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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ  

У СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Кубракова В.В. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ  ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ                                                                   

В ЛОГОПУНКТЕ ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

Морчадзе Н.Ю., Гринина Е.С. 

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  

ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
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Мясникова Л.В. 

ОКАЗАНИЕ РАННЕЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛОЙ 

ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА БАЗЕ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Скворцова В.О. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Суркова Ю.А., Андреева Л.В., КоролеваЛ.А. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО 

ВИДА К ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В ПЕРИОД ИХ АДАПТАЦИИ  

Суслова О.И., Зюбина О.А. 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ У СТАРШИХ  

ДОШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Тишина Е.В. 

РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДПОСЫЛОК 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Улитина О.Ф. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Циренщикова О.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ОРИЕНТИРОВКИ                               

У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

  

 

Раздел 3. РЕСУРСЫ  СОЦИОКУЛЬТУРНОГО  ПРОСТРАНСТВА  ГОРОДА 

И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Бурлакина О.В., МалыгинаЕ.В. 

РОЛЬ ППМС-ЦЕНТРОВ В РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Артемьева Н.А. 

ОСОБЕННОСТИ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ  

ПО ПРОГРАММЕ «ПЛАНЕТА КНИГОЛЮБОВ» 

Бессонова Е.С. 

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

Богданова Н.Т. 

УЧАСТИЕ В ДИСТАНТАНЦИОННЫХ КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ,  

УРОКАХ КАК СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Боткина С.А., Олейников М.В. 

ОСОБЕННОСТИ НЕВИЗУАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА СЕНСОРНЫХ УСТРОЙСТВАХ                                    

С НЕЗРЯЧИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

Брой Е.В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА БАЗЕ  

ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  ЦЕНТРА 

Бурцева Н.В.  

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ И  

ГОРОДСКОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
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Гурьянова М. Г. 

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА 

Джорухян Е.А. 

ТРУДНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С КОМПЛЕКСНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ  

(АУТИЗМОМ И УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ) 

Дружинина С.А. 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЕДЕНИЯ И РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Жданова А.Д., Скворцова В.О. 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА С ОВЗ 

Зенина Н.К. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

И ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК У ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ  

В РАЗВИТИИ В ЦЕНТРЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

Золина Ю.О.  

ОРГАНИЗАЦИЯ  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ВОСПИТАННИКОВ С УЧЕТОМ ИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ   

Канушина Л. А., Московцева Н. Н., Маркова Н. В., Захарова Е. П., Ястребкова А. В. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РАМКАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИСКУССИИ: 

МЕТОДИКА ФОРУМА В БИБЛИОТЕКЕ 

Канушина Л. А., Ястребкова А. А.   

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ – 

КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ РЕГИОНА» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 

Киреева Л. Г.   

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ                                   

В РАДИОСТУДИИ «СТРИЖ» СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА   

Крошина В.А. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

СВОЕОБРАЗИЯ РОДНОГО КРАЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ:  

К ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОЙ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ 

Кузьмина Ю.Н. 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Молодиченко Т.А.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ ЛИЦ С ОВЗ 

Никишина Ю.В.  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА                                                                   

ОБ ЭКОЛОГИИ ЖИЛИЩА 

Павлова Н.В., Селиванова Ю.В. 

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С МАСТЕРОМ КАК ПУТЕШЕСТВИЕ К САМИМ СЕБЕ  

Силаева Н.В. 

ПОСТРОЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИ РАБОТЕ  

С ПОДРОСТКАМИ С ОВЗ 

Познякова Е. В.  

ИНОЯЗЫЧНОЕ КНИГОИЗДАНИЕ САРАТОВА (до  1917 г.) НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

Рябова О.Д. 

МУЗЕЙНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Силиванов А.А.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
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Сыромятникова Т.И., Павлова Н.В.  

МУЗЕЙ КАК КОМПОНЕНТ ЕДИНОЙ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙСРЕДЫ 

Чернова Д.С. 

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ  

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Шушарина И.А. 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ МЕСЯЧНИКА ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  

Щербакова Е.Е., Щербакова М.В. 

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ КАК  

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Щуркина Т.М. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА УРОКАХ ПРИРОДОВЕДЕНИЯ 

Андрианова С.Ю. 

ОБУЧЕНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С РАС В 1-ОМ КЛАССЕ 

В УСЛОВИЯХ АПРОБАЦИИ ФГОС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Белоногова Г.Ю. 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ: 

ОТ АЗБУЧНЫХ  ИСТИН  К ВЕРШИНАМ  СОТРУДНИЧЕСТВА 

Билюкова В.И., Серова И.Г.  

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПОСРЕДСТВОМ АРТ-ТЕРАПИИ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Губанова Е.А. 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ   

МЕТОДИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

Катушева Е.В., Максимович М.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ – РТВ В РАЗВИТИИ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Касьянова Е.В.  

РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ  И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

 ЗРЕНИЯ ПРИ ВЫКЛАДЫВАНИИ ЦВЕТНОЙ ВАТОЙ 

Коптева Н.О. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР В.В. ВОСКОБОВИЧА В КОРРЕКЦИОННО- 

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Назипова В.Д., Мохнашина Н.А. 

КОСТЮМИРОВАННЫЕ ШОУ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 

Павлова Н.В. 

ГДЕ  НАЙТИ  ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  СВЯЗНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА? 
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Плыкина Л.А. 

АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Полякова Е. П. 

СКАЗКОТЕРАПИЯ: ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ, ЗНАЧЕНИЕ  

Селиванова Ю.В., Зарькова Е.Н. 

РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ С РАС, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ,  

НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

Селиванова Ю.В., Крючкова Е.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТАКТИЛЬНЫХ КНИГ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У УМСТВЕННО 

ОТСТАЛЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Смирнова Ю.В. 

ПРОГРАММА «УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТ» 

Соловьѐва О.М. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ЧТЕНИЯ (ТКМПЧ)  

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ  

Стрилка А.А.  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИЗО-ТЕРАПИИ                                                       

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Тупицына С.Н. 

СТРОИМ КЛАССНЫЙ ДОМ 

Федяшина Т.Н.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИЙ В РЕЧЕВОМ 

 РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Филиппова О.Ю.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АРТ–ТЕРАПИИ ПРИ  

КОРРЕКЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Худошина Е.В., Шестакова И.В., Белова О.М.  

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ                                              

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ «СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ»                                             

В.В. ВОСКОБОВИЧА  

Чекалина Е.М. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

А.С. ГРАНИЦКОЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ  

КОРРЕКЦИОНОГО, ИНТЕГРИРОВАННОГО, ИНКЛЮЗИВНОГО  

И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Портнягина В. В. 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ивлиева Н.А., Мельник Е.Б. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА И ШКОЛЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ – УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

Алексеева Г.Ю.  

ИКТ  В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Ваничкина М.А. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

ВольнаяТ.В. 

УРОВЕНЬ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: 

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ 

Гринина Е.С. , Бессонова А.А., МорозоваК. А.  

ОТНОШЕНИЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГОВ  

К ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Измайлов Р.Р., Кекова С.В.  

ОТ ТАИНСТВА ЦЕРКВИ К ТАЙНЕ ПОЭЗИИ:  

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ ЭТОС В ПОЭЗИИ А. ТАРКОВСКОГО И С. ЛИПКИНА 

Исмаков Т.М. 

ДОСТУПНОСТЬ СРЕДЫ ВУЗА КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ  

Каримов Д.Д. 
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ СПО 

Китова Ю.В. 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ МЕТОДИК  

ОБСЛЕДОВАНИЯ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

Клементьев Б.С. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

Козинец Л.А. 

ФАКУЛЬТАТИВ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ КАК ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ»  

И СПЕЦИФИКА ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ В ПЕДВУЗЕ  

Лапшина О.В.  

ТВОРЧЕСТВО М. И. ЦВЕТАЕВОЙ В ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ   

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Мохнашина Н.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ  К  ДЕТЯМ                                     С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ТРЕНИНГ  

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ) 

Назипова В.Д. 

ПРИЁМЫ СОЗДАНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ  

Никишина А.Ю. 

ФОРМИРОВАНИЕ  И ПРОФИЛАКТИКА НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

Панюшкин И.И. 

ПРОЯВЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

Рязанова Г.Е., Рязанцев Н.В. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ХИМИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ВУЗЕ 

Сазонова А.И. 
МУЗЫКА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ИНТЕГРИРОВАННОЕ  

СРЕДСТВО НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 

Саяпин В.Н. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Саяпин Н.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
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Скворцова В.О.  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ 

Смирнов В.М. 

ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Трифонова М.А. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Шамот С.И. 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Шаюпова Т. Я.  

