС «Красная Шапочка» ГБОУ лицея №16 г. Жигулевск 

работу по формированию потребности к трудовым действиям начинают с 

раннего детства и продолжают до выпуска детей из детского сада. Задачи 

трудового воспитания, которые поставил перед собой коллектив, таковы: 

1. Воспитание положительного отношения к труду взрослых, к ре-

зультатам их труда, стремление оказывать посильную помощь. 

2. Формирование у детей трудовых навыков и личностных ка-

честв (доводить начатое дело до конца, добросовестность, ответственность). 

3. Формирование положительных взаимоотношений между детьми в 

процессе труда. 

4. Обучение организации и культуре труда. 

Так как основным видом деятельности в дошкольном возрасте явля-

ется игра, то для решения поставленных задач педагогами были изготовле-

ны дидактические игры и пособия. Разработанный материал вошел в Ме-
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тодическую копилку «Формирование навыков элементарного труда и са-

мообслуживания у дошкольников через игровую деятельность». В нее во-

шли такие игры, как: «Путаница», «Волшебный сундучок», «Подбери по 

сезону», «Вместе справимся быстрей», «Чей саквояж?» и многие другие. В 

пособии игры для детей распределены не только по темам, но и по возрас-

ту детей. Игры представлены в нескольких вариантах с усложнениями. Это 

помогает педагогам организовать игру правильно, используя при этом го-

товые инструкции и закрепить трудовые действия. 

Теоретик Г. В. Плеханов доказал, что в жизни общества труд предше-

ствует игре и определяет ее содержание. Игра возникает из труда и готовит 

молодое поколение к труду. Ребенок вначале подражает труду взрослых в иг-

ре и лишь позже начинает принимать участие в настоящей работе. 

Также связь игры и труда в своих статьях подчеркивали Н. К. Круп-

ская и А. С. Макаренко.  

Использование дидактических игр и мероприятий в системе трудового 

воспитания дошкольников способствуют реализации поставленных задач. 

Проведя апробацию методического пособия, педагоги детского сада 

убедились, что эта работа положительно влияет на развитие формирования 

трудовых навыков у воспитанников. Были получены положительные отзы-

вы от родителей и коллег.  

Как сказал В. А. Сухомлинский: «Дайте детям радость труда! 

Эту радость ему несут успех, осознание своей умелости и значимости вы-

полняемой работы, возможность доставлять радость другим». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКОЙ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ  

ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ «АЗБУКА ВРЕМЕНИ»  

Зенина О.Е., учитель-дефектолог 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское 

Особенности познавательной деятельности детей с задержкой пси-

хического развития значительно замедляют формирование ориентировки 

во времени, а, следовательно, ограничивают использование этих знаний в 

практической деятельности. Временные представления не только форми-

руются значительно позже, чем у нормально развивающихся детей, но и 

отличаются качественно. Такие дети зачастую не знают дней недели, 

названий месяцев, имеют нечеткие представления о продолжительности 

отдельных (привычных) видов деятельности, испытывают затруднения при 

определении хронологической последовательности событий, слабо владе-

ют элементарной временной терминологией. 

Поэтому возникла необходимость введения в группы с детьми с ОВЗ 

коррекционно-развивающей программы по формированию временных 

представлений.   
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Коррекционно-развивающая программа рассчитана на один учебный 

год обучения для детей с ОВЗ 6-7 лет. Программа рассчитана на 32 заня-

тия, которые проводятся один раз в неделю в течение учебного года.  

Приложение программы содержит разнообразные практические ма-

териалы. Наличие картотек с играми, альбома с обширной подборкой за-

даний, которые с успехом могут быть использованы учителями-

дефектологами и воспитателями, существенно сокращает временные за-

траты на подготовку педагога к занятиям. 

 Содержание работы по данной коррекционно-развивающей про-

грамме охватывает разные образовательные области: «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», но особенное внимание 

уделяется таким областям, как «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

На основе выявленных трудностей и пробелов в системе знаний и 

представлений о времени у старших дошкольников с ЗПР в нашем детском 

саду была организована систематическая поэтапная педагогическая работа, 

направленная на формирование временных представлений у детей с за-

держкой психического развития.  

Основные задачи педагогической работы: 

 дать представление о том, что «утро», «вечер», «день», «ночь» 

составляют сутки; 

 закреплять умение на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять какой сегодня день, какой был вчера, какой 

будет завтра; 

 формировать представления о чередовании времён года, частей 

суток и их некоторых характеристик;  
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 закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время»; 

 развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

временного интервала в одну минуту. 

Педагогическая работа по формированию временных представлений 

у детей с задержкой психического развития включала такие виды деятель-

ности, как: наблюдение, рассматривание, беседа, прослушивание, рисова-

ние, конструирование, лепка, игра, проектирование. Воспитатели и дефек-

толог проводили различные виды игр по тематике временных понятий: 

сюжетно-ролевые, дидактические, речевые, логоритмические, подвижные 

игры с правилами, музыкально-ритмические игры, настольно-печатные, 

пальчиковые. 

В условиях групп компенсирующей и комбинированной направлен-

ности данная работа проводится в непосредственно-образовательной дея-

тельности по развитию элементарных математических представлений и в 

непосредственно-образовательной деятельности по ознакомлению с окру-

жающим миром и развитию речи. 

Использование разнообразных интегративных заданий по временной 

тематике позволило получить положительные изменения не только в сфере 

осведомленности о времени. В познавательном развитии старших до-

школьников с ЗПР также обнаружились качественные изменения. У детей 

значительно расширился круг познавательных предпочтений, появился ин-

терес к творческой деятельности, им стало нравиться: рисовать времена 

года, клеить коллажи, работать с пластилином.  

 В социально-коммуникативном развитии также наметились положи-

тельные изменения. Старшие дошкольники чаще проявляют инициативу в 

общении, обращаются с вопросами к педагогам, стали более ориентирова-
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ны на сотрудничество со сверстниками в коллективной деятельности (по-

движная игра, прогулка, конструирование).  

 Таким образом, использование авторской коррекционно-

развивающей программы по формированию временных представлений у 

старших дошкольников с задержкой психического развития «Азбука вре-

мени» и интегративных заданий обеспечивает оптимальную базу для фор-

мирования временных представлений у старших дошкольников с задерж-

кой психического развития и может быть рекомендовано в практику спе-

циальных дошкольных учреждений. 

 

 

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Корендович А. С., инструктор по физической культуре, 

Лебединец Л. В., инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад №394» г.о. Самара 

Использование бассейна в коррекционной работе является мощным 

эмоционально-положительным фактором, при котором появляется воз-

можность сочетать подачу учебного материала с использованием подвиж-

ных игр в воде. Важно правильно организовать образовательную деятель-

ность по занятиям плаванием, выбрав соответствующие средства, методы 

и приемы их применения. Поэтому, чем раньше ребенок будет привыкать к 

воде и учиться плавать, тем больше положительного воздействия будет 

оказываться на его всестороннее развитие. Плавание оказывает укрепляю-

щее воздействие на детский организм, а безопорное положение туловища 

благотворно влияет на процесс расслабления. Теплая вода в бассейне спо-

собствует лучшей релаксации ребенка. Расслабление мышц упрощает ре-

чевые функции голосового аппарата. Водяные пары обеспечивают влаж-
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ную мягкую среду, облегчающую дыхание, увлажняющую гортань, что 

способствует беспроблемному производству речи. 

Методики обучения плаванию детей дошкольного возраста с ОНР 

основаны на стандартных подходах к обучению плаванию. Принятые ме-

тодики включают в себя такие принципы, как использование наглядных 

пояснений и демонстраций. Все движения и упражнения должны быть 

проиллюстрированы на практике. Движения и задания должны быть ясно 

озвучены и показаны точно, без длительных объяснений. Обычно дети с 

ОНР повторяют движения правильно, так как у них отличное зрительное 

восприятие. Такие дети быстрее утомляются психически, чем физически. 

Поэтому при работе с ними используются специальные методы для помо-

щи в случае усталости (например, переход на шепот, медленная ходьба с 

вдохом-выдохом, упражнения на потягивание или другие простые задания, 

такие как «встать в пары и посмотреть друг другу в глаза»), а также изме-

нение громкости голоса от громкого к тихому и обратно.  

Методика обучения плаванию включает в себя несколько этапов. 

Первый из них, который относится к одному из самых важных, со-

стоит в проведении на суше упражнения, имитирующих основные плава-

тельные движения. Эти упражнения включают в себя гребковые движения 

руками с поворотами головы, маховые движения прямыми ногами от бедра 

без сгибания коленей, а также прогибы в позвоночнике в положении лежа 

и другие. 

Второй этап обучения плаванию для детей включает в себя освоение 

навыков передвижения в воде и понимание правильного положения тела. 

Один из самых сложных моментов на этом этапе — научить ребенка кон-

тролировать выдыхание под водой. На этом этапе также важно, чтобы ре-

бенок освоил навыки скольжения с отталкиванием ног от края бассейна и 

правильное положение тела при плавании вольным стилем. Детей также 

учат правильным движениям рук и дыханию, включая поворот головы для 
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вдоха. Важно следить за тем, чтобы начинающий пловец не закрывал глаза 

под водой и смотрел прямо перед собой. 

Третий этап обучения ставит целью достижение полной согласован-

ности плавательных движений, сначала при удержании дыхания, а затем 

при сочетании движений с дыханием. Особое внимание уделяется особен-

ностям дыхания при плавании. Занятия по обучению плаванию на этом 

этапе направлены на совершенствование координированных действий в 

этом направлении. Игры на воде являются основным методом совершен-

ствования навыков плавания (так как игровой метод – основной метод вос-

питания). Для детей с ОНР важно проводить игры как эмоциональную раз-

рядку. Перед началом игры необходимо ясно и понятно объяснить следу-

ющие моменты: 

 название игры; 

 где и как располагаются игроки и их роли; 

 какова цель игры; 

 основные правила, которые нужно соблюдать. 

«Оса» 

Играющие образуют круг. Инструктор находится в центре круга. У 

него в руках удилище, к которому веревкой привязан бантик из поролона. 

Инструктор поочередно или выборочно старается посадить на кого-нибудь 

осу. Игроки, спасаясь от осы, погружаются в воду с головой. 

"Качели" 

Дети стоят парами, взявшись за руки, лицом друг к другу. Приседая 

по очереди, они погружаются в воду с головой, делают выдох в воду. Каж-

дый играющий делает 3 — 4 выдоха в воду. 

"Дельфин" 

По команде «На старт!» дети принимают положение пловца на стар-

те по команде «Марш!» — выпрыгивают вперед и затем выполняют дви-
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жения ногами и туловищем как «дельфины», стараясь доплыть до установ-

ленной отметки. 

"Спасение животных" 

Дети стоят у бортика. Инструктор разбрасывает тонущие игрушки 

животных у противоположного бортика. По сигналу «Спасите животных!» 

дети ныряют воду, отыскивают животных, достают их со дна и приносят 

инструктору. 

В дошкольном обучении плаванию детей с ОНР необходимо систе-

матически использовать соревновательные и игровые методы. 