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шевченко И.В. 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Щетинина Е.Б., Копылова М.А. 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

В ИНКЛЮЗИВНЫХ ГРУППАХ ВУЗА 

 

 

Кузнецова Н. Н., Казакова Н. Н.  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (часть Проекта ЗНБ «Библиотечно-информационная 

поддержка инклюзивного образования»)  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ «КОНФРЕРЕНЦИЯ В ЛИЦАХ» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Авторы сборника – преподаватели кафедр факультета психолого-

педагогического и специального образования Саратовского государственного 

университета им. Н.Г. Чернышевского и их ближайшие коллеги – настоящие и 

будущие – учителя и студенты… Многие из них представляли свои 

исследования и проекты на нашей традиционной научно-практической 

конференции «Инновационные подходы и педагогическое творчество в 

образовании детей с различными возможностями», которая в этом году носила 

статус Всероссийской, а круг участников был даже шире. Организатором 

конференции является кафедра коррекционной педагогики. 

Сборник включает 5 разделов, соответствующих прежде всего основным 

направлениям работы профилей «Олигофренопедагогика», «Логопедия» и 

«Специальная психология».  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» – название 

первого раздела, подтверждающие наши постоянные поиски и разработки 

новых методик и приѐмов обучения и воспитания школьников.  

 Во втором разделе – «КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» – представлены находки и открытия 

дошкольной педагогики, которая тоже переживает сложный период 

перестройки, слияния со школами и т.д.  

Третий раздел посвящѐн РЕСУРСАМ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО  

ПРОСТРАНСТВА  ГОРОДА  И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, и его материалы дополняют картину единого 

образовательного пространства. 

В четвѐртом разделе представлены ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, которые могут быть творчески использованы всеми желающими 

любителями экспериментов. 

И в пятом разделе собраны материалы по ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИОНОГО, ИНТЕГРИРОВАННОГО, 

ИНКЛЮЗИВНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Завершается сборник библиографическим списком имеющейся в нашей 

библиотеке специальной литературы и заключением «КОНФЕРЕНЦИЯ В 

ЛИЦАХ», где представлены основные участники Всероссийской конференции, 

материалы которой и составили основу данного сборника.  
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РАЗДЕЛ  1.   

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ И ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

 

РАЗРАБОТКА КРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСВОЕНИЯ УМСТВЕННО 

ОТСТАЛЫМИ УЧАЩИМИСЯ АООП ПО ГЕОГРАФИИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НОВОГО ФГОС 

 

Т.М. Лифанова, канд. педаг. наук, профессор кафедры олигофренопедагогики и 

специальной психологии Института детства ФГБОУ ВО "МПГУ" 
Е.Н. Соломина, канд. педаг. наук, профессор кафедры олигофренопедагогики и 

специальной психологии Института детства ФГБОУ ВО "МПГУ" 
 

На современном этапе реформирования отечественной системы общего и 

специального образования возрастают потребности общества в формировании 

социально адаптированной личности каждого ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе школьников с легкой и умеренной 

умственной отсталостью. В связи с тенденцией к реализации личностно-

ориентированного подходав образовании, всестороннего учета способностей, 

наклонностей и интересов каждого ребенка, а также при сохранении важности  

дифференцированного подхода к умственно отсталым учащимся в процессе 

изучения каждой  конкретной темы мы выделяем среди них 3 группы – по 

уровню овладения географическими знаниями и рассматриваем вариативные 

задания, которые позволяют сформировать и закрепить все компоненты 

общегеографических и общеучебных знаний.  

Федеральный государственный стандарт обучения детей с ОВЗ  

предусматривает реализацию принципа индивидуального и 

дифференцированного подхода. В нем подчеркивается необходимость   

 осуществления равных возможностей получения качественного 

образования обучающимися с умственной отсталостью и обеспечение условий 

для индивидуального развития всех учащихся, 

 разработки вариативности содержания образовательных программ 

различных по уровню сложности, с учетом дифференциации образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, 

 создания условий для эффективной реализации образовательных 

программ и разработки критериальной оценки результатов еѐ освоения  обуча-

ющимися с умственной отсталостью,  

 разработки  содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения  социально желаемого результата личностного и 

познавательного развития с учетом  возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с умственной отсталостью. 
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В ФГОС для умственно отсталых обучающихся выделено два варианта 

адаптированных основных образовательных программ (АООП). Вариант 

Спредполагает, что умственно отсталые учащиеся получают образование по 

итоговым результатам и срокам обучения, отличающееся от того, которое 

получают их сверстники без ОВЗ. Программы для таких учащихся могут 

индивидуализироваться и учитывать потребности отдельных групп или 

конкретных учащихся с умственной отсталостью.  

Для лиц, которые в силу выраженности интеллектуальных нарушений не 

могут усвоить образовательную программу по варианту С, предусмотрен 

вариант D. В таком случае школа разрабатывает специальную индивидуальную 

образовательную программу, учитывающую специфические образовательные 

потребности данной категории детей.  

 Из вышесказанного вытекает, что в связи с принятием нового 

государственного федерального стандарта обучения лиц с ОВЗ, проблема 

дифференцированного подхода к обучающимся с умственной отсталостью 

приобретает особую значимость. 

Под дифференцированный подходом в специальных психолого- 

педагогических исследованиях понимается система воздействий на различные 

группы детей с учетом особенностей и возможностей их развития,  

предполагающая организацию учебной работы различной по сложности, 

объему, степени самостоятельности, ведущим методам и приѐмам. 

Существующая неоднородность в уровнях усвоения программного 

материала, даже в условиях более или менее равного по интеллектуальным 

возможностям состава учащихся, давно обращала на себя внимание 

исследователей и практических работников, побуждала их искать способы 

дифференциации учащихся и разрабатывать приѐмы преодоления трудностей в  

усвоении ими новых знаний. 

Исследования проблемы дифференцированного подхода в обучении 

умственно отсталых старшеклассников, представленные в отечественной науке, 

имеют ограниченный характер, а применительно к предметам 

естественнонаучного блока  вообще отсутствуют.  

В большинстве научно-методических исследований в основу 

дифференциации были положены только те особенности умственно отсталых 

школьников, которые проявлялись в обучении конкретному предмету: 

русскому языку и чтению, изобразительной деятельности, математики, 

трудовой подготовки (А.К. Аксенова, Т.В. Алышева, В.В. Воронкова, И.А. 

Грошенков, Г. М. Дульнев,  С. Л. Мирский, В.М. Мозговой, М.Н. Перова,  В.В. 

Эк и др.). Наиболее  полно этот вопрос разработан применительно к урокам 

русского языка. Исследования, проведѐнные  под руководством  В. В. 

Воронковой,  позволили выявить возможности учащихся усваивать учебный 

материал в объеме программы специальной (коррекционной) школы, а  также 

специфические затруднения, мешающие процессу овладения знаниями, 

умениями и навыками по  данному предмету.  

Реализация новых программ требует от учителей, преподающих 

географию, повышения своего теоретического уровня и творческого 
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потенциала, постоянных поисков новых приѐмов работы. При этом педагоги-

практики, особенно в регионах, продолжают испытывать дефицит специальных 

методических пособий и разработок, в которых бы предлагались конкретные 

вариативные технологии формирования географических представлений и 

понятий. 

В  настоящей  статье подчеркивается необходимость в теоретическом 

обосновании, разработке и внедрении в практику коррекционной системы 

работы, включающей создание специальных педагогических условий  для 

осуществления дифференцированного подхода на уроках географии в 

соответствии с требованиями АООП (вариант С) , что, с нашей точки зрения, 

будет способствовать  оптимизации учебного процесса школьников с легкой 

умственной отсталостью. 
 Общеизвестно, что дети с ОВЗ сильно отличаются по своим интеллектуальным, 
образовательным, поведенческим особенностям. Неоднородность нарушений и разнообразие 
форм их проявления у умственно отсталых  детей  заставляет учѐных и педагогов-практиков 
искать  оптимальные  пути   развития  разных категорий  детей. Для успешного продвижения в 
обучении необходим такой  подход к учащимся с нарушениями  интеллектуального развития, 
который учитывал бы все стороны их личности, возможности каждого ученика. Умственно 
отсталые школьники  должны получить тот уровень общеобразовательных и трудовых знаний, 
умений и навыков, который необходим для их успешной  социальной адаптации. 

На уроках географии учитель постоянно сталкивается с необходимостью 

учета особенностей различных категорий детей с нарушениями интеллекта. 

Дифференцированный и индивидуальный подходы позволяют решать  ряд 

педагогических задач, связанных с  формированием, осознанным усвоением и 

закреплением географических представлений и понятий. Знание  

специфических затруднений, возникающих при  овладении   

географическими представлениями  и понятиями умственно отсталыми 

школьниками,   поможет учителю осуществить  анализ  этих трудностей, в 

какой-то степени понять причины имеющихся  нарушений и наметить 

эффективные  пути коррекционного воздействия. 

В течение ряда лет нами проводилось исследование состояния 

географических знаний учащихся специальных (коррекционных) школ VIII 

вида №№ 8, 79, 102, 105, 991 г. Москвы. В процессе эксперимента мы   

наблюдали за серией уроков, проведѐнных учителями школ, фиксировали,  как 

учащиеся работают с настенной географической картой, с глобусом,  заполняют 

контурные карты, делают зарисовки и записи, фиксировали их ошибки на 

письме и в устной речи, отмечали умение пользоваться планом рассказа, 

опорными словами, помощью учителя и др.  

Для  определения уровня сформированности географических знаний и умений  

нами учитывались следующие критерии:  

 полнота раскрытия содержания географического понятия;  

 форма передачи содержания понятия; 

 умение устанавливать элементарные прямые и обратные причинно-

следственные зависимости; 

 знание карты, умение находить и правильно показывать изученные 

географические объекты; 
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 степень самостоятельности при выполнении учебных заданий.  

 В результате  эксперимента нами было выделено  3  группы учащихся, 

разделѐнных по уровню знаний: достаточный, средний и низкий. Наблюдения 

и эксперимент показали, что достаточный уровень   географических знаний   

продемонстрировали 20 % респондентов,  средний уровень  был выявлен у  

28% учащихся, а низкий  уровень  – у 52% старшеклассников. 

Достаточный уровень(1) - ученики, наиболее успешно овладевающие 

географическим материалом в процессе обучения. Эти  школьники   хорошо 

понимали фронтальное объяснение на уроках географии, были способны 

справляться с заданиями для  самостоятельной работы практически без помощи  

учителя  или при  его минимальной помощи. При воспроизведении учебной 

информации эти школьники достаточно полно по плану пересказывали  

материал по изучаемой теме, хотя в ряде случаев им требовалась направляющая 

помощь учителя в виде вопросов ( Какие города построены на берегах Волги? 

Куда показывает тѐмный конец стрелки компаса? Как надо встать, чтобы 

определить направление течения реки? ). Ученики этой группы, в основном 

понимали особенности картографического пособия, знали условные цвета 

карты, правильно соотносили знак и объект (прикрепляли изображѐнные на 

картинке  географические объекты к нужному символу: шахту к черному 

квадрату, верблюда к желтому цвету(пустыня), владели элементарным чтением 

карты, например, могли рассказать о реке Енисей по карте. Школьники данного 

уровня  могли найти географический объект, опираясь  на условные цвета и 

знаки, ориентиры (ранее изученные объекты) или обозначенные на карте 

направления сторон горизонта, в ряде случаев учащиеся ориентировались на 

название. При показе объекта на географической карте им требовалось  

напоминание правила показа или наводящий вопрос (Откуда надо начинать 

показ реки?).   

Ученики данного уровня не испытывали больших затруднений при 

выполненииписьменных и практических  заданий, представленных в тетради на 

печатной основе, хотя приступая к  новому виду упражнений  им требовалась 

подробная  инструкция и первоначальное выполнение работы  под 

руководством учителя. В основном эта категория учащихся  правильно 

использовала имеющийся опыт, выполняя новые задания, хотя допускала 

отдельные ошибки. Затруднения возникали при значительном усложнении 

материала, при переносе известных способов работы в другие  условия. При 

выполнении относительно сложных заданий  учащимся данного уровня была  

нужна активизирующая и направляющая помощь учителя (например, при  

вычерчивании плана класса). В основном они  могли пересказать порядок 

выполнения работы и обосновать его. Приобретенные знания и умения такие  

школьники, как правило, не теряли, смогли применить их при выполнении 

аналогичных  и сравнительно новых заданий. Например, таких, как  заполнение 

элементарных географических кроссвордов; поиск слов, отмеченных в статье 

учебника звѐздочкой, в словаре, расположенном в конце учебника;  

изготовление из пластилина макета географического объекта. 
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Среднийуровень (2) – учащиеся относительно успешно  усваивали 

географический материал. В ходе обучения они  испытывали  несколько большие трудности, 

чем ученики 1 уровня. Школьники  в основном понимали фронтальное объяснение учителя,  

частично  запоминали  новый  материал.  Однако их отличала меньшая степень  

самостоятельности в выполнении всех видов работ. При воспроизведении материала они 

нуждались в опоре на иллюстративный  материал,  словарные таблички, план ответа   или  

ключевые слова. Изложение  ими фактического материала было кратким, сжатым, в 

основном  оно заключалось в перечислении фактов и названий. Например,  «в  саванне 

обитают  зебры, антилопы, жирафы, слоны. Они живут стадами. Едят траву и листья». При 

установлении причинно-следственных зависимостей географического характера  группа 

учащихся данного уровня  могла установить прямую зависимость, но затруднялась в 

установлении обратных связей ( например, между  природными условиями и занятиями 

населения), при перечислении причин того или иного явления ученики  называли лишь одну 

из нескольких причин (Почему в зоне тундры бедная растительность? Потому, что там 

холодно ). При нахождении объекта на карте школьники  ориентировались прежде всего на 

название объекта, а не на условный цвет и географическое положение, этим ученикам 

доступно элементарное чтение  иллюстрированной карты с опорой на условные знаки в виде 

реалистичных изображений (зоогеографические карты, карты занятий населения и др., 

данные в приложении к учебникам). При заполнении контурных карт они нуждались в  

помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Этим школьникам необходимо 

было актуализировать способ нахождения новых объектов на контурной карте и правила еѐ 

заполнения. Перенос знаний в новые условия их в основном не затруднял, ученики могли 

показать части реки на макете, рисунке, схеме, найти, с направляющей  помощью учителя, 

географический объект на картах разного содержания (физической карте России, физической 

карте  Евразии, физической карте полушарий). Но при этом школьники работали в более 

низком  темпе, допускали ошибки, которые  исправляли с незначительной помощью 

педагога. Объяснения своих действий  умственно отсталыми учащимися, отнесѐнными ко 

второмууровню были недостаточно точны, они давались  в менее развѐрнутом виде. У 

детей отмечалась неуверенность в своих силах, эмоциональная 

неуравновешенность. 

Низкийуровень (3) – к этому уровню мы отнесли учеников старших 

классов, которые с трудом усваивали географический материал, нуждаясь в 

разнообразных видах помощи: словесно-логической, наглядной и предметно-

практической. У  школьников этого уровня были нарушены и целевая,  и 

исполнительная стороны учебной деятельности, были выявлены нарушения 

пространственного анализа, проявляющийся при работе с географической 

картой, скудный словарный запас, нарушения мелкой моторики, затрудняющие 

зарисовки, записи, моделирование, заполнение контурной карты,  быстрая 

утомляемость и истощаемость. Им была необходима помощь учителя, 

сокращение объѐма заданий, дополнительные объяснения, постоянный 

контроль, побуждения к действиям. Для этих учащихся было характерно 

недостаточное осознание  нового материала, содержащего теоретические 

сведения и  факты, например, пояса освещѐнности , влияние тѐплого  течения. 

Умственно отсталые учащиеся, отнесѐнные нами  к третьему уровню, с трудом  

определяли главное в изучаемой теме не отделяли основное от  

второстепенного ( например, рассказывая о климате разных природных зон 

Африки, они называли лишь один компонент – «в тропическом  лесу жарко», «в 

саванне жарко», «пустыне жарко»), не всегда устанавливали логическую связь 
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частей (например, взаимосвязь между  внешним  видом, строением растений и  

климатом, между рельефом местности и характером течения реки ). Этим 

школьникам  было трудно понять материал во время фронтального объяснения, 

они нуждались в дополнительном  разъяснении. Их отличала  низкая степень  

самостоятельности. Отдельные ученики данного уровня, встретившись с 

небольшими трудностями, молча прекращали рисовать, заполнять таблицу или  

наоборот, постоянно просили учителя о помощи («А что дальше делать?»). 

Темп усвоения географического материала у этих школьников  был  

значительно снижен. 

Нарушения абстрагирования  учащихся этого уровня затрудняли перенос  

их представлений о конкретной местности к еѐ условному изображению на 

плане и географической карте. За точкой (пунсоном) они не представляли 

город, за голубой извилистой линией не воображали реку, за коричневым 

цветом – горы и т.п.  

Особые трудности у этих учащихся проявлялись при описании истинных 

картин местности, изображенной на карте. На  зеленый цвет  физической карты 

дети прикрепляли иллюстрации, изображающие не низменности, а лес. А, глядя  

на желтый цвет  карты природных зон,  могли  рассказывать  не о степях, а о 

возвышенностях. При заполнении контурной карты учащиеся, отнесѐнные нами 

к низкому уровню, испытывали значительные трудности в нахождении объекта, 

допускали ошибки в выборе цвета,  в ряде случаев выбор цветного карандаша 

был случайным  ( «так красиво», «чтобы лучше видно было»). 

Для достижения планируемых результатов освоения АООП всеми  

учениками нами была разработана и апробирована система дифференциации 

учебного материала по географии, в которой, с нашей точки зрения,  

учитываются  образовательные потребности  общие для всех обучающихся с 

умственной отсталостью и особенности, характерные для каждой из 

выделенных нами групп. Подобранный материал различался по уровню 

трудности пообъѐму, поиспользованию разных способов организации 

деятельности учащихся, по степени самостоятельности, по степени и характеру 

помощи ученику. 

 Разработанные нами вариативные задания позволили, соблюдая 

личностно ориентированный подход в обучении, сформировать и закрепить все 

компоненты общегеографических и общеучебных знаний, осуществлять 

дифференцированный подход к умственно отсталым учащимся в процессе 

изучения каждой конкретной темы, активизировать их самостоятельную 

работу. 