Важно, чтобы взрослые, окружающие ребенка, понимали, что труд-

ности на начальном этапе обучения ребенка в большинстве случаев не свя-

заны с нерадивостью или ленью, а имеют объективные причины, которые 

могут быть успешно преодолены. Взаимодействуя с родителями, проводя 

беседы, консультации, приглашая их на образовательные мероприятия по 

плаванию и организуя совместные мероприятия, мы создаем необходимые 

условия, соответствующие развитию ребенка. Использование бассейна в 

решении вопросов речевого недоразвития не только расширяет возможно-

сти логопедического воздействия, но и способствует: повышению закали-

вающих процедур; усилению оздоровительной направленности учебного 

процесса; снятию нервного напряжения и укреплению общего тонуса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НРАВСТВЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ДЕТСКОМ САДУ 

                                                                                         Кох Н. А воспитатель, 

                                                                                     Саткина М. С. воспитатель,  

                               Чекмарева Т. В. педагог дополнительного образования 

                  ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Лучик» г.о. Кинель, Самарская область 

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается 

с малого - с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому са-

ду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной 

стране, к её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству».   

Л.С. Лихачев. 

В настоящее время одной из острейших проблем является воспита-

ние патриотизма. Дошкольные образовательные учреждения, являясь 

начальным звеном системы образования, призваны формировать у детей 

первое представление об окружающем мире, отношение к родной природе, 

малой Родине, своему Отечеству. Очевидно, что для этого необходимо 

определить нравственные ориентиры, способные вызвать чувства само-

уважения и единения. 

Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы. 

Это касается нравственных ценностей, отношения к событиям нашей исто-

рии и к отдельным личностям.  

Однако трудности не являются причиной приостановки нравственно-

патриотического воспитания. Как бы ни менялось общество, воспитание у 

подрастающего поколения любви к своей стране, гордости за нее необхо-

димо в любое время.  

Патриотизм – это проявление любви не только к сильной и красивой, 

великой и могучей стране, а также к стране, которая переживает не лучшие 

времена: непонимание, раздор или военные конфликты. Именно в наше вре-
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мя воспитание чувства патриотизма, гражданственности, ответственности за 

судьбу своей страны является одной из важнейших задач образования. 

Ушинский К. Д. писал: «Ребенку нечего отрицать, ему нужна поло-

жительная пища, кормить его ненавистью, отчаянием и презрением может 

только человек, не понимающий потребностей детства». 

Дошкольники осознают суть происходящих в России событий, об-

суждают социальные явления в беседах и создают игровые ситуации, в ко-

торых выражается основа будущей гражданской позиции личности.  

Положения о патриотическом воспитании и формировании патрио-

тического сознания людей, проживающих в России, отражены в докумен-

тах государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» и ФГОС ДО. Современные со-

бытия в России, сложившаяся сегодня ситуация дестабилизации политики 

и экономики, вопросы формирования патриотических чувств и принад-

лежности к русской нации у нового поколения стоят особенно остро.      

Обсуждение взрослыми ситуации в стране рождает у детей множество во-

просов. Непонятные слова, необъяснимые факты, странные противостоя-

ния, о которых слышат дети, требуют разъяснений и четких определений. 

Задачей воспитателя детского сада зачастую становится объяснение детям 

многих социальных явлений, сути происходящих событий, причин поведе-

ния людей. Решая такие задачи, воспитатель обязан учесть особенности 

национального патриотизма, которые заключаются в законопослушании, 

терпимости к свободе вероисповедания, склонности к коллективизму, 

любви к природе, своей семье, малой Родине и стране.  

«Патриотическое воспитание у детей дошкольного возраста представ-

ляет собой целенаправленный процесс оказания педагогического влияния, 

цель которого заключается в совершенствовании представлений ребенка о 

своем Отечестве, а также в развитии в нем чувства патриотизма». Так одно-

значно и четко определила понятие С. А. Козлова. Основы патриотизма, 
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любви к Родине закладываются у ребенка не только в семье, но и в детском 

саду. Воспитатель оказывает педагогическое воздействие с целью воспитания 

чувства патриотизма, формирования знаний об атрибутах Родины.  

Задачей воспитателей нашего детского сада становится ознакомле-

ние детей с объектами истории и культуры России, Самарской области, 

формирование бережного отношения к природе, труду людей, обществен-

ной собственности.  

На занятиях с дошкольниками выполняются следующие задачи: вос-

питание у детей любви и уважения к родному краю, России, путем изуче-

ния местной культуры и быта; воссоздание национальных традиций через 

инсценировки русских народных сказок; воспитание чувства гордости за 

героев своего народа; формирование собственной гражданско-

патриотической позиции.  

Богатая культура русского народа предоставляет возможность ак-

тивно изучать традиции исторически сложившейся системы духовно-

нравственного и патриотического воспитания. К вопросам духовности и 

сплоченности народа сегодня приковано всеобщее внимание, что служит 

мотивацией дошкольников к занятиям на тему патриотизма. Программа 

занятий состоит из сценариев активных и познавательных игр с элемента-

ми краеведческих понятий, лепки и аппликации на темы семьи, русских 

атрибутов, сувениров и родной природы. Инсценировки из жизни военных 

офицеров, самоотверженно защищавших родную землю, помогают сфор-

мировать у детей готовность защищать и любить свою Родину. На заняти-

ях мы используем наглядные материалы с картинами русских живописцев, 

старинными игрушками, документальными фотографиями из журналов и 

газет военных лет. Чтение рассказов на военную тематику, пересказ подви-

гов солдат во время войны, описание исторических и культурных памят-

ников также помогают детям осознать тесную связь с родиной и причаст-

ности к великим подвигам предков. Создание развивающей среды также иг-
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рает большую роль в вопросе воспитания патриотов Родины. Играя и участ-

вуя в совместной деятельности на благо общества и культуры (сбор макула-

туры, конкурсы чтецов, изготовление поделок к праздникам), ребенок осва-

ивает особенности русских традиций, привлекается к созданию условий для 

процветания родной страны и края. Настольные игры (познавательные, ди-

дактические, карты, глобус, пазлы, картины художников), которые содержат 

материалы краеведческой направленности, формируют чувство принадлеж-

ности к культуре русского народа.  

В работе с детьми старших групп ДОУ мы используем игры, которые 

рекомендует Агапова Д. Ю. Для воспитания патриотических чувств мы 

используем настольные дидактические игры, такие как «Защитники Рос-

сии», «Военная техника», «Найди флаг России», «Космос», «Мой адрес», 

«Моя Родина», «Расскажи о своей семье». Также используются сюжетно-

ролевые игры: «Моя семья», «Армия», «Космос», «Моряки», народные иг-

ры «Горелки», «Русская лапта», «Городки» и другие». Активность детей 

дошкольного возраста в традиционных обрядах и реконструкции таких 

национальных праздников, как День Победы, День России, День защитни-

ков Отечества, День весны и труда, День Матери, День Конституции, обу-

словлена интересом и позволяет легко запомнить, осознать значимость ис-

торических событий и их бесценный опыт в формировании будущего 

нашей страны. Дети к 6–7 годам в соответствии с программой воспитания 

и обучения должны знать имена и отчества родителей, их род занятий, 

свой домашний адрес. Чтобы это лучше запомнилось, мы играем в игру 

«Малыш потерялся», где ребенок объясняет нашедшему его в незнакомом 

месте взрослому, где он живет, и кто его родители. На занятиях «Мой дом 

— Россия» мы лепим и рисуем свои дома, дома своих родственников, до-

машних животных и трудовые будни родителей и близких. Работы детей 

«Портрет мамы», «Кем работает папа», «Моя станица», «Родная природа», 

«Сувенир из России» участвуют в выставках и помогают детям понять 
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важность принадлежности к русской культуре и национальным ценностям. 

Любовь к русской природе, экологичное отношение к ней как важная часть 

формирования любви к родным местам у детей дошкольного возраста 

находит применение в экскурсиях по близлежащим окрестностям, паркам 

и беседах о растениях, цветах и природных явлениях родного края. Прогу-

ливаясь в хорошую погоду вокруг детского сада, мы обсуждаем с детьми 

удивительные явления природы, циклы жизни растений и деревьев, появ-

ление насекомых и отношение людей к чистоте окружающего простран-

ства. Дети отмечают очень интересные детали, рассматривают жучков, за-

дают неожиданные вопросы, обращают внимание на мелкие незначитель-

ные явления, элементы растений и странность листьев. Это все формирует 

у них представление о природе родного края, её особенностях. 

Принцип закрепления полученных знаний выражается в том, что по-

сле таких прогулок мы рисуем увиденное или лепим предмет созерцания. 

В такие моменты дети проявляют своё отношение к явлению или предмету 

через творческую деятельность.  

Мы кормим птиц зимой, заботимся о чистоте улиц, поддерживаем 

лозунги «За МИР», ощущаем принадлежность к русскому народу путём 

поддержки гуманных и мирных убеждений. С заботой об экологических 

богатствах нашей страны мы доносим дошкольникам информацию о со-

хранении ресурсов Земли, о бесполезных тратах бумаги, об экономии воды 

и бережном отношении к природным ценностям. На эти темы мы предла-

гаем игры и познавательные квесты.  

Таким образом, воспитатель, который в своей работе затрагивает во-

просы патриотического воспитания детей, напрямую воздействует на фор-

мирование полноценной личности, любви к Родине и родным местам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПСИХОГИМНАСТИКИ  

И АУТОТРЕНИНГА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Любимова Н. Н., музыкальный руководитель,  

Молчанова М. В., музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад №394» г.о. Самара 

Музыкальные руководители в детских садах проводят разнообразные 

формы занятий, включая комплексные, тематические и доминирующие, где 

активно используются методы психогимнастики и аутотренинга. Эти мето-

ды способствуют развитию эмоциональной сферы, выразительности дви-

жений и навыков саморегуляции у детей. Такая работа становится особен-

но актуальной в связи с тем, что практика показывает, что дети дошкольно-

го возраста часто не умеют использовать невербальные средства общения, 

такие как жесты и мимика. 

Например, ребенок может рассказывать о веселом событии с камен-

ным лицом, не выражая никаких эмоций или же, наоборот, рассказывать о 
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грустном с усмешкой. В таких случаях дети не могут полностью передать 

свои эмоции и чувства, что затрудняет их общение с окружающими и по-

нимание себя. 

Для решения этой проблемы мы сотрудничаем с воспитателями и 

вместе разрабатываем программы по обучению детей использованию же-

стов и мимики. Основная цель этих программ – помочь детям преодолеть 

барьеры в общении, научиться лучше понимать себя и других и снять пси-

хическое напряжение. 

В рамках занятий психогимнастикой дети изучают азбуку выражения 

эмоций через движения. Это позволяет им лучше понять свои чувства и 

научиться выражать их через движение. 

Совместная работа музыкальных руководителей и воспитателей под-

тверждает необходимость обучения детей дошкольного возраста использо-

ванию жестов и мимики для улучшения общения и взаимопонимания. Ос-

новная цель такого обучения – помочь детям преодолеть коммуникацион-

ные барьеры, улучшить самопонимание и понимание других людей, снять 

психическое напряжение и создать условия для самовыражения. Обучение 

включает в себя как теоретические занятия, так и практические упражне-

ния, направленные на развитие навыков невербального общения. 

На занятиях психогимнастикой дети учатся выражать эмоции через 

движения, а, принимая участие в тематическом занятии «Весело-грустно», 

они используют пиктограммы с различными геометрическими фигурами в 

качестве дидактического материала (Рис. 1). 
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«Лицо» – овал или круг, на котором нарисован нос 

           

«Глаза» – круги или овалы 

                   

«Брови» – треугольнички 

                 

«Рот» – овалы, полумесяцы 

            

Рис. 1 Тематическое занятие «Весело-грустно» 

Все части лица имеют определенный цвет: глаза – голубые, брови – 

коричневые или черные, рот – алый или розовый. 

После прослушивания музыкального произведения ребенок самосто-

ятельно выбирает пиктограмму, соответствующую эмоциональному харак-

теру музыки. Предварительно дети знакомятся с невербальными формами 

общения, такими как мимика и жесты. 

В этом направлении самым доступным является язык музыки. Детям 

предлагаются следующие музыкально-дидактические игры: «Поссорились 

– помирились», «Кто сегодня пришел в гости?», «Разные настроения», 

«Кого встретил Колобок?», «Я так устал», «Ой, ой, живот болит», которые 

учат их различать разные чувства и настроения: печаль, испуг, радость, 

обиду, страх. 
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После завершения программы психогимнастики дети проявляют 

большую легкость в общении со сверстниками, более свободно выражают 

свои эмоции и лучше понимают окружающих. В результате у детей фор-

мируются положительные черты характера, такие как уверенность в себе, 

честность, смелость и доброта, что способствует избавлению от невроти-

ческих проявлений, таких как страхи и различные виды опасений.  

Учитывая, что ускоренный ритм современной жизни оказывает воз-

действие не только на взрослых, но и на детей, многие специалисты по 

детской психологии рекомендуют включение расслабляющих упражнений 

в повседневную жизнь дошкольных учреждений. Это могут быть следую-

щие элементы аутотренинга: «Плавные руки», «Игра с песком», «Спящий 

котенок», «На берегу моря» и другие. Это позволит детям развивать пси-

хологическую устойчивость с самого раннего возраста и более эффективно 

приспосабливаться к стрессовым ситуациям. 

Примеры игр и этюдов 

Игра на развитие внимания «Зеваки» (для детей 6-7 лет) 

Цель игры: развивать волевое внимание. 

Играющие дети идут по кругу, держась за руки, по сигналу ведущего 

останавливаются, делают четыре хлопка, поворачиваются кругом и про-

должают движение. Направление меняется после каждого сигнала. Не вы-

полнивший правильно задание выходит из игры. Музыкальное сопровож-

дение: Э. Жак-Далькроз «Марш». 

Этюды на выражение основных эмоций 

Этюды могут быть полезны детям с бедной выразительной мотори-

кой. Целью этюдов является развитие способности понимать эмоциональ-

ное состояние другого человека и умение адекватно выразить своё, коррек-

ция эмоциональной сферы ребенка.  
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Новая кукла (для детей 3-4 лет) 

Девочке подарили новую куклу. Она рада, весело скачет, кружится, 

играет с куклой. В зале звучит музыка П. Чайковского «Новая кукла». 

Смелый наездник (для детей 4-5 лет) 

Звучит пьеса Д. Кабалевского «Кавалерийская». Ребенок скачет на 

коне: 

Я горжусь своим конем, 

Он летит, как ветер. 

Обгоняю я на нем 

Всех коней на свете. 

            Поссорились и помирились (для детей 4-5 лет) 

Два ребенка сначала изображают поссорившихся детей. Они стоят 

спиной друг к другу и притопывают одной ногой, руки на поясе или за 

спиной. Затем изображают помирившихся. Дети поворачиваются лицом 

друг к другу и, улыбаясь, берутся за руки, весело кружатся в танце. В кон-

це обнимаются. Звучит музыка Т. Вилькорейской «Помирились». 

Маленький скульптор (для детей 5-6 лет) 

Ребенок изображает скульптора, остальные дети – глину. Скульптор 

задумывает вылепить из глины злого волка. Он ведет одного ребенка на се-

редину зала и показывает ему, как он должен встать, какое надо сделать 

лицо, чтобы походить на волка. Ребенок-глина застывает в заданной позе. 

Скульптор обходит вокруг статуи, любуется ею, а, если он не удовлетворен 

своей работой, снова показывает позу и мимику ребенку-глине. 

В следующий раз выбирается другой скульптор, который задумывает, 

например, вылепить смешного человека. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ СРЕДСТВАМИ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ 

Мокина Г. Н., инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 231» г. о. Самара  

В России накоплен огромный опыт использования средств и методов 

физической культуры в специальных образовательных учреждениях. Но 

пока недостаточно инклюзивных пространств в сфере дошкольного обра-

зования, где дети с ограниченными возможностями здоровья могли бы за-

ниматься адаптивной физической культурой и спортом свободно и с удо-

вольствием.  

По данным Росстата в 2023 году численность детей инвалидов в воз-

расте до 18 лет в России составляет 721827 человек [4].Уточним, что фор-

мирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной 

социализации обучающихся с ОВЗ, интегрирующую возможность образова-

тельных, культурных, спортивных, познавательных организаций, входит в 

одно из приоритетных направлений развития образования детей с ограни-

ченными возможностями обучающихся с ОВЗ, указанных в «Стратегии раз-

вития образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

с инвалидностью в Российской Федерации на период до 2030 года» [2]. 

Процесс сохранения и укрепления здоровья детей очень сложен даже 

тогда, когда речь идет о здоровых детях. Разумеется, что он оказывается 

особенно сложным, когда в ДОО есть дети с ограниченными возможно-

стями здоровья, имеющие различный спектр физических и психических 

нарушений. Физическая культура и спорт для данного контингента явля-

ются наиболее действенными методами реабилитации. Под их влиянием не 

только улучшается психическое и физическое состояние детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, но и развивается самодисциплина, самоуважение. В течение 
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пяти лет я провожу занятия для детей с ОВЗ с адаптированными элемента-

ми скандинавской ходьбы.   

Современная практика скандинавская ходьба — вид ходьбы на све-

жем воздухе с использованием специально разработанных палок, которые 

задействуют при ходьбе все крупные мышцы, способствуют тренировке 

мышцы сердца, обогащению внутренних органов кислородом. В процессе 

ходьбы происходит активное сжигание калорий, нормализуется обмен ве-

ществ. С помощью неё можно быстро и эффективно привести свою фигуру 

в порядок, укрепить здоровье и иммунитет, восстановиться после болезни 

или травмы, избавиться от стрессов и напряжения. В силу своей функцио-

нальности, безопасности и доступности скандинавская ходьба является 

очень перспективным направлением благодаря тому, что она позволяет до-

стичь еще большего тренировочного эффекта» [1]. 

Скандинавская ходьба — вид практики, направленный на развитие 

выносливости и координации движения. Выносливость – важнейшее фи-

зическое качество, которое отражает общий уровень работоспособности 

человека (способность значительное время выполнять работу без сниже-

ния интенсивности нагрузки или способность организма противостоять 

утомлению). Уровень развития и проявление выносливости определяется 

аэробными возможностями организма и уровнем развития волевых ка-

честв. 

Для развития выносливости в скандинавской ходьбе для детей с ОВЗ 

применяю равномерный непрерывный метод тренировки и соревнователь-

ный. В качестве средств тренировки использую упражнения с палками на 

подъеме и бег с палками.  

Координация – процесс согласования активности мышц тела, 

направленный на успешное выполнение двигательной задачи. Движения, 

выполняемые руками или ногами, могут быть однонаправленными и раз-

нонаправленными; относительно времени могут быть одновременными и 
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последовательными. Кроме того, в НОД детям с ОВЗ предлагаю упражне-

ния, в которых как бы изолировано тренируются или руки, или ноги, или 

туловище, а затем постепенно ввожу объединяющие упражнения. Необхо-

димыми условиями для развития координации являются: постепенность в 

усложнении задач, разнообразие движений и ускорение темпа. 

В НОД включаю подвижные и спортивные игры, подбираю ролевые 

функции, исходя из функционального состояния каждого участника, а при 

проведении эстафет, соответственно, распределяю различные задания. Иг-

ры с движениями сочетаю с другими видами деятельности детей, игровы-

ми заданиями на станциях в виде чистоговорок, загадок и пальчиковой 

гимнастики с палками скандинавской ходьбы, подвижные игры. Подвиж-

ная игра (например, «Падающая палка») с ее выраженным эмоциональным 

характером – одно из самых любимых занятий детей. Она нормализует мо-

торную функцию ребенка, помогает решить ряд других коррекционно-

воспитательных задач: повышает активность, развивает подражательность, 

формирует игровые навыки, способствует развитию чувства ритма, гармо-

ничности движений, формированию речи, что повышает творческую ак-

тивность детей. 

После проведения мониторинга сформированности общей и мелкой 

моторики, координации движения анализ результатов показал следующее: 

на первичном обследовании (начало года) общая и мелкая моторика, коор-

динация движения находились на уровне «низкий» и «средний». При по-

вторном обследовании (конец года) дети выполняли задания на уровне 

«средний» и «выше среднего». Прирост оценки выше среднего составил 

более 60%, оценка «низкий уровень» не был поставлен ни одному ребен-

ку» [3]. 

Учителем-логопедом было проведено обследование звукопроизно-

шения детей в начале и в конце года. Проводилось оно по следующим за-

даниям: повтори звук, повтори слоги за логопедом, назови картинки с за-
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данным звуком, повтори предложения с заданным звуком. При повторном 

обследовании (конец года) была выявлена положительная динамика звуко-

произношения, что составило 30%. 

Полученные данные обследования общей и мелкой моторики, коор-

динации движения, а также обследование звукопроизношения позволяют 

говорить об эффективности применяемой нами современной практики 

(скандинавская ходьба). Несмотря на разную степень и механизм наруше-

ния речи обследуемых детей, все они показали положительную динамику в 

развитии речи.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ ОВЗ 

Седайкина Л. В., воспитатель   

 МБДОУ «Детский сад № 18» г. о. Самара 

Дети с ограниченными возможностями здоровья — это особенные 

дети, к которым просто необходимо найти индивидуальный подход. При 

работе с детьми с ОВЗ применяются самые различные технологии: напри-

https://studwood.ru/
https://rosstat.gov.ru/folder/13964
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мер, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, технология 

разноуровневого обучения, коррекционно-развивающие. В обучении детей 

с ОВЗ традиционные технологии являются основными, но наибольший ин-

терес у ребенка вызывают игровые технологии. 

Игра — один из наиважнейших методов, способствующих всесто-

роннему и гармоничному развитию личности ребенка. Игра помогает раз-

вивать физические, умственные, эмоциональные качества. С помощью иг-

ровых технологий полученные знания, как правило, более увлекательные и 

интересные. 

При подборе игр для детей с ОВЗ следует учитывать следующие 

требования: наличие сюжета, который будет мотивировать всех участни-

ков на достижение цели игры, включенность каждого ребенка в игровую 

ситуацию, доступность игры каждому участнику (но в то же время она 

должна в себя включать некоторые сложности, способствующие выработ-

ке новых навыков и умений). 