Примером дифференциации являются задания в учебниках географии 

для 6-9 классов (авторы Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина [2]). Для учащихся 

низкого уровня можно в основном использовать многочисленные иллюстрации 

и выводы, выделенные   в конце основного текста в рамку, значение новых слов 

можно предложить прочитать как в тексте (они выделены шрифтом), так и в 

словаре в конце учебника. Для учащихся достаточного  уровня учитель может 

предложить в классе или дома прочитать фрагмент или целиком рассказ под 

рубрикой «Для любознательных»,  размещѐнный  после основного текста.  
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Вопросы и задания до и после текста тоже предназначены для учащихся с 

разным уровнем развития. Например, по теме «Животный мир Австралии» 

ученикам 1 уровня предлагаетсязадание «Назовите представителей сумчатых 

животных. Что у них общего?», ученикам 2 уровня – «Используя иллюстрацию 

в учебнике, расскажи о кенгуру». А школьникам с низким уровнем – «Какого 

медвежонка называют пушистым символом Австралии? Чем он питается?».   

Дифференциация требований к знаниям умственно отсталых учащихся 

заложена и в адаптированные для данной категории детей географические 

атласы, которые даны в качестве приложения к учебникам. Например, в 

зоогеографических  картах,  размещенных  на страницах самого учебника,   

нарисованы небольшие тѐмные контуры животных, а в атласах – даны 

натуралистические цветные  изображения в увеличенном  размере.  

Целая серия заданий опубликована в пособии «Знаешь ли ты 

географию?» (авторы Т.М. Лифанова, Н.Б. Пшеничная [3]), здесь даются 

элементарные программированные задания разной степени сложности, 

предусмотренные для детей разного  уровня и с разными возможностями в 

обучении. 

Более подробно в методическом плане  дифференцированный подход 

представлен  в рабочих тетрадях по географии для учащихся 6,7,8,9 классов.  

Автором (Т.М. Лифанова [1]) разработано от 7 до 12 заданий для каждой темы 

урока, отличающиеся  степенью сложности: от простых, где необходимо просто 

назвать, найти, показать и т.д., до сложных, где необходимо объяснить, 

сравнить, классифицировать,  установить причинно-следственные связи.  

Например, задания по теме: «Географическое положение Антарктиды. 

Южный полюс» распределяются по уровням следующим образом: 

1 уровень. Посмотри на карту. Напиши, какие океаны омывают берега 

Антарктиды? 

2 уровень. Подчеркни правильный ответ. 

 Воды каких трѐх океанов омывают берега Антарктиды? 

Тихий. Атлантический. Индийский. Северный Ледовитый. 

3 уровень. Выбери из скобок нужное слово и вставь в предложение. 

Антарктида является самым (северным, южным, западным, восточным) 

материком Земли. 

В тетради даны не только вопросы, но и деформированные тексты, 

подстановочные задания, таблицы, схемы, кроссворды, ребусы, загадки, тесты, 

программированные задания, упрощѐнные контурные карты и т.д. 

 Такое разнообразие  модифицированных заданий составлено  для того, 

чтобы учитель мог, ориентируясь на особенности и возможности  учащихся 

своего класса, учитывая уровень его обучаемости, давать задания, посильные 

каждому  школьнику, а также применял их на разных этапах  изучения 

географии (в период  проверки знаний, во время закрепления или в качестве 

домашнего задания). Большая часть классных и домашних заданий 

выполняется учениками в тетрадях по географии после предварительного 

объяснения учителем и соответствующих указаний к выполнению 
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самостоятельных работ. Материал рабочих тетрадей на печатной основе даѐт 

возможность эффективно  осуществлять дифференцированный подход. 

В настоящее время авторами данной статьи создаются варианты 

электронных учебников по географии для учащихся с нарушениями 

интеллектуального развития, в которых также содержатся вопросы и задания, 

составленные  с учѐтом дифференцированного подхода. 

В связи с тем, что большинство отмеченных нами пособий (кроме 

учебников) не входят в обязательный перечень, приобретаемый коррекционной 

школой, в рамках проводимого экспериментального обучения нами были 

отобраны и применены разработанные ранее и созданы новые задания с 

использованием компьютерных технологий, позволяющие учителю географии 

более эффективно осуществлять дифференцированный подход.  

Таким образом, реализация дифференцированного подхода для лиц с 

интеллектуальными нарушениями развития является необходимым условием 

как в общем образовательном процессе, так и конкретно при изучении 

географии, т.к. помогает оптимизировать процесс обучения в разнородных 

группах и добиться более эффективного раскрытия потенциала каждого 

ученика или отдельно взятой группы. 
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Преподавание географии, содержание которой отражает основы 

географической науки, отличается от других предметов комплексным 

подходом изучения природы, общества и предмета их взаимодействия, 

обладает значительным потенциалом для достижения целей экологического 

обучения и воспитания учащихся на всех уровнях школьного обучения. 

География, будучи междисциплинарным и интегрированным предметом, 
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изучает, как окружающую среду и социум, так и демографию, этнографию, 

географию транспорта, туризма, религий, культуры и многие другие 

направления. 

В содержании образования  происходят значительные изменения. Они 

обусловлены коренным преобразованием в жизни, развитием человеческой 

цивилизации, которая в новом тысячелетии вступила в эпоху информатизации 

и глобализации всей деятельности. Нарастает всеобщая коммуникация 

человечества, усиливаются гуманистический и культурологический потенциал 

образования подрастающего поколения. 

В условиях преобразования всех сторон жизни нашего общества 

усложняется и возрастает социальная роль учителя-дефектолога. География 

даѐт благоприятный материал для патриотического, эстетического, 

экологического, духовно-нравственного воспитания обучающихся с 

нарушением  интеллекта, расширяет кругозор школьника. География, в силу 

своего содержания, обладает большими коррекционными возможностями, а 

также способствует социальной адаптации обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Адаптированная общеобразовательная программа по географии   для 

умственно отсталых обучающихся  отличается от программы для обучающихся 

массовой школы. Объем знаний для умственно отсталых школьников 

предусмотрен с учетом возможностей усвоения этими детьми учебного 

материала. Далее в статье приводиться сравнительная характеристика 

общеобразовательной программы по географии с адаптированной.  

Из статьи можно сделать вывод, что курс географии, как 

общеразвивающий предмет, в котором на протяжении всего курса пятилетнего 

обучения, прослеживаются межпредметные связи, многие темы имеют 

практическую направленность, что способствует социализации ребѐнка. С 

использованием корекционно-развивающих упражнений и современных 

технологий (мультимедийные, использование цифровых образовательных 

ресурсов) позволяют умственно отсталому школьнику расширить  свой 

словарный запас по средствам изучения географического материала и понятий,  

адаптироваться в мире современной страноведческой информации. Используя 

принцип профессионального характера трудового обучения и умение 

правильно пользоваться интернет-ресурсами  (сайты образовательных 

организаций) умственного отсталый школьник сможет легко ориентироваться в 

современном мире. 

Именно содержания курс географии способствует развитию мышления, 

памяти, речи, воспитанию положительных черт характера, личности, 

формированию материалистического мировоззрения обучающегося и дает 

богатейший материал для нравственно-духовного, патриотического и 

эстетического воспитания детей. 

География традиционно занимает важнейшее место в формировании 

общей культуры человека. Только на уроках географии школьники изучают 

пространственное разнообразие жизнедеятельности, вклад людей в развитие 

мировой цивилизации. В условиях преобразования всех сторон жизни нашего 
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общества усложняется и возрастает социальная роль учителя-дефектолога. 

География даѐт благоприятный материал для патриотического, эстетического, 

экологического, духовно-нравственного воспитания обучающихся с 

нарушением  интеллекта, расширяет кругозор школьника. География, в силу 

своего содержания, обладает большими коррекционными возможностями, а 

также способствует социальной адаптации обучающихся с особыми 

образовательными потребностями [5, c.8]. 

Адаптированная общеобразовательная программа по географии   для 

умственно отсталых обучающихся  отличается от программы для обучающихся 

массовой школы. Объем знаний для умственно отсталых школьников 

предусмотрен с учетом возможностей усвоения этими детьми учебного 

материала. Так, обучающиеся 5 и 6 классов по адаптированной 

общеобразовательной программе основные географические темы даются в 

объеме, который определен для учащихся 3 и 4 классов массовой школы. В то 

же время обучающимся  7 и 8 классов  по адаптированной программе с учетом 

их возраста и общей подготовки даются некоторые темы из курсов  (география 

материков, обзор по частям света, обзор РФ и государств ближнего зарубежья). 

Однако эти темы коренным образом отличаются по количеству и сложности 

содержащихся в них понятий, географических названий и по глубине 

раскрытия причинно-следственных взаимозависимостей [4, c.6].  

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, 

программа и методика преподавания предусматривают повторяемость 

материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и 

расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению 

элементарных географических знаний умственно отсталыми обучающимися. 