Педагог в рамках игровой технологии является немаловажной фигу-

рой, так как он одновременно играет две роли: роль организатора, и роль 

участника. 

Игры с нестандартным оборудованием очень увлекательны: они спо-

собствуют развитию творческой активности, мышления, внимания, памя-

ти, речи, мелких мышц рук. Благодаря им вырабатывается ловкость, уме-

ние управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном 

виде действия. 

С помощью дидактических игр проводится работа по закреплению 

навыков словоизменения и словообразования, связной речи. Когда необхо-

димо закрепить полученные навыки, дети могут самостоятельно выбрать 

игру, используя символическое обозначение игр.   

Игрушка как лучший друг, помогает создавать мотивацию, игровую 

ситуацию, сюрпризный момент. Одна из любимых игрушек детей — это 
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мяч. Детям с речевыми нарушениями с трудом даются такие движения, как 

передача мяча с небольшого расстояния. 

Словесные игры с мячом — отличное решение задач по закреплению 

речевых навыков в мыслительном плане на основе представлений и без 

опоры на наглядность, развитию общей моторики, навыков самоконтроля 

при выполнении заданий. Игры с мячом использую как на групповых заня-

тиях, так и на индивидуальных. 

Одним из способов развития моторики и речи детей с ОВЗ являются 

игровые упражнения с массажными мячиками. Играть с «ёжиками» можно 

с раннего возраста. Такие игры создают положительный эмоциональный 

настрой, формируют мотивацию, интерес к занятию, благотворно влияют 

на развитие двигательной сферы.                             

Ребристая игольчатая поверхность мяча воздействует на нервные 

окончания, улучшает приток крови и кровообращение, активно воздейству-

ет на движение рук, восстанавливает чувствительность нервных окончаний 

при органических нарушениях. Игры с таким мячиком способствуют улуч-

шению состояния всего организма. Эта забавная упругая игрушка обогаща-

ет сенсорную среду малыша, стимулируя его психомоторное развитие.   

Регулярные игры с мячиками улучшают память, умственные способ-

ности ребенка, устраняют его эмоциональное напряже-

ние, развивают координацию движений, силу и ловкость рук. Дети с удо-

вольствием выполняют несложные комплексы, а, чтобы детям было инте-

реснее их выполнять, лучше все действия сопровождать словами.  

Также в работе применяются игры с прищепками – это хороший тре-

нажёр для развития мелкой моторики рук. Как известно, развитие мелкой 

моторики тесно связано с развитием речи и мышления. Включая игры с 

прищепками, во время домашних занятий с ребёнком также можно вы-

учить цвета, научиться считать. 
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В своей работе с дошкольниками часто используем бельевые при-

щепки разного цвета, размера и формы. На занятиях прищепки «превра-

щаются» в различных животных, птиц, насекомых, растения и разные 

предметы, помогая развивать мелкую моторику детских рук, закреплять 

сенсорные навыки и пространственные представления, развивать комму-

никативную функцию речи, воображение. Главная цель использования 

прищепок в работе с дошкольниками — это развитие тонких движений 

пальцев рук. 

Используя дидактическую игру «Тактильные дорожки», сначала 

необходимо познакомить детей с героем на картинке, рассмотреть цель, 

куда ему надо добраться. У детей в ходе игры формируются понятия: «Кто 

из животных, что ест», «Кто, где живёт», «Что снесла курочка». 

Затем можно предложить детям такие задания, в ходе которых у де-

тей будут совершенствоваться навыки точных действий руки под контро-

лем зрительных анализаторов: 

- проведи пальчиками по дорожке; 

- проследи глазами дорожку; 

- проведи пальчиками по дорожке с закрытыми глазами; 

- определи направление дорожки. 

Эта игра способствует активизации психических процессов у детей 

дошкольного возраста; координации зрительных и тактильных анализато-

ров; развитию мелкой моторики рук; ориентированию в пространстве; по-

знавательному развитию.   

Наряду с такими органами чувств, как зрение, обоняние, слух и вкус, 

для познания внешнего мира мы постоянно пользуемся ещё и осязанием. 

Это чувство дополняет наши представления о различных предметах, пре-

дупреждает об опасности. Главная роль в осязании принадлежит коже. В 

осязании участвуют все виды кожной чувствительности, в том числе так-

тильная чувствительность. 
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При использовании пособия у детей будут задействованы пальчики и 

зрительный анализатор. 

Дидактические игры с использованием пуговиц – это наглядное по-

собие, которое направлено на развитие зрительной памяти и внимания.  

Игра сама по себе — универсальный стимулятор. Игровые техноло-

гии в обучении детей с ОВЗ являются обучающим инструментом, который 

понятен и интересен детям. Главное, в поддержании игрового интереса — 

чуткость, наблюдательность педагога, проявление творческого подхода в 

организации игры, умение заинтересовать ребенка игровым сюжетом. 

Игровые действия способствуют решению задач по исправлению не-

достатков речи у детей более результативно, активизируют психические 

процессы и формируют личность ребёнка в целом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЯЧИКОВ  

И МЕШОЧКОВ В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА  

С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ТНР  

Юмабаева О. Р., учитель-логопед 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 399» г.о. Самара 

Тема использования телесного практикума в работе учителя-

логопеда достаточна актуальна. Логопедия и нейропсихология тесно свя-
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заны в подходах работы. Нейропсихологическая коррекция начинается с 

тела. В онтогенезе развития первично тело. В процессе эволюции психиче-

ское развивалось относительно развития телесного и окружающего мира.  

С целью улучшения условий и повышения результата логопедиче-

ских занятий мы взяли из нейропсихологии телесное направление коррек-

ции и используем методику «Кинезиологические мячики и мешочки». Раз-

работкой данной методики занималась нейропсихолог, логопед из Сык-

тывкара М. С. Станкевич.  

Мы адаптировали, апробировали и успешно применяем методику 

«Кинезиологические мячики и мешочки» в старшей и подготовительной 

группах для детей с ТНР в ДОУ. Работа ведется два учебных года. Разра-

ботаны комплексы двигательных упражнений с мячиками и мешочками по 

всем лексическим темам. 

Цель работы: активация психомоторных функций как «чувственной 

базы речи» для развития коммуникативного речевого поведения. 

Задачи:  

1. Развивать схему и образ тела согласно принципам биомеханики и 

нейрофизиологии движения. 

2. Работать с внешним, речевым, внутренним ритмом. 

3. Развивать представления о пространственной организации. 

4. Развивать зрительно-моторную координацию. 

5. Употреблять предлоги в собственной речи. 

6. Формировать целостные межполушарные взаимодействия.  

Данная методика разработана на базе современного мирового опыта, 

может успешно применяться в работе нейропсихологов, логопедов, дефек-

тологов, учителей и др. 

Работа по данной методике показана детям с речевыми нарушения-

ми, задержками и асинхронией развития, ментальными нарушениями, 
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СДВГ, ДЦП, трудностями обучения в школе, нормотипичным развитием 

как метод увеличения потенциала.  

Работа проводится два раза в неделю как часть занятия и включает 

два направления. Первое направление работы – с мешочками, так как с 

ними заниматься легче, второе направление – с мячиками. Комплекс 

упражнений составляется от простого к сложному и соответствует лекси-

ческой теме недели. Упражнения проводятся как динамическая пауза в се-

редине или конце занятия. Продолжительность 5-7 минут.  

Упражнения с мешочками. Тема «Фрукты» 

1. «Перекладываем яблоки». Руки перед собой, согнутые в локтях. 

Мешочек лежит на ладони правой руки, ладони расположены горизонталь-

но. Движения под счет метронома: раз – переложить мешочек на левую ла-

донь, два – правая рука вернулась обратно, три – переложить мешочек на 

правую ладонь, четыре – левая рука вернулась обратно. Повторить пять раз. 

2. «Рвём груши». И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу, ме-

шочек в правой руке. Поднять руки вверх, переложить мешочек в левую 

руку над головой, опустить вниз, переложить обратно. Сделать пять по-

второв по часовой стрелке и пять повторов против часовой стрелки. 

3. «Прячем банан». И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу, 

мешочек в правой руке. Переложить мешочек в левую руку перед собой, 

развести руки в стороны, переложить обратно за спиной. Сделать пять по-

второв по часовой стрелке и пять повторов против часовой стрелки. 

4. «Прыгает апельсин». И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу, 

мешочек в правой руке. Постукивать мешочком по правому плечу, право-

му боку, правому бедру, правому колену, правой голени, правой пятке. 

Одновременно проговаривать названия частей тела. То же самое нужно 

проделать с левой частью туловища. 



74 
 

5. «Держим на голове корзину яблок». И.п. – стойка прямо. Мешочек 

на голове, руки на поясе или разведены в стороны. Важно держать баланс, 

чтобы мешочек не упал на счет от 1 до 10 – 20. 

6. «Несём на голове корзину яблок». И.п. – стойка прямо. Мешочек 

на голове, руки на поясе. Держим баланс, идем вперёд медленно, чтобы 

мешочек не упал. Повторить 3-5 раз. 

Данная методика нами адаптирована, опробирована и показала по-

ложительные результаты работы. Воспитанники показали прорыв в рече-

вом развитии. У детей повысились мыслительные процессы. Дети стали 

правильно ориентироваться в схеме собственного тела и окружающем 

пространстве. Воспитанники заряжаются эмоционально положительным 

настроем, что повышает устойчивость к стрессу. Благодаря использованию 

методики «Кинезио мячики и мешочки» эффективность коррекционно-

развивающей работы логопеда увеличилась. 
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ИНКЛЮЗИЯ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Алферова И. Р., учитель-логопед 

МБОУ Школа № 139 г.о. Самара  

В России деятельность логопеда в школе имеет достаточно долгую 

историю и основательные традиции. Интерес к изучению актуальных во-

просов логопедической помощи детям в начальной школе обусловлен ря-

дом факторов. Логопедическая помощь в начальной школе – это деятель-

ность, которая параллельно с образовательным процессом способствует 

более доступному и успешному его овладению определенными категория-

ми учащихся. В настоящее время потребность в работе школьного логопе-

да резко возрастает, а количественный рост детей с нарушениями речи 

определяет обозначенную проблему как социально значимую.  

Одной из актуальных проблем современной школы остаётся пробле-

ма эффективности образовательного процесса и преодоление школьной 

неуспеваемости. Но в настоящее время нельзя опровергнуть тот факт, что в 

стране создалась совершенно новая педагогическая реальность, связанная с 

качественным изменением контингента детей, поступающих в первый 

класс. К сожалению, количество детей с недостаточным уровнем развития 

речи, остро нуждающихся в логопедической помощи, год от года не 

уменьшается, а неуклонно возрастает. 

Психологи определили, что на успеваемость влияют более 200 фак-

торов, но существует фактор номер один, воздействие которого на успеш-

ность обучения гораздо сильнее, чем воздействие остальных. Этот фактор 

или условие – речевая готовность. Речевые нарушения, встречающиеся у 

учащихся начальных классов, в свою очередь, являются серьёзным препят-
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ствием в овладении ими на начальных этапах обучения письмом и чтени-

ем, а на более поздних этапах – в усвоении ими грамматики русского языка 

и программ гуманитарных предметов. 

На современном этапе развития образования актуальной является 

разработка образовательных программ и педагогических технологий, обес-

печивающих всестороннее развитие детей с нарушениями речи. Наблюда-

ется недостаточное использование в практической работе логопеда совре-

менных инновационных технологий. Эта проблема во многом связана с 

«разрывом» между имеющимися научными разработками и возможностью 

их реализации в практической деятельности логопеда. 

До настоящего времени логопеды-практики испытывали значитель-

ные трудности в организации логопедической работы. 

В МБОУ «Школа» №139 г.о. Самара мы разработали коррекционно-

развивающую программу по коррекции дисграфии смешанного типа для 

обучающихся 2-х классов «Слышу, говорю, пишу», предназначенную для 

работы учителя-логопеда с группой учащихся 2-х классов. Данная про-

грамма играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Таким образом, коррекционно-

развивающая программа обеспечивает обучающимся 2-х классов с дисгра-

фией овладение ООП НОО и готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию в соответствии с «Законом об образовании в 

Российской Федерации».  

Коррекционной основой Программы «Слышу, говорю, пишу» явля-

ются научно-методические и дидактические разработки А. В. Ястребовой и 

Т. П. Бессоновой, А. Н. Ефименковой, Г. Г. Мисаренко, Н. Г. Андреевой,   

Е. В. Мазановой. Данные авторы понимают под дисграфией частичное 

расстройство письма, встречающееся у детей младшего школьного возрас-

та, основным симптомом которого является наличие стойких специфиче-
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ских ошибок, возникновение которых у учеников общеобразовательных 

школ не связано со снижением слуха и зрения и предлагают концепции 

коррекции дисграфий по её отдельным видам. Однако в настоящее время 

выделена и описана смешанная форма дисграфии, которая наиболее рас-

пространена среди обучающихся с нарушениями письменной речи.           

Л. К. Семенюк понимает смешанную дисграфию как сочетанное наличие 

дисграфических ошибок.   

Описанные выше характеристики соответствуют и особенностям 

развития группы второклассников, в письменных работах которых присут-

ствуют комбинации дисграфических ошибок, свидетельствующие как о 

нарушении языкового анализа и синтеза (в виде пропуска гласных, соглас-

ных букв в стечениях,  недописывании букв, нарушении слоговой структу-

ры слова, слитного написания предлога со словом, слитного написания 

слов, разрыва слова, нарушении границ предложения и грамматического 

оформления предложения), так и ошибки, связанные с фонемным распо-

знаванием, аграмматические ошибки (нарушение согласования прилага-

тельного существительным в роде, падеже; существительного с глаголом в 

числе и роде, нарушение связей управления). Основываясь на данных о 

структуре дефекта при смешанной форме дисграфии, в программе «Слы-

шу, говорю, пишу» учитываются нами следующие особенности: 

1. Развитие связной письменной речи (её непродуктивные формы: 

списывание, диктанты, задания, осложнённые грамматическими, лексиче-

скими, морфологическими, синтаксическими заданиями) пронизывает все 

этапы коррекционной работы и является её речевым материалом. Так, 

например, ошибки такого характера, как нарушение слоговой структуры 

слова, слитное написание предлогов, союзов, местоимений со словом, 

нарушение границ предложения и грамматического оформления предло-

жения (нарушение языкового анализа и синтеза), а также нарушение согла-

сования прилагательного с существительным в роде, падеже, числительно-
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го с существительным, существительного с глаголом прошедшего времени 

в числе и роде, настоящего времени в числе, нарушение связей управления 

(аграмматическая дисграфия) в большей степени корригируются в разделе 

«Предложение», в котором сам материал по развитию связной речи орга-

низован в чёткой последовательности. А развитие навыков связного выска-

зывания, включающее в себя начальное обучение анализу текста, обучение 

составлению и использование плана при пересказе, составление устных 

изложений, осложнённых дополнительным заданием (например, пересказ 

от лица другого героя рассказа) выносится отдельным разделом «Текст» и 

завершает коррекционную работу. Эта особенность вызвана тем, что осво-

ение данной программы является начальной ступенькой в системе работы 

над развитием связной письменной речи.  

2. В программе «Слышу, говорю, пишу» изменена последователь-

ность прохождения этапов работы: слоговой анализ и синтез изучается по-

сле звукобуквенного анализа (на базе односложного слова). 

3. Для более чёткого и наглядного видения проявления дефекта нами 

предложены более подробные протоколы отслеживания динамики, где 

прописаны все виды дисграфических ошибок. 

 Коррекционная работа по программе «Слышу, говорю, пишу» про-

водится в IV этапа: 

I этап—диагностический   

На данном этапе проводится анализ письменных работ, процесса 

чтения, состояния устной речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической стороны речи, связной речи), выявляются индивидуаль-

ные особенности таких психических процессов, как мышление, внимание, 

память; выявляется наличие мотивации к коррекционной работе. Состав-

ляется психолого-педагогическая характеристика группы обучающихся со 

смешанной формой дисграфии. 
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II этап—подготовительный 

На данном этапе уточняются и совершенствуются психологические 

предпосылки к обучению, которые впоследствии будут сопровождать весь 

коррекционный процесс. 

III этап—коррекционный  

IV этап—оценочный  

На этом этапе проводится диагностика устной речи (ответы на тесты 

по речевым картам) и письменной речи (списывание, диктанты, самостоя-

тельная работа), анализ речевого развития и оформление документации. 

Для диагностики устной речи используется система обследования 

речи, предложенная Е. В. Мазановой. За основу методики взяты речевые 

пробы экспресс-диагностики Т. А. Фотековой. Для удобства оформления 

результатов обследования использовались протоколы обследования и ин-

дивидуальные речевые профили. На основании результатов индивидуаль-

ного обследования подсчитывается средний показатель развития устной 

речи группы по каждой серии. Для диагностики письменной речи прото-

колы отслеживания динамики, на наш взгляд, оказались недостаточно ин-

формативны, и мы предложили такую форму, где прописаны все виды дис-

графических ошибок, встречающихся в диагностических работах группы 

(списывание и диктанты). 

Преодоление и предупреждение речевых нарушений способствуют 

гармоническому развёртыванию творческих сил личности, устраняют пре-

пятствия для реализации её общественной направленности, приобретения 

знаний. Огромное значение для осуществления полноценного логопедиче-

ского воздействия имеет уровень педагогической квалификации логопеда. 

Работая со сложным контингентом детей, педагог должен обладать про-

фессиональными знаниями в области педагогики, хорошо знать психоло-

гические особенности детей.  
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Всё это свидетельствует о том, что логопедическая служба необхо-

дима в целостном пространстве общеобразовательной школы, ориентиро-

ванном на системное обучение, воспитание, социализацию учащихся и 

поддержание их здоровья.  

  Добиться хороших результатов в системе логопедической работы в 

условиях общеобразовательной школы можно только при условии пра-

вильной организации и оптимизации процесса. Исключительное значение 

имеют совместные усилия учителей начальных классов, психологов, роди-

телей, чьи действия должны носить конкретный характер системы индиви-

дуально-педагогических мероприятий по коррекции речи. Всё это приведёт 

к повышению качества логопедической службы в общеобразовательной 

школе, поможет обеспечить более успешное обучение в дальнейшем.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ НАВЫКОВ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ  

В ШКОЛЕ- ИНТЕРНАТЕ 

Белова М. В., учитель-дефектолог, 

Пушкарская Е. В., учитель-дефектолог, 

Ульченко М. В., воспитатель 

ГБОУ школа-интернат № 17 г. о. Самара 

В современном обществе проблемы, связанные с патологией зрения, 

становятся все более актуальными, оказывая существенное воздействие на 

повседневную жизнь обучающихся. От умеренных нарушений до полной 

слепоты эта категория обучающихся сталкивается с трудностями в воспри-

ятии информации и ориентации в окружающем мире, влияя на их социаль-

ное и бытовое функционирование. 

Неоспоримо актуальной является задача формирования социально-

бытовых навыков у обучающихся с патологией зрения. В повседневной 

жизни они сталкиваются с вызовами, связанными с самообслуживанием, 

передвижением, общением и адаптацией в социуме. Развитие этих навыков 

играет ключевую роль в формировании самостоятельности и успешной со-

циализации. 

Целью данной статьи является изучение и анализ методов формиро-

вания социально-бытовых навыков у обучающихся с патологией зрения в 

школе-интернате. Задачи включают анализ влияния патологии зрения, 

изучение существующих подходов, разработку рекомендаций для педаго-

гов и специалистов, а также оценку результатов и предложение путей оп-

тимизации методик [2, c. 301]. 

Социально-бытовые навыки играют ключевую роль в жизни людей с 

патологией зрения, формируя основу их самостоятельности и успешной 

социализации. Эти навыки не только облегчают повседневные задачи, та-

кие как самообслуживание и передвижение, но также способствуют фор-
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мированию качественных межличностных отношений и интеграции в об-

щество. 

Исследования и практический опыт в области формирования соци-

ально-бытовых навыков у людей с патологией зрения акцентируют внима-

ние на нескольких важных аспектах. Во-первых, выявляется влияние степе-

ни зрительных нарушений на различные аспекты жизни, что позволяет раз-

работать более индивидуализированные методики работы. Во-вторых, уде-

ляется внимание взаимосвязи между формированием социально-бытовых 

навыков и успешным адаптивным функционированием в обществе. 

Школы-интернаты становятся особенно важным контекстом для 

формирования социально-бытовых навыков у обучающихся с патологией 

зрения. Здесь создаются условия для интегрированного обучения, направ-

ленного не только на учебные знания, но и на разностороннее развитие 

личности. Практика школ-интернатов подчеркивает важность раннего 

начала работы над социальными навыками, что способствует более 

успешной адаптации выпускников в дальнейшей жизни. 

Существует разнообразие подходов к работе с обучающимися с па-

тологией зрения в области социальных навыков. Важным элементом явля-

ется использование технологий, таких как компьютерные программы и 

мобильные приложения, специально адаптированные для обучения и тре-

нировки. Ролевые игры и групповые занятия также показывают эффектив-

ность в формировании навыков коммуникации и взаимодействия. 

Важным аспектом роли школы-интерната является адаптация учеб-

ных материалов к особенностям восприятия обучающихся с патологией 

зрения. Использование специализированных методик и технологий, таких 

как аудиокниги, увеличенные шрифты или письмо с помощью шрифта 

Брайля, позволяет обеспечить доступность учебной информации.  

Роль педагогов и специалистов в формировании социально-бытовых 

навыков в школе-интернате нельзя переоценить. Педагоги не только явля-
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ются носителями знаний, но и играют роль наставников, помогая обучаю-

щимся преодолевать трудности в общении и самостоятельности. Обучаю-

щиеся с патологией зрения сталкиваются с уникальными вызовами в по-

вседневной жизни, что подчеркивает важность формирования социально-

бытовых навыков, специально адаптированных к их потребностям. Эти 

навыки охватывают широкий спектр областей, оказывая существенное 

влияние на качество их жизни [4, c. 145]. 