Сравнительная характеристика общеобразовательной программы и 

адаптированной программы по географии. 

Цель и задачи обучения и воспитания: общеобразовательная 

программа-формирование у подростков географической картины единого мира 

как составной части ноосферы Земли, убеждение обучающихся в 

необходимости установления и развития международного сотрудничества, 

формирование у них сознания необходимости усвоения моральных ценностей 

человечества, норм и правил цивилизованного общения,  задачи – 

образовательные, воспитательные, развивающие; адаптированная программа: 

целью обучения является формирование в сознании обучающихся с 

нарушением интеллекта системы взглядов и принципов, норм поведения по 

отношению к окружающей их среде, задачи: дидактические, воспитательные, 

коррекционно-развивающие.  

Содержание географического образования: в общеобразовательной 

школе курс географии рассчитан на 7 лет-по ФГОС 

5-6 кл. -  Землеведение 

7 кл. – География материков и океанов. Страны и народы 

8 кл. – География России. Природа. Население. Хозяйство  

по БУП 2004 года  

9 кл – География России. Население и хозяйство 
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10 – 11 кл. – Политическая и экономическая география мира.  

В 6 классе по ФГОС преподаѐтся кружок «Географическое краеведение». 

По адаптированной общеобразовательной программе курс географии 

рассчитан на 5 лет:  

5 класс-Природоведение 

6 класс-Физическая география 

7 класс-География России 

8 класс-География материков и океанов. 

9 класс-I часть Политическая карта Евразии,  II часть – Россия. Свой 

край-Саратовская область. 

Методы обучения:классификации методов обучения, принятые в 

методике географии-по источникам знаний и по характеру познавательной 

деятельности учащихся. Методы обучения географии, различающиеся по 

характеру познавательной деятельности учащихся-объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-

поисковый и исследовательский. Основные понятия проблемного обучения: 

проблемная ситуация, проблема, гипотеза. Методы обучения в практике школы. 

Применение частично-поискового, и исследовательского методов; проблемное 

обучение как показатель передового опыта учителя географии  [1, c.8].  

Адаптированная программа: по источникам знаний: словесные (рассказ, 

иллюстрированный рассказ, беседа, объяснение, работа с учебником); 

наглядные (географические наблюдения, работа с образно-наглядными 

средствами, работа с географическими и интерактивными  картами и глобусом, 

работа со схематическими наглядными пособиями); практические (работа с 

тетрадью с печатной основой, упражнения, дидактические игры, 

географические опыты).  По характеру учебно-познавательной деятельности: 

объяснительно – иллюстрированный, репродуктивный, частично –поисковый, 

исследовательский [4, c.9].  

Средства обучения.Вербально-информационные: методические пособия, 

учебники (бумажный  вариант), учебные пособия для обучающихся. 

Наглядные: настенные карты, интерактивные карты, картины, таблицы, схемы, 

графики. Аудиовизуальные: видеофильмы, мультимедийные презентации,  

тренажѐры. Технические средства обучения (ТСО): учебные программы, 

имитационные  и моделирующие программы, информационно-справочные 

программы, мультимедиа -учебники,  интерактивные пособия (диски, 

цифровые образовательные ресурсы) [1, c.14].Мультимедийные средства: 

использование возможности работы интерактивной доски [2, c.412]. 

Для адаптированной программы характерно следующие средства 

обучения-вербально-информационные средства обучения: учебник-основное 

средство обучения, книга, излагающая основы научных знаний по географии в 

соответствии с целями обучения.  Остаются главным устное слово, и речь 

учителя.  Обучающиеся более 80 % информации воспринимают зрительно. К 

визуальным средствам относятся:  естественные предметы и объекты в 

природной и искусственной среде (гербарии, коллекции, макеты), карты, 

схемы, диаграммы, модели, наглядные пособия,  кинофильмы, видеофильмы. 
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При использовании ТСО необходимо обучать ребят пользоваться ими и 

воспринимать их. Перед просмотром видеофильма дать обучающимся 

инструктаж: когда и на что обратить внимание; дать задание: что запомнить, 

что записать [2, c.418]. Широко применяются мультимедицные технологии, 

работа с интерактивной доской развивает у обучающихся мышление, память, а 

тактильное восприятие развивает моторику. 

Формы организации образовательного процесса. Урок основная форма 

обучения географии. Характеристики основных типов уроков по географии: 

комбинированный, изучения нового материала, обобщающего повторения, 

уроки познания нового. Лекционно-семинарская форма обучения, возможности 

еѐ использования в курсах экономической географии России и зарубежных 

стран. 

Экскурсия-«Наблюдение за изменением высоты Солнца. Оформление 

дневника погоды», «Описание ПК своей местности», экскурсия на 

промышленные предприятия.  Практическая работа на контурных картах, на 

основе анализа карт, схем, таблиц и графиков  [1, c.14].  

По адаптированной программе урок остаѐтся одной из основной формы 

обучения географии. Типы уроков – изучение нового материала, повторно -

обобщающее, практические, контрольно-учѐтные, комбинированные. 

Экскурсия-одна из форм обучения географии в школе. Значение 

экскурсий в осуществлении краеведческого принципа обучения [4, c.17].  

Экскурсии по физической географии; их цели, содержание и 

практические задания для обучающихся определяется темой урока:  «Сезонные 

изменения в природе», «Живая и неживая природа вокруг нас», «Погода и еѐ 

составляющие элементы. Оформление дневника погоды», «Экскурсия в 

краеведческий музей».  Экскурсия на промышленные предприятия в курсе 

экономической географии России, еѐ цели содержание, практические задания 

для обучающихся определяется темой: «Промышленные предприятия г. 

Ртищево. Хлебокомбинат», «Городской транспорт.  Автохозяйство г. Ртищево». 

Организация экскурсии: подготовка к ней учителя и обучающегося, проведение 

экскурсии, оформление полученного результата.  

 Практическая работа на контурной карте и на местности, внеклассные 

мероприятия (неделя географии, участие в конкурсах), наблюдение, домашнее 

задание. 

Принципы обучения. Дидактические принципы: 

1. Принцип воспитания и всестороннего развития личности школьника. 

Задача обучения — дать не только прочные знания, но и содействовать 

всестороннему развитию личности, воспитанию нравственных качеств 

школьника. 

2. Принцип научности и посильной трудности. Этот принцип требует, 

чтобы учебный материал излагался с научных позиций, чтобы было научное 

объяснение фактов, понятий, при- чинно-следственных связей, 

закономерностей. С другой стороны, учебный материал должен быть 

посильным для восприятия и осмысления, соответствовать возрастным 

особенностям детей, их подготовке и уровню развития. 
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 3. Принцип сознательности и творческой активности, обучающихся 

при руководящей роли учителя. Учитель так должен организовать процесс 

обучения, чтобы учащиеся были активными участниками процесса, работали с 

различными источниками знаний, чтобы формируемые знания были хорошо 

усвоены и учащиеся понимали главное в учебном материале. 

4. Принцип связи обучения с реальной жизнью, практикой. Этой цели 

служит использование краеведческих материалов, материалов периодической 

печати, жизненного опыта учащихся. Нужно показать практическую 

значимость получаемых знаний, возможность их использования на практике. 

Обучение не должно быть оторвано от реальной жизни. 

 5.Принцип коллективного характера обучения и учета индивидуальных 

особенностей обучающихся. В нашей школе классно-урочная система 

обучения. Обучение ведется с определенным составом класса в соответствии с 

расписанием. Оно имеет коллективный характер. При этом требуется 

учитывать индивидуальные особенности учащихся при изложении нового 

материала, проверке знаний, выполнении практических и самостоятельных 

работ. 

 6.Принцип наглядности и развитие теоретического мышления. 

Обучение должно быть наглядным. Наглядность обеспечивает прочность, 

сознательность, глубину знаний, дает возможность сформировать правильные 

научные представления и понятия  

7.Принцип систематичности. Необходимо планомерное, 

последовательное, регулярное обучение. Новые знания формируются на основе 

предшествующих и получают развитие от курса к курсу школьной географии.  

8. Принцип положительного эмоционального фона обучения. Обучение 

должно приносить удовлетворение школьникам, вызывать у них 

положительные эмоции, интерес к географии как учебному предмету. Поэтому 

учитель стремится активизировать учебный процесс, вовлекать в него весь 

класс, поощрять учащихся.  

9. Принцип оптимизации учебного процесса. Каждый урок в соответствии 

с дидактическими целями тщательно продумывается от начала до конца, четко 

организуется. При подготовке к уроку учитель определяет необходимые 

дидактические материалы, методы и средства обучения, а во время урока 

рационально организует учебно-познавательную деятельность школьника [1, c. 

22-24].  

Дидактические принципы в адаптированной общеобразовательной 

программе - основные положения, которыми руководствуются в деле обучения 

подрастающего поколения и подготовки его к жизни в обществе. В дидактике 

обучения детей с умственной отсталостью используются как общие принципы 

обучения (применимы и к детям с нормальным развитием), так и 

специфические принципы (присущие только детям с умственной отсталостью). 