Один из ключевых компонентов социально-бытовых навыков для 

обучающихся с патологией зрения является развитие умений самообслу-

живания и заботы о себе. Это включает в себя такие аспекты, как умение 

ориентироваться в личной гигиенической зоне, управление одеждой и 

личными вещами, а также развитие умений по уходу за здоровьем. Специ-

альная тренировка по самостоятельности в этих областях способствует 

формированию у обучающихся навыков, необходимых для ведения неза-

висимого и активного образа жизни. 

Для обучающихся с патологией зрения умение ориентироваться в 

пространстве и безопасно передвигаться является критически важным. Это 

включает в себя навыки использования различных ориентиров, как так-

тильных, так и звуковых, а также эффективные стратегии перемещения в 

различных средах. Тренировка по ориентации и передвижению не только 

повышает уровень независимости, но и улучшает качество обучающихся в 

области восприятия окружающей среды. 

Способность эффективно взаимодействовать с окружающими играет 

ключевую роль в социализации обучающихся с патологией зрения. Разви-

тие межличностных отношений и коммуникационных навыков включает в 

себя умение выражать свои мысли, воспринимать чужие эмоции и поддер-

живать взаимодействие с разнообразными людьми. Такие навыки не толь-

ко способствуют успешной адаптации в обществе, но и создают основу для 

долгосрочных межличностных отношений. 
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Семья играет важную роль в формировании социально-бытовых 

навыков у детей с патологией зрения. Дом является первым и основным 

окружением, где развиваются привычки, поведенческие стереотипы и со-

циальные умения. Родители являются первыми учителями и образцами для 

своих детей. Они могут поддерживать и стимулировать формирование 

навыков самообслуживания, ориентации и общения. Создание дома удоб-

ной и безопасной среды также способствует уверенности и независимости 

ребенка. 

Сотрудничество между родителями и педагогами является фунда-

ментальным элементом успешного формирования социально-бытовых 

навыков. Взаимодействие этих двух сторон позволяет создать единый и 

когерентный подход к развитию ребенка.  

Подведя итоги, важно обозначить перспективы дальнейших исследо-

ваний и практических разработок в области формирования социально-

бытовых навыков у обучающихся с патологией зрения. Это включает в се-

бя проведение более глубоких исследований, направленных на выявление 

новых методик и подходов, а также разработку инновационных образова-

тельных технологий, способствующих эффективному обучению этой уни-

кальной группы обучающихся. Перспективы включают в себя также со-

трудничество с родителями, специалистами и общественными организаци-

ями для создания поддерживающей среды и обеспечения успешной инте-

грации обучающихся с патологией зрения в общественную жизнь. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Круглова О. В., педагог-психолог 

ГБОУ школа-интернат для обучающихся с ОВЗ г.о. Отрадный 

«Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития.  

Игра - это огромное окно, через которое в духовный мир ребёнка вливает-

ся живительный поток представлений, понятий. Игра - это искра,  

зажигающая огонек пытливости и любознательности.» 

(В.А. Сухомлинский - педагог, писатель, публицист) 

Обучающиеся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) подчас ока-

зываются не готовы к школьному обучению, так как у них отсутствует по-

ложительное отношение к обучению, не развиты познавательные интересы.   

Именно поэтому перед педагогом стоит первостепенная задача, ко-

торая заключается в поиске тех методов и форм, с помощью которых мож-

но не только помочь обучающимся получить новые знания, но и повысить 

уровень мотивации, а также содействовать в развитии различных компе-

тенций, которые будут способствовать развитию личности ребенка.  
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Чтобы достичь поставленных целей необходимо выбирать разнооб-

разные методики организации и формы урока. В качестве повышения ин-

тереса к предмету можно использовать на уроках игровые технологии. 

Ведь с помощью игровой деятельности формируется следующая новая 

форма деятельности — учебная. По определению Г. К. Селевко, игровая 

технология — это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. При помощи игры работа 

ребенка в классе может иметь поисково-увлекательный и творческий ха-

рактер. Такой вид деятельности имеет яркую эмоциональную окраску, что 

приводит все психические процессы к активизации и позволят получить 

максимальные результаты. Игры должны быть понятны и интересны ре-

бенку, что является залогом успешного положительно-эмоционального 

контакта ребёнка с взрослым. Педагог выступает в роли проводника и дру-

га. Он создает условия таким образом, чтобы ребенок сам захотел протя-

нуть свою руку, взяв которую, педагог и ребенок пойдут смело вперед, 

стараясь преодолеть имеющиеся трудности и ограниченности, стремясь 

как можно шире раздвинуть эти границы. 

Игровой вид деятельности способствует развитию не только ум-

ственных способностей ребенка, но и повышает нравственные характери-

стики личности. В процессе игры ребенок легко вовлекается в процесс 

обучения. Отсюда следует их вера в авторитет педагога, готовность вы-

полнять любое задание, исходящее от него.  

Школьники с ОВЗ (интеллектуальными нарушениям) в результате игр 

тренируют работу анализаторов, развивают инициативность, сообразитель-

ность, воображение, мышление, речь, воспитывают чувство товарищества.   

Тематика, подбор игрового и речевого материала определяется в со-

ответствии с коррекционно-развивающими задачами. Игровая технология 

«Логические блоки Дьенеша» позволяет развивать тактильную чувстви-



87 
 

тельность, зрительное внимание и память, что актуально для детей с нару-

шением зрения. Дети учатся анализировать, сравнивать, обобщать, груп-

пировать фигуры по заданному признаку: по цвету, по форме, по размеру, 

по толщине. 

Развитие социально-коммуникативных навыков, эмоциональной от-

зывчивости, произвольной регуляции поведения, преодоление замкнуто-

сти, пассивности, скованности, агрессивности происходит через игровой 

тренинг. 

Игровая технология «Парашют» позволяет корректировать эмоцио-

нально-волевую сферу (воспитывает выдержку, терпение), формирует го-

товность к совместной деятельности со сверстниками (учит согласовывать 

действия, чувствовать других, воспитывает взаимопомощь), снимает пси-

хоэмоциональное напряжение, развивает моторику, координацию, произ-

вольное поведение и целенаправленное внимание, умение слушать ин-

струкцию взрослого, укрепляет мышцы спины и рук и решает многие дру-

гие задачи. Игровой парашют различных видов позволяет организовать ра-

боту с детьми как в большой подгруппе, так и в парах. 

Используя игровые технологии с песком, можно решать сложные 

коррекционно-развивающие задачи в работе с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи. Пересыпание песка из ладошки в ладошку, захват песка в 

кулачок, выравнивание песка на стекле, разминание — все эти движения 

непроизвольно влияют на развитие ребенка. Игры с песком способствуют 

развитию мелкой моторики, координации движений, тактильно-

кинестетической чувствительности, развитию двух полушарий (так как ре-

бенок действует двумя руками одновременно). В тоже время они снимают 

мышечную напряжённость, стабилизируют эмоциональные состояния: 

успокаивают импульсивных, излишне активных детей и раскрепощают за-

жатых, скованных и тревожных. 



88 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что игровые технологии яв-

ляются одним из средств для активизации учебно-познавательной деятель-

ности, активизируют речевую деятельность учащихся, а также способ-

ствуют гармоничному развитию личности обучающего с интеллектуаль-

ными нарушениями. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(КЛАССНЫХ ЧАСОВ) 

Поротькина Е. В., учитель 

ГБОУ школа-интернат № 3 г.о. Тольятти 

Занятия внеурочной деятельностью способствуют более разносто-

роннему раскрытию индивидуальных способностей учащихся начальных 

классов, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

в продуктивной деятельности, умению самостоятельно организовать своё 
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свободное время. Внеклассные занятия в моем классе тесно связаны с уро-

ками ручного труда и изобразительного искусства и опираются на знания, 

полученные ранее учащимися на этих уроках, так как уроки и внеурочная 

деятельность имеют одни и те же цели и задачи — всестороннее и гармо-

ничное развитие детей в процессе их деятельности. Процесс обучения 

творчеству строится так, что каждый ученик выявляет и развивает свои 

способности. Дети учатся познавать самого себя, развивают на определен-

ном уровне мышление, фантазию, воображение [1]. 

Считаю, что успешное развитие творческих способностей возможно 

лишь при создании определенных условий, благоприятствующих их фор-

мированию. Для этого создается комфортная обстановка, оказывается по-

мощь и поддержка каждому ребенку, поощряется его работа.  На занятиях 

создается внутренняя мотивация с установкой на творчество, высокую са-

мооценку, уверенность в своих силах. Тогда познавательная потребность, 

желание ребенка, его интерес не только к знаниям, но и к самому процессу 

поиска, эмоциональный подъём послужат надежной гарантией того, что 

большее напряжение ума не приведет к переутомлению и пойдет ребенку 

на пользу. При всем этом развитие становится успешнее. 

Поделки из разных материалов — прекрасное средство развития 

творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, мышления 

учащихся. Из доступных, легко обрабатываемых материалов, дети делают 

интересные вещи. 

 Изготовление поделок имеет большое воспитательное значение. Пе-

дагогический процесс поставлен так, что у детей в классе вырабатывается 

чувство коллективизма, ответственность за свой труд, уважение к труду 

других. В детском коллективе создана комфортная психологическая об-

становка, которая благоприятно влияет на развитие творческих способно-

стей. Мной поощряется стремление детей к творчеству, их интересы и 

мнения [2]. 
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Хотя детские работы моего класса далеки от совершенства, но в них, 

как правило, много выдумки, фантазии, старания. Они отличаются ориги-

нальным исполнением и творческим решением поставленных задач. Во 

внеурочной деятельности я стараюсь совершенствовать эстетический вкус 

учащихся, развивать чувство прекрасного, поддерживать творческое нача-

ло в детской деятельности. Поэтому я не вижу необходимости требовать от 

ребенка точного соблюдения устройства поделки, копирования ее там, где 

есть возможность внести конструктивные изменения. Я помогаю детям 

усвоить лишь общие принципы ее построения. 

 Внеурочные занятия являются составной частью всей учебно-

воспитательной работы в школе. Поэтому, приступая к их организации, 

прежде всего составляется план работы на учебный год. В плане намеча-

ются темы экскурсий, бесед, рассказов, инструктажей, практических зада-

ний, предусматривается наличие необходимых материалов и инструмен-

тов.  На каждом занятии решаются задачи общеобразовательного характе-

ра, сообщаются сведения о материалах и инструментах [3]. 

 Детям моего класса нравится рисовать, мастерить, клеить. В этом им 

так же помогают родители. Опираясь на тематику, они совместно изготав-

ливают поделки на школьные и городские выставки. Тесная связь семьи и 

школы способствует не только развитию творческих способностей, но и 

трудовому обучению и воспитанию. 

 В процессе работы я учитываю степень подготовленности детей, их 

психофизические особенности, а также умения и навыки, полученные ра-

нее в детском саду, школе или дома.  

 В начале занятий всегда проводится краткая беседа, рассказ, где со-

общаются сведения об инструментах, материалах, их использовании в 

народном хозяйстве. У учащихся отсутствует длительный интерес к опре-

деленному виду работы, поэтому я даю такие задания, которые можно бы-

ло выполнить за одно занятие. 
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В классе мы выставляем выполненные изделия. Дети видят результат 

своего труда, сравнивают сделанное, обсуждают изделия, выделяют 

наиболее интересные работы. 

Таким образом, важность творческого развития младшего школьни-

ка, его способностей проявлять инициативу, выдумку, самостоятельность 

является важным. Соотнося процесс творчества и внеурочных занятий, 

надо создавать такие условия, которые содействовали бы возникновению и 

развитию у всех обучаемых качеств и склонностей, обычно выделяемых 

как характерные черты креативной и творческой личности. Эффективность 

работы определяется тем, в какой мере учебно-воспитательный процесс 

обеспечивает развитие творческих способностей учащихся, готовит их к 

жизни в обществе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАД АРИФМЕТИЧСЕКОЙ ЗАДАЧЕЙ  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  

НАРУШЕНИЯМИ 

  Станина Л. В., учитель  

ГБОУ школа-интернат с.Малый Толкай, Самарская об 

Данная статья раскрывает трудности, возникающие у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями при решении арифметических задач. В 

ней представлены отдельные педагогические приемы работы над задачей в 
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старших классах, позволяющие повысить уровень овладения решением 

арифметических задач обучающимися данной категории. 

         В 5- 9 классах продолжается изучение предмета математика, обеспе-

чивается постепенный переход от исключительно практического изучения 

математики к практико-теоретическому изучению, но с обязательным уче-

том значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизнен-

ных компетенций. Главная цель, стоящая перед   учителем — это форми-

рование и развитие математических знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности, исполь-

зуемых в повседневной жизни. Достижение данной цели осложняется осо-

бенностями развития обучающихся с интеллектуальными нарушениями.    

Большое значение для их развития имеет арифметическая задача. Она поз-

воляет выработать определенные вычислительные навыки, усвоить мате-

матические понятия, раскрыть основной смысл арифметических действий, 

конкретизировать их. Задача способствует формированию аналитико-

синтетической деятельности, имеет воспитательный эффект. В процессе 

решения задач обучающиеся учатся планировать, контролировать свою де-

ятельность, подготавливаются к трудовой деятельности. 

Рассмотрим методику работы над арифметическими задачами. 

Решаем задачи на каждом уроке, уделяем им половину учебного 

времени. Анализируя работу над задачей на уроке, мной были выделены 

следующие ошибки, которые чаще всего допускают обучающиеся: непра-

вильный выбор действий, неверная формулировка вопросов, лишний во-

прос или действие, пропуск нужного вопроса или действия, ошибки в вы-

числениях, формулировке пояснения и/или ответа, неправильные наиме-

нования величин. Данные ошибки возникают из-за недостаточного пони-

мания предметно-действенной ситуации, математических связей и отно-

шений между данными и искомыми. При работе над задачей выделим сле-

дующие этапы: 
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1. Первостепенным является чтение задачи. От этого первого этапа 

зависит половина решения. Как читаем? Кто читает? Первичное чтение 

лучше выполнить учителю. На своих уроках практикую следующее: читаю 

сама, потом каждый ученик самостоятельно (по слогам, целыми словами, 

бегло и т.д.). Третий раз читает «хорошо читающий» обучающийся. На 

этом чтение задачи не заканчивается. Прочитываем еще раз: «Что извест-

но?», «Что неизвестно?», «Что об этом сказано?», «Что надо найти?» (во-

прос задачи).  

2. Составление краткой записи с использованием слов либо чертежа. 

Чертеж чаще использую при решении задач на движение, где наглядно 

можно показать встречное движение, а также следование в одном направле-

нии. Начинаем с выбора слов: «О чем говорится в задаче?», «Какие слова 

возьмем для краткой записи?», «Что известно?», «Что надо найти?», «В ка-

ком случае задача будет решена?». После составления краткой записи начи-

наем «рассказывать», повторять задачу по составленной краткой записи.  

3. Анализ задачи. Вопросы зависят от особенностей задачи. Предла-

гаю такие вопросы: «О чем (о ком) говорится в задаче?», «Какой главный 

вопрос задачи?», «Можем мы сразу на него ответить?», «Что известно?», 

«Что неизвестно, и что об этом сказано?», «Можем мы узнать это неиз-

вестное? Как? Каким действием?». В таком русле анализируются все неиз-

вестные. 

 4. Повторение плана решения задачи, то есть, что узнаем первым, 

вторым, третьим действием. Сколько всего действий будет при решении 

задачи?  

5. До начала решения использую прием прикидки ответа, когда обу-

чающиеся предполагают, какой ответ получится «больше» или «меньше» 

уже известных данных («Как вы думаете, ответ получится больше или 

меньше данного числа?»). При этом, выслушав ответы обучающихся, про-

шу их аргументировать, почему они так решили? После решения задачи 
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необходимо вновь вернуться к этому вопросу, чтобы убедиться в правиль-

ности/ неправильности суждений. Бывают случаи простого угадывания, 

поэтому прошу доказать свою точку зрения.   

 6.  Решение задачи. Его можно осуществить двумя способами: пи-

шем вопрос и решение; пишем решение и пояснение. Если вы уже знако-

мили детей с каждым способом, то те, кто будет решать самостоятельно, 

выбирают сами, как они оформят решение. Класс лучше нацелить на более 

удобный способ. Если возможны краткие вопросы, лучше выбрать 1 вари-

ант, чтобы не тратить время на большие предложения. В обратном случае 

выбираем вариант 2. Решение всегда записываем на доске, при этом обра-

щаем внимание и на оформление задачи. После каждого действия спраши-

ваю у детей: «Что узнали ?», «Какое пояснение напишем ?». Сначала фор-

мулируем устно, повторяем, потом записываем. 

7. Проверка. Считаю, что это не надо делать с каждой задачей, осо-

бенно состоящей из 3 действий. Потратим много времени, детей запутаем.  

8. После проверки возвращаемся к главному вопросу задачи, его 

можно прочитать еще раз: «Что требовалось найти?», «Мы узнали, значит 

мы решили задачу?». 

9. Запись ответа. Читаем вопрос и даем на него ответ, записываем. 

Обычно говорю, что вместо слова «сколько» ставим число, которое узнали, 

а далее можно переписать часть вопроса. В большинстве задач так оно и 

получается.  

         Обучающиеся, которые решали самостоятельно и сделали это раньше 

класса, показывают учителю решение. В случае ошибок необходимо ука-

зать, в каком действии они допущены, предложить продолжить с классом, 

либо перерешать самостоятельно. В любом случае эти ребята сверяют свое 

решение с решением на доске.  

         При выборе задач для решения обращаю внимание на те, которые со-

ставлены на основе действий с предметами, они более понятны для обуча-
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ющихся с интеллектуальными нарушениями. Непонятная предметно-

действенная ситуация приведет к трудностям при ее решении. Итогом ре-

шения любого вида задачи необходимо считать не только правильное ре-

шение, но и умение обучающихся выделять термины, словосочетания, 

определяющие способ решения, перевод их на язык математики. Важно, 

чтобы дети поняли ситуацию, которая скрыта в тексте условия, могли 

установить связь ее с вопросом задачи [3, с. 47]. 
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ГБОУ школы-интерната «Преодоление» г.о. Самара  

Согласно стандартам второго поколения, очень важно развивать у 

младших школьников умение учиться, то есть формировать универсальные 

учебные действия. Сегодня начальное образование призвано решать свою 

главную задачу: закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка — систему учебных и познавательных мотивов, умения прини-

мать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные действия и их результат. Развитие познаватель-

ной активности личности в обучении требует в нашем информационном 
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мире принципиального переосмысления важнейших элементов обучения 

(содержания, форм, методов) и утверждает в мысли, что стратегическим 

направлением активизации познавательной активности обучаемых являет-

ся не усиление и увеличение числа контрольных мероприятий, а создание 

таких условий, которые позволят развить у учащегося разные стороны ак-

тивности: интеллектуальную, личностную, социальную. 

Теоретический анализ указанной проблемы, передовой педагогиче-

ский опыт убедили меня в том, что наиболее конструктивным решением 

является создание психолого-педагогических условий в обучении, в кото-

рых обучаемый может занять активную личностную позицию, в наиболее 

полной мере выразить себя как субъект учебной деятельности, индивиду-

альное «Я». 

Познавательная активность заставляет искать и находить решение 

проблем в окружающей ребенка действительности, которые, на первый 

взгляд, кажутся неразрешимыми. Познавательная активность человека не 

является неизменным наследственным свойством личности, поэтому, ра-

ботая над её формированием и развитием у учащихся, мною были изучены 

и проанализированы условия, способствующие её развитию и активизации 

у младшего школьника: 

 обеспечение внутреннего принятия детьми цели предстоящей ра-

боты, то есть обеспечение понимания того, зачем надо это делать, на какой 

предполагаемый результат ориентироваться; 

 исключение поверхностного оценивания итогов предыдущей ра-

боты и в момент актуализации знаний; 

 комбинирование различных форм организации учебной работы, 

определение их места на каждом этапе занятия; 

 обсуждение результатов деятельности и применение придуманных 

самими детьми упражнений и заданий; 
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 обучение младших школьников рациональным способам умствен-

ной работы; 

 эмоциональная насыщенность занятия, «взволнованность» самого 

педагога (создание доброжелательного эмоционального фона в работе пе-

дагога и учеников; положительные эмоции, испытываемые детьми в про-

цессе обучения, стимулируют их познавательную активность); 

 стимулирование и поощрение самих актов познавательной актив-

ности учащихся со стороны педагога; 

 на каждом занятии ребенку должна быть предоставлена возмож-

ность выразить свое отношение к происходящему (развитие рефлексии) 

для осознания значимости достигнутого результата деятельности; 

 организация домашнего задания по принципу самостоятельности и 

возможности использования полученных знаний в общении со сверстниками. 

Проблема развития познавательной активности волновала великих 

педагогов и психологов в различные времена. Так, например, Д. Локк, Рус-

со Ж-Ж определяли познавательную активность как естественное стремле-

ние учащихся к познанию. Современные отечественные педагоги и психо-

логи также большое внимание уделяют изучению особенностей познава-

тельной деятельности и способов ее активизации у младших школьников. 

Работа над этой проблемой побудила к поиску таких форм обучения, 

методов и приёмов, которые позволяют повысить эффективность усвоения 

предметных знаний, помогают распознать в каждом школьнике его инди-

видуальные особенности и на этой основе воспитывать у него стремление 

к познанию и творчеству. Я убеждена, что это возможно только при це-

лостном подходе к учебной деятельности. 

Технологии, используемые мною в работе: 

- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- ИКТ; 
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- здоровье-сберегающие технологии. 

Методы: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- исследовательский; 

- проблемное изложение; 

- поисковый 

- метод проекта. 

Формы работы: 

- общеклассная; 

- групповая; 

- парная; 

- индивидуальная. 

Средства деятельности: 

- словари и энциклопедии; 

- технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

учащихся; 

- раздаточный и дидактический материал; 

- печатные пособия; 

- мультимедийные презентации. 

Диапазон обобщения опыта: применение форм, методов и приёмов 

обучения строится в системе урочно-внеклассной работы. 

Глубоко изучая методологические основы познавательной деятель-

ности учащихся, я поставила перед собой цель — решить проблемы по ак-

тивизации познавательных интересов младших школьников через урочную 

и внеурочную деятельность. 