Общие принципы: 

1. Принцип воспитывающего и развивающего обучения. Формирование у 

школьников познавательных способностей, эмоционально-волевой и 

поведенческой сфер. В специальной школе он тесно связан с принципом 
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коррекционной направленности обучения. 

         2. Принцип связи обучения с жизнью. Для этих детей важно знать, зачем 

нужны те или иные знания, они должны быть закреплены на практике, 

перенесены в реальную жизнь. 

         3. Принцип научности и доступности предполагает учет возрастных и 

психофизических особенностей школьников в процессе привлечения их к 

научным знаниям. Несмотря на то, что в коррекционной школе содержание 

учебного материала адаптируется к познавательным возможностям 

обучающихся, преподносимые им знания сохраняют научный характер. 

4.Принцип систематичности и последовательности в обучении. Важное 

значение для систематизации имеют уроки обобщающего повторения. 

5.Принцип сознательности и активности в обучении предполагает 

сознательное усвоение ЗУНов, использование этих знаний в жизни. 

6.Принцип наглядности в обучении. Самый важный момент, с нее 

начинается обучение. Использование игрушек, картинок, иллюстраций. 

Необходимо правильное соотношение наглядных и словесных методов. 

7.Принцип коллективного характера обучения и учета индивидуальных 

особенностей предполагает необходимость воспитывать класс как единый 

учебный коллектив и в то же время индивидуально подходить к каждому 

ученику. 

8. Принцип прочности в обучении. Обучающимся по адаптированной 

программе  необходимо постоянное повторение. Повторение предусмотрено в 

самой программе школы 8 вида. 

         Специфические принципы обучения: 
1. Принцип коррекционной направленности в обучении. В основе лежит 

учение о первичном и вторичном дефекте, учение о компенсации. Этот 

принцип отражен в программах каждого учебного предмета. Помимо 

предметов общей подготовки в программу введены специальные дисциплины 

(социально-бытовая ориентировка). На таких уроках решаются коррекционные 

задачи. Коррекционные задачи решаются и на уроках общеобразовательного 

цикла. 

2.Принцип профессионального характера трудового обучения. 

Школьников обучают доступным профессиям. По окончании коррекционной 

школы сдают экзамен по труду, на основании которого им присваивают 

квалификационный разряд. Таким образом, выпускаясь из школы, они уже 

имеют профессию. 

3. Принцип взаимосвязи общеобразовательной и трудовой подготовки в 

специальной школе. Направленность всех общеобразовательных предметов на 

обеспечение необходимой базы для успешного усвоения материала по труду. 

          4.Принцип опоры на сохранные анализаторы. Школьники с нарушением 

интеллекта часто имеют неполные и неточные знания. Для того, чтобы их 

сформировать необходимо включать в процесс восприятия все анализаторы [3, 

c.37] 

Итак, можно сделать вывод, что курс географии, как общеразвивающий 

предмет, в котором на протяжении всего курса пятилетнего обучения, 
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прослеживаются межпредметные связи, многие темы имеют практическую 

направленность, что способствует социализации ребѐнка. С использованием 

корекционно – развивающих упражнений и современных технологий 

(мультимедийные, использование цифровых образовательных ресурсов) 

позволяют умственно отсталому школьнику расширить  свой словарный запас 

по средствам изучения географического материала и понятий,  адаптироваться 

в мире современной страноведческой информации. Используя принцип 

профессионального характера трудового обучения и умение правильно 

пользоваться интернет-ресурсами  (сайты образовательных организаций) 

умственного отсталый школьник сможет легко ориентироваться в современном 

мире. 

Именно содержания курс географии способствует развитию мышления, 

памяти, речи, воспитанию положительных черт характера, личности, 

формированию материалистического мировоззрения обучающегося и дает 

богатейший материал для нравственно - духовного, патриотического и 

эстетического воспитания детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

Н.Ю. Абрамова, учитель географии ГБОУ СО «Школа-интернат АОП 

№3 г. Саратова» 

 

Система обучения и воспитания слепых и слабовидящих является 

неотъемлемой частью общеобразовательного процесса в 

стране.Актуальностьвыбранной темы обусловлена тем, что представления у 

детей с нарушением зрения являются той главной чувственной основой, на 

которой формируются понятия, что является главным звеном в процессе 
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обучения. Таким образом, от адекватности и устойчивости представлений 

слепых и слабовидящих учащихся в известной мере зависит успех их обучения 

в школе. Проблема формирования географических представлений школьников 

недостаточно разработана в педагогике, но их роль в обучении и развитии 

детей огромна. Сообщение учащимся элементарных географических 

представлений необходимо для понимания ряда явлений природы и жизни 

людей и для усвоения курса «География». 

В процессе учебной деятельности формируется два вида представлений: 

представление памяти и представление воображения. Представление памяти – 

это зрительный образ, который формируются в результате непосредственного 

наблюдения объекта или явления или восприятия его с помощью различных 

средств наглядности. Представление воображения – это образы географических 

объектов или явлений созданные продуктивным воображением без 

непосредственного их наблюдения и восприятия. Представления в таком случае 

формируются в процессе яркого образного рассказа учителя, чтения учащимися 

дополнительного текста о географических открытиях, путешествиях, 

исследованиях [1, c.78]. 

Нарушение функции зрения, затрудняя, ограничивая либо полностью 

исключая возможность зрительного восприятия,  неизбежно отражаются и на 

представлениях, так как того, чего не было в восприятии, не может быть и в 

представлении. Таким образом, первой характерной особенностью 

представления слепых и слабовидящих является резкое сужение их круга за 

счет полного или частичного выпадения или редуцирования зрительных 

образов. Сокращение числа представлений частично компенсируется благодаря 

работе сохранных анализаторов, то есть за счет увеличения количества 

представлений других видов, и главным образом осязательных. Однако оно не 

может быть возмещено полностью, так как нарушение или отсутствие 

возможности визуально, дистантно воспринимать явления и предметы 

внешнего мира делает недоступным для восприятия слепых и слабовидящих 

целый ряд объектов. Последнее, впрочем, также частично может быть 

компенсировано за счет использования в процессе обучения моделей, макетов, 

рисунков и т.п. 

Фрагментарность, схематизм, недостаточная обобщенность, вербализм и 

узость круга образов памяти слепых и слабовидящих в значительной мере 

преодолеваются в процессе компенсации. Возникающие у них представления 

могут достаточно полно и адекватно отражать окружающий мир. Практика 

обучения в специальных школах показывает, что при правильно 

организованной коррекционной работе слепые приобретают запас 

представлений, обеспечивающий возможность достаточно точной ориентации в 

окружающей среде. Эти образы в дальнейшем становятся основой для 

формирования понятий [2, c.200]. 

Мы провели исследование, чтобы определить уровень сформированности 

географических представлений у слепых и слабовидящих детей в 6 классах. 

Исследование проводилось на базе ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №3 г. 

Саратова». В тестовое задание входило 15 вопросов по пройденным темам. На 
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заключительном этапе мы предложили детям слепить из пластилина 

уменьшенную копию земли, гору и вулкан, нарисовать схему реки, чтобы 

выявить насколько правильно и точно у них сформировались представления об 

этих географических объектах. Эти задания помогут нам выявить основные 

признаки характерных для данной категории детей особенностей 

представлений, такие как вербализм, схематизм, фрагментарность 

географических представлений. 

Полученные результаты оказались очень низкими. По последним двум 

темам географические представления сформированы и закреплены лучше, так 

как они их недавно закончили изучать. Дети затруднились в ответах на вопросы 

по темам «Виды изображений поверхности земли» и «Формы рельефа земной 

коры». Больше всего ошибок дети сделали в вопросах, связанных с градусной 

сетью Земли.  

Разработанная коррекционная программа направлена на коррекцию  и 

развитие  представлений у детей с нарушением зрительных функций в 6 

классах и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной 

программы. 

Программа включает 9 занятий, каждое продолжительностью 40 минут. 

В работе мы использовали дидактические игры, проводили экскурсию и 

открытое мероприятие: «Земля-шар» 

Для проверки эффективности проделанной работы на формирующем 

этапе эксперимента был использован тот же диагностический материал, что и 

на констатирующем этапе. 

Была прослежена динамика изменения уровня сформированности 

географических представлений. 

 К концу исследования дети показали лучшие результаты, чем на первом 

занятии. Они допустили меньше ошибок, появилась уверенность в выполнении 

заданий, стали более внимательные. Дети показали более высокие результаты, 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие 

выводы.  

1. На различные уровни сформированности представлений оказывает 

влияние как сложность отображаемых объектов, так и состояние зрительного 

анализатора: повышение остроты зрения сопровождается увеличением 

дифференцированности и обобщенности образов. 

2. Уровень исходных представлений  и понятий у детей достаточно низок. 

Дети смешивают различные географические понятия, у школьников 

отсутствуют адекватные представления о больших пространствах и 

расстояниях, которые невозможно воспринимать непосредственно (рельеф, 

форма Земли и т.д.).  

3. Центральным моментом формирования географических представлений 

у детей является организация постепенного перехода от формирования 

представлений о непосредственно воспринимаемых природных объектов (реки, 

горы, возвышенности)  и понимания возможности их изображения на плане и 

карте к формированию представлений об объектах, которые  не могут быть 

восприняты непосредственно. 
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Было выявлено, что успешность формирования и устойчивость 

представлений зависит: 

 от условий и характера первичного восприятия, от глубины анализа и синтеза 

признаков объекта; 

 от целей восприятия и от установки учащихся на запоминание и последующее 

воспроизведение; 

 от частоты повторных восприятий объектов, которые выступают в качестве 

подкрепления ранее образовавшихся представлений; 

 от частоты воспроизведения сформировавшихся представлений, от 

оперирования этими представлениями в процессе умственной и практической 

деятельности учащихся; 

 от включения формирующихся представлений в систему уже имеющихся; 

 от индивидуальных особенностей учащихся. 

Завершая описание результатов работы необходимо отметить, что 

изученный и изложенный материал, безусловно, не исчерпал себя. Проделанная 

работа еще раз подтвердила значимость выбранной темы, т.к. малая 

изученность вопроса нуждается в более серьезном и углубленном подходе к 

данной теме.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

В РАМКАХ ФГОС ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С НОДА 

 

О.Ю Аркушина, учитель-логопед ГБОУ СО «Школа-интернат АОП №4 

г.Саратова»  

 

С нового 2015-2016 учебного года многие школы, школы-интернаты 

согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам, 

стали осуществлять свою учебную деятельность по новым адаптированным 

образовательным стандартам для детей с различными образовательными 

потребностями. В связи с этим, хотелось бы поделиться опытом по реализации 

этих программ для детей с НОДА. 

В школе-интернате где я работаю учителем-логопедом на протяжении 18 

лет обучаются дети с детскими церебральными параличами, различными 

видами патологий опорно-двигательного аппарата (нарушения осанки, 

сколиозы различной степени тяжести, различные генетические заболевания, 

приводящие к нарушению или неправильному формированию опорно-

двигательного аппарата). 
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Основной состав учеников школы-интерната всѐ же имеет заболевание-

ДЦП. 

В настоящее время в нашей стране принята классификация детского 

церебрального паралича К.А.Семѐновой (1974-1978), которая очень удобна в 

работе врачей, логопедов, педагогов-дефектологов, психологов. В соответствии 

с современными представлениями о патогенезе заболевания эта классификация 

учитывает все проявления поражения мозга, характерные для каждой формы 

заболевания-двигательные, речевые и психические, а так же позволяет 

прогнозировать течение заболевания. Согласно этой классификации выделяют 

пять форм детского церебрального паралича. 

Спастическая диплегия-наиболее часто встречающаяся форма ДЦП. В 

литературе еѐ иногда называют «болезнь Литтля». При этом заболевании 

поражены и руки и ноги, ноги в большей степени. Степень поражения рук 

различна-от выраженных парезов до минимальных нарушений в виде лѐгкой 

моторной неловкости. У 70-80% детей со спастической диплегией отмечаются 

различные нарушения речи-от задержки речевого развития до различных форм 

дизартрий. 

Гемипаретическая форма. Эта форма характеризуется повреждением 

конечностей (руки и ноги) одной стороны тела. Рука обычно поражается 

больше чем нога. У 30-40% детей с таким заболеванием так же наблюдается 

патологии речи-от дислалии, дисграфии до моторной алалии. 

Поражѐнная рука  обычно в большей степени отстаѐт в росте, чем нога. 

Атонически-астатическая форма ДЦП. При данной форме церебрального 

паралича имеет место поражения мозжечка , в некоторых случаях 

сочетающееся с поражением лобных отделов мозга. Со стороны двигательной 

сферы наблюдают низкий мышечный тонус, нарушение равновесия и 

координации движений, тремор, гиперметрия (несоразмерность, чрезмерность 

движений). 

Гиперкинетическая форма ДЦП. Связана с поражением подкорковых 

отделов мозга. Причиной является билирубиновая энфцефалопатия, а так же 

кровоизлияние в область хвостатого тела, возникающее чаще всего в результате 

родовой травмы. Двигательные расстройства проявляются в виде 

непроизвольных насильственных движений-гиперкинезов. Речевые нарушения 

наблюдаются почти у всех детей,чаще в форме гиперкинетической дизартрии. 

Таким детям очень тяжело освоить письмо. (в силу наличия гиперкинезов-

насильственных движений в мускулатуре рук) 

Двойная гимеплегия. Это самая тяжѐлая форма ДЦП, при которой имеет 

место тотальное поражение мозга, прежде всего его больших полушарий. 

Двигательные расстройства выражены в равной степени в руках и в ногах, либо 

руки поражены сильнее, чем ноги. Произвольная моторика отсутствует или 

резко ограничена. Функция рук практически не развивается. У таких детей 

отмечаются грубые нарушения речи по типу анартрии, тяжѐлой спастико-

ригидной дизартрии (речь полностью отсутствует либо произносит отдельные 

звуки, слоги, слова). Такие дети, как правило, не могут овладеть навыками 

письма. 
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Но именно такие дети поступают в нашу школу-интернат, именно таким 

детям рекомендованы новые программы. Поэтому хочется поделиться опытом 

по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального образования для детей с НОДА. 

  Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

 Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой нарушения психического 

развития. И определяют особую логику построения учебного процесса. Находят 

своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с НОДА: 

  - обязанность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 - требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

 - необходимость в  использовании специальных методов, приѐмов и 

средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

 - индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребѐнка;  

 - обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

  Для этой группы детей обучение в общеобразовательной школе 

возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 

специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим 

местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает 

необходимые в период начального обучения щадящий режим, 

психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

Рассмотрим в качестве примера работу с учеником Глазовым 

Максимом.Его основной диагноз – ДЦП, тетрапарез, гиперкинетическая форма; 

речевой диагноз, заключение: системное недоразвитие речи тяжѐлой степени, 

дизартрия, граничащая с анартрией, т.е. отсутствием речи. 

Для успешной реализации программы коррекционно-логопедической 

помощи данному ребѐнку мы создаѐм особые условия (занятие длится 30-

40минут) и особая организация пространства: ребѐнок печатает сидя на 

гимнастическом коврике (так наблюдается меньшее проясление сапстических 

проявлений в мускулатуре рук), используя ассистивное устройство – особую 

клавиатуру для компьютера с увеличенными клавишами.Применение этой 

клавиатуры «Интелкейлис», которая, как и наличие пандусов и поручней, 

помогает создать безбарьерную среду, позволяет проводить занятия с детьми со 

спастическим поражением мышц пальцев рук, т.е с детьми которые не могут 
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удерживать ручку и не могут печатать на обычной клавиатуре компьютера, эта 

клавиатура позволяет таким детям овладеть письменной речью. Ребѐнок 

печатает на ней нажимая на клавишу либо пальцем, либо двумя пальцами, 

иногда ладошкой-клавиши имеют увеличенный размер, по сравнению со 

стандартной клавиатурой и расположены они на одной плоскости, без 

выступающих частей- по сути просто плоскость с нарисованными на ней 

буквами и цифрами. 

Также эта клавиатура поможет так называемым «безречевым» детям с 

тяжѐлыми формами дизартрий, с анартрией, с  различными формами алалий. 

Такие дети в силу невозможности освоить устную речь могут постепенно 

постигать речь письменную, развивать фонематический анализ и синтез, тем 

самым эта клавиатура помогает им в успешном обучении, общении, в развитии 

коммуникации. 

 Использование клавиатуры «Интелкейлис» позволяет не только 

реализовывать программу по коррекционно-логопедическому курсу, но и 

помогает выполнить одно из требований к результатам реализации программ 

ФГОС –сформировать умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию(вербальную и невербальную) как средство достижения цели, 

как залог успешной социализации ребѐнка с особыми образовательными 

потребностями, ради которого и задумывалась эта адаптированная 

общеобразовательная программа. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ 

СЛУХОМ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

 

В.В. Беленко, зам. директора КОУ ВО «Павловская школа-интернат № 1» 

 

Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов является одним из значимых аспектов государственной 

политики в сфере образования.   Кроме того, приоритет развития совместного 

образования инвалидов и здоровых обучающихся не означает отказа от лучших 

достижений российской системы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. Мы считаем необходимым обеспечить 

сохранение и совершенствование существующей сети специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. Помимо того, что для части 

детей более целесообразным является обучение именно в коррекционном 

учреждении.       

В России функционирует 1790 коррекционных учреждений, в которых 

обучаются  209,3 тыс. детей с различными недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии.  

Другим приоритетным направлением работы является обновление 

содержания образования в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях. За последние 15-20 лет смыслы и цели обучения лиц с особыми 

образовательными потребностями кардинально изменились. Вызов времени не 

в решительной смене принципов, методов и методик обучения, наша страна 

обладает уникальным научным дефектологическим наследием, которое 

продуктивно разрабатывается и сегодня. Проблема в ином: необходимо понять 

не как, а чему и для чего учить ребенка с особыми образовательными 

потребностями.  