Мною были намечены следующие задачи: 

1) Формировать положительную мотивацию учения. 

2) Обеспечить интеллектуальное развитие ребенка. 
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3) Развивать личностный потенциал учащихся. 

4) Формировать умение самостоятельно добывать знания. 

5) Создать условия для реализации творческого потенциала учеников. 

Одно из важнейших факторов развития интереса к учению — пони-

мание детьми необходимости того или иного изучаемого материала. Для 

развития познавательного интереса к изучаемому материалу большое зна-

чение имеет методика преподавания данного материала. Поэтому перед 

тем, как приступить к изучению какой-либо темы, я много времени уделяю 

поискам активных форм и методов обучения, продумывая каждый урок, 

ибо урок, по словам, первая искра, зажигающая факел любознательности. 

В своей работе с целью развития познавательной активности млад-

шего школьника я использую различные средства: 

1. Технология проблемного обучения позволяет формировать позна-

вательные интересы учащихся. Средством создания любой проблемной си-

туации в учебном процессе являются учебные проблемы (проблемная за-

дача, проблемное задание, проблемный вопрос). Каждая учебная проблема 

подразумевает противоречие. Проблемно-диалогическое обучение предпо-

лагает использование групповой, парной, фронтальной форм обучения. 

2. Часто обращаюсь к игровой технологии, ведущим методом кото-

рой является игра. Ведь переход от игровой деятельности, которая являет-

ся основной в детском саду, к учебной происходит очень болезненно. Де-

тям тяжело сконцентрировать свое внимание, у них еще нет целенаправ-

ленной деятельности к учению, а утомляемость повышается. 

Одно из эффективных средств развития интереса к учебному пред-

мету — дидактическая игра. 

В своей практике использую разнообразные предметные дидактиче-

ские игры: например, по окружающему миру: «Рассели животных в доми-

ки», «Чьи детёныши?», «Живая и неживая природа»; по математике и рус-

скому языку — «Крестики-нолики», «Запомни математические термины», 
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«Рыболов», «Веселый счет»; по литературному чтению — «Фотоглаз», 

«Какое слово лишнее?», «Цепочка слов», «Назови одним словом», «Опре-

дели маршрут самолёта», «Десантники» и многие другие. 

Используя игровые формы на уроках, заметила, что у ребят повыша-

ется мотивация обучения, познавательный интерес к предметам. Они ста-

новятся собраннее, ответственнее относятся к учёбе. 

Активно применяю игры и во внеурочной деятельности. Именно там 

раскрываются более широкие возможности для проведения игр, которые 

способствуют более гармоничной, менее болезненной адаптации ребёнка в 

современном обществе. Наиболее часто применимы сюжетно-ролевые игры, 

в которых условия игры схожи с условиями жизни в обществе. Это могут 

быть игры: «Хочу быть учителем», «Играем в больничку», «Отправляемся 

путешествовать…», «Знаем правила движения», «Играем в сказки» и т. д. 

Для развития познавательного интереса у учащихся использую раз-

нообразный занимательный материал: загадки, пословицы, ребусы, кросс-

ворды, задачи в стихах, головоломки, задания на сообразительность, логи-

ку. Дети с удовольствием решают эти творческие задания. Расширяется 

кругозор, развивается и обогащается речь детей. 

Готовясь к урокам, на которых учащиеся получают новые знания, 

стараюсь пробудить в них активное зрительное восприятие. Лучшему 

усвоению материала способствуют средства наглядности, опорные схемы, 

таблицы, которые применяю на уроке. 

Свои уроки стараюсь превращать в уроки творчества, начиная их 

словами: «Сегодня у нас необычный урок…», «К нам в гости пришла сказ-

ка…». Вместе с любимыми сказочными героями учащиеся знакомятся с 

новыми терминами, закрепляют пройденный материал. Дети с большим 

интересом включаются в урок, который проходит быстро, интересно и даёт 

хороший результат. 
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На своих уроках я стараюсь не терять связь с другими предметами. 

Например, обращаю внимание на правописание тех или иных слов не 

только на уроках русского языка, но и на уроках математики (при решении 

задач), чтения (при составлении плана рассказа). Или же даю интересные 

сведения из жизни животных не только на уроках окружающего мира, но и 

на уроках математики, русского языка, изобразительного искусства. 

Развитию познавательной активности учащихся способствует разно-

образие форм обучения. Так наряду с традиционными формами обучения я 

провожу и нетрадиционные уроки: 

1) уроки: «КВМ - Клуб Веселых Математиков», «Что за прелесть эти 

сказки...» (по чтению) и др.; 

2) ypoк-соревнование: «Брейн-ринг» (математика), «Своя игра» (чте-

ние), «Что? Где? Когда?» (окружающий мир); 

3) урок-экскурсия: «В гости к осени», «В гости к зиме» (ознакомле-

ние с окружающим миром), «Математика вокруг нас» (математика) и др.; 

4) урок-путешествие. Это может быть путешествие в любую хорошо 

известную детям сказку «Колобок», «Царевна – лягушка», или борьба со 

Змеем Горынычем, Бармалеем, где дети должны выполнить какое-либо зада-

ние, чтобы помочь сказочному персонажу преодолеть препятствие. 

3. Современным средством формирования устойчивой положитель-

ной мотивации учения считаю использование информационно-

коммуникационных технологий. Их активное внедрение на различных 

уроках в начальной школе способствует: во-первых, осознанному усвое-

нию знаний учащимися; во-вторых, помогает развивать метапредметные 

умения учащихся (ориентироваться в информационных потоках окружа-

ющего мира; овладевать практическими способами работы с информацией; 

развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств). 
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Мой кабинет оснащен комплектом компьютерного оборудования, 

что дало мне возможность более тщательно изучить вопрос использования 

ИКТ на уроках. В результате на уроках я использую разные формы приме-

нения ИКТ: презентации, тренажёры, физминутки, тесты, развивающие 

игры, музыкальное сопровождение уроков, использование возможностей 

Интернет сообществ, проектная деятельность. 

В процессе обучения младшего школьника всё более широкое при-

менение находит метод проекта. Важно научить ученика самостоятельно-

му поиску, добыванию знаний из разных источников. Особенно ярко это 

наблюдается на уроках окружающего мира. К урокам по теме курса ребята 

часто готовят сообщения, подбирают картинки, расспрашивают родителей, 

наблюдают. На уроке каждый старается поделиться знаниями, которые он 

добыл: «Я вот что ещё узнал, а я хочу добавить…». Сообщения сначала 

помогают готовить родители, потом (после знакомства с компьютером, 

возможностями интернета, печатными источниками из библиотеки) дети 

научатся готовить их сами. 

Информация, представленная на компьютерных дисках, позволяет 

проводить виртуальные экскурсии, путешествовать, что сближает ребёнка 

с достижениями человечества.  

Также широко ИКТ применяю и во внеурочной деятельности. К ро-

дительскому собранию готовлю презентации, видеоролики, слайд-шоу о 

жизни класса, в которых отражаю успехи и достижения каждого ребенка, 

пусть даже и незначительные. Осваиваю ресурсы сайта «Дневник. ру.» для 

налаживания обратной связи с родителями. Мои материалы можно найти 

на сайтах: Учи.ру, Инфоурок, Мультурок, Арт-талант... 

4. Помимо информационно-коммуникационных технологий на каж-

дом своем уроке не забываю применять элементы здоровьесберегающих 

технологий: снижение нагрузок на уроках, дозированные домашние зада-
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ния, физкультминутки, смена позиций учащихся, динамические паузы, бе-

седы и КВНы. 

5. Ещё одним современным и развивающим средством познаватель-

ной активности считаю коллективные способы обучения. КСО — такая 

организация учебного процесса, при котором обучение осуществляется пу-

тем общения в «динамических парах» (со сменным составом), когда каж-

дый учит (проучивает) каждого. Выполняя работу в парах, каждый проявля-

ет себя, показывая глубину изучаемого вопроса. Например, мои ученики 

очень любят составлять словарные диктанты для друга, потом проверять их и 

оценивать работу. Очень эффективна работа в парах по разучиванию стихо-

творений или таблицы сложения, умножения, что помогает вторичному за-

креплению материала. 

С удовольствием ребята проверяют и оценивают работу другого, при-

чём каждую поставленную отметку они должны обосновать, зная критерии 

оценивания, что помогает ребёнку реально оценить и свою деятельность. 

Единство обучения и воспитания на уроках нашло свое применение 

и развитие во внеклассной работе. Активизируют познавательный интерес 

кружки, экскурсии, КВНы, викторины, интеллектуальные игры, предмет-

ные недели и другие формы внеклассной работы 

Главное значение различных видов внеклассной работы состоит в 

том, что она помогает усилить интерес учащихся к предмету, содействует 

развитию их способностей. Внеклассная работа позволяет сочетать разные 

виды деятельности младшего школьника: учебную, трудовую, коммуника-

тивную, игровую. 

Внеклассные занятия и мероприятия стараюсь организовать так, что-

бы каждый ученик, исходя из своих индивидуальных особенностей и ин-

тереса, мог работать на этих занятиях с увлечением. 

По содержанию внеклассное занятие должно быть связано с работой 

на уроке, но здесь решаются задачи повышенной трудности, задачи-
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смекалки, задачи-шутки, занимательные задачи, логические задачи, при-

меры, уравнения, для решения которых используются интересные приемы. 

Предлагаются задания на заполнение магических квадратов, разгадывание 

ребусов, шарад, кроссвордов и т. д. На занятиях сочетаю коллективную ра-

боту и индивидуальную.  

Работа по данной проблеме дает определенные позитивные резуль-

таты: изменились количественные показатели учебной деятельности уча-

щихся и заметен качественный рост личности ученика. Количественные 

результаты работы – это качество знаний учащихся, что позволяет гово-

рить о достаточной степени сформированности познавательной активности 

учащихся.  

Анализ знаний учащихся за четыре последних года показал, что 

учебный материал учащимися усвоен. Качество знаний постепенно растет. 

Средний балл по предметам составляет от 3,2 до 3,8 балла; качество зна-

ний от 44,3 % до 77,8 %. 

Ребята активно принимают участие в региональных (областных), 

окружных (городских), школьных интеллектуальных конкурсах. 

Проведённая мною работа подтвердила актуальность проблемы, её 

сложность и многоплановость, позволила сделать и сформулировать ос-

новные теоретические выводы: 

1) Развивая познавательную активность, воспитывая стремление к 

знаниям, мы развиваем личность маленького человека, умеющего мыс-

лить, сопереживать, творить. 

2) Вопросы развития познавательной активности младшего школь-

ника актуальны, важны для каждого педагога, которому небезразлична 

судьба своих учеников. 

В заключении мне хочется сказать о том, что профессионализм учи-

теля во многом определяется требовательностью к самому себе. Не к уче-

никам, а именно к себе. Ученики могут иногда казаться и невнимательны-
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ми, и ленивыми, и агрессивными, и слабыми, и заносчивыми. Но учитель-

ская задача состоит в том, чтобы вооружить их знаниями, навыками добы-

вать эти знания, умениями отзывчиво и инициативно сотрудничать с дру-

гими и развивать в себе всё то лучшее, что делает человека человеком. 
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