В условиях резко изменившегося рынка труда, мы обязаны дать 

выпускнику с ОВЗ набор знаний и умений, которые помогут ему во взрослой 

жизни жить достойно, максимально самостоятельно и независимо.  

Наиболее значительные результаты в коррекционно-развивающей работе 

сдетьми с ограниченными возможностями здоровья  достигаются при 

комплексном подходе. 

 Важное условие комплексного воздействия - согласованность действий 

специалистов различного профиля: врачей, педагогов, психологов, социальных 

работников. Необходима их общая позиция при обследовании, лечении, 

психолого-педагогической коррекции. 

В 2015-2016 учебном году в нашей школе-интернате работают 

следующие специалисты: социальный педагог,   педагог-психолог,   учителя-

дефектологи, врач. 

В течение года работает школа дефектологических знаний,основной 

деятельностью которой является дефектологическое сопровождение 

личностной и социальной адаптации детей и подростков в процессе обучения в 

школе-интернате, а также психологическое обеспечение индивидуализации и  

гуманизации  педагогического процесса на основе знаний индивидуальных 
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особенностей учащихся, а также индивидуального состояния остаточного слуха 

и профиля произношения глухих учащихся. 

Для коррекции и сохранения здоровья воспитанников в школе имеются 

медицинский и физиотерапевтический кабинеты. 

При определении содержания образования детей в условиях школы-

интерната принимается во внимание значимость их социальной адаптации, 

особые потребности, обусловленные ограниченными возможностями. 

 Сформировать у глухого ребѐнка устную речь – значит обеспечить 

усвоение им необходимого словаря, грамматического строя языка, навыков 

восприятия устной речи и произношения, а также навыков общения с 

окружающими посредством устного слова. Устная речь оказывает глубокое 

положительное влияние на формирование личности глухого ребѐнка и помогает 

ему стать полноценным членом общества.  

  Обучение глухих детей навыкам произношения и развитие слухового 

восприятия  осуществляется Программой специальных коррекционных 

учреждений  I вида.  Программой определены уроки индивидуальной работы. 

Основной задачей учителей индивидуальной работы является развитие 

остаточного слуха у детей. Основным содержанием работы является обучение 

различать, опознавать и воспринимать только на слух речевой материал. Это 

обучение предусматривает широкое использование звукоусиливающей 

аппаратуры      (стационарной и индивидуальных слуховых аппаратов). 

Специальная работа по развитию и использованию нарушенной слуховой 

функции включает фронтальные занятия в слуховом кабинете и музыкально – 

ритмические занятия.  

  Предметно – практическое обучение как специфический 

интегрированный учебный предмет, обеспечивает коррекционную 

направленность обучения языку, овладение речевой деятельностью и развитие 

глухих обучающихся. Все классы школы – интерната оснащены 

звукоусиливающей аппаратурой: «УНИТОН», «ГЛОБУС», «SUVAG», 

установлен вибростол для проведения индивидуальных занятий, благодаря 

которому глухой ребѐнок учится слушать всем телом, через все органы чувств, 

через вестибулярный аппарат. На современном этапе реально сосуществуют 

альтернативные подходы к обучению детей с нарушениями слуха. Одним из 

них является верботональный метод, разработанный в поликлинике «SUVAG». 

Принцип работы основан на том, что любой человек воспринимает звуки всем 

телом, а не только ушами - благодаря вибрации. 

  Принимая во внимание огромное влияние современных 

информационных технологий на процесс образования, многие педагоги школы 

все с большей готовностью включают их в свою методическую систему. 

Педагоги разрабатывают сами презентации к урокам, а также используют 

учебные программные тренажеры по предметам.   

Современные педагогические технологии (разноуровневое обучение, 

игровое обучение: ролевые, деловые и другие виды обучающих игр; обучение в 

сотрудничестве; арттехнологии; здоровьесберегающие технологии и др.) в 

сочетании с современными информационными технологиями существенно 
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повышают эффективность образовательного процесса, помогают решить 

стоящие перед образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне 

развитой, творчески свободной личности. 

В нашей школе созданы благоприятные условия для выбора 

старшеклассниками достойной профессии, всесторонней социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Деятельность 

педагогического коллектива по социализации и адаптации детей с ОВЗ 

осуществляется на уроках СБО, факультативе по информатике во время 

экскурсий на предприятия, встреч с людьми различных профессий.  

Немаловажная роль в этом направлении отводится сотрудничеству 

школы-интерната с Центром занятости, с профессиональными учебными 

заведениями. Начиная с 2006 года, учащиеся 10-11-х классов проходят 

дополнительное обучение на базе ОГОУ НПО «Профессиональный лицей № 52  

г. Павловска» по специальностям повар и электросварщик. Курс обучения 

рассчитан на 2 года, по окончании которого дети получают свидетельства о 

присвоении разряда по выбранным специальностям. 

В текущем учебном году на базе школы-интерната функционирует 12 

кружков и объединений различной направленности: художественно-

эстетической, спортивно-оздоровительной, эколого-биологической. Наши 

воспитанники продолжают обучение в ДХШ, по окончании которой получают 

свидетельства. Это позволяет воспитанникам школы-интерната принимать 

активное участие и занимать призовые места в творческих конкурсах 

различного уровня.  

Одним из основных аспектов в работе школы является 

совершенствование здоровьесберегающего образовательного пространства. Для 

занятий физкультурой в школе создана хорошая материальная база: 

просторный спортивный зал, наличие тренажеров и спортивного инвентаря.  

Так, выпускник 1985 года Воробьев Владимир стал мастером спорта по 

футболу, вошел в состав сборной России, на протяжении ряда лет выступал на 

международных соревнованиях среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Наши выпускники работают на крупнейших предприятиях как г. 

Воронежа и Воронежской области, так и в других регионах страны по 

полученным  специальностям.  

Но не только рабочие специальности по силам людям, глухим от 

рождения. Закончив  школу, выпускники 90-х годов продолжали обучение в 

Воронежском, Пензенском, Тамбовском медицинском училищах по 

специальностям фармацевт, врач протезист. Чубарь Марина стала студенткой 

Кыргызско-Российской академии образования по специальности «дизайн». Есть 

среди выпускников Павловской школы для глухих детей и люди, успешно 

занимающиеся предпринимательской деятельностью. 

Большинство наших выпускников создали свои семьи, прочно стали на 

ноги. О том, что школа стала вторым домом для своих воспитанников, 

свидетельствует тот факт, что в настоящее время у нас учатся дети наших 

выпускников. 
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Не важен статус учреждения, которое посещает ребенок, специальное оно 

или общеобразовательное. Принципиально другое, оно обязано обеспечить  

раскрытие способностей особого ученика.   

В нашем случае вопрос о необходимости воспитания ребенка с особыми 

образовательными потребностями «порядочным человеком, готовым к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире», стоит ещѐ острее. Школьное 

обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно 

ставить и достигать серьѐзных целей, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации. 

 

 

СЛОВАРНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

В.М. Белобородова, учитель  МБОУ «Школа № 1» г. Ирбита Свердловской обл. 

 

Одним из приоритетных направлений современного образовательного 

процесса в России является развитие мышления учащихся. Предпосылками к 

этому явились такие тенденции современного общества, как постоянно 

расширяющееся информационное пространство, резкое повышение роли 

информационных процессов и объѐма информации, поступающей извне. Всѐ 

это находит отражение и в социальной сфере и, в первую очередь, в сфере 

образования. Но чтобы образование было полноценным для всех, существует 

его обязательный компонент  –  государственный стандарт, которым должен 

овладеть каждый обучающийся, в том числе и ребѐнок, имеющий 

ограниченные возможности. Как правило, это слабо подготовленные дети, 

испытывающие трудности речевого характера, которые учатся под 

медицинским и психологическим наблюдением. Они плохо читают, не могут 

схватить главное в учебной информации, затрудняются в операциях сравнения, 

обобщения, систематизации. Они не могут, сколько необходимо, удерживать 

внимание при изложении учителем учебного материала; у них бедный словарь, 

они с трудом воспринимают переносное значение слов, метафору, не чувствуют 

подтекста, не могут своими словами переложить теорию или содержание 

высказывания. В связи с этим, у меня возникла необходимость искать наиболее 

адекватные методы обучения и воспитания с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей данных обучающихся. 

      Работа, которая способствует развитию лексической стороны речи 

учащихся и ее грамматическому оформлению, – это словарная работа. 

Правописание слов с непроверяемой безударной гласной нельзя подвести под 

какое-либо правило. Фактически следует изучать каждое из них в отдельности. 

Систематическая словарная работа способствует формированию не только 

общеучебных и специальных умений и навыков, но и коррекции речи, 

мышления, внимания, памяти и т.д. 

        Словарная работа может: 
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- способствовать усвоению лексического значения нового слова и тем 

самым расширению и углублению словаря; 

- преследовать грамматические цели; 

- проводиться с целью обучения детей правильному произношению 

отдельных слов. 

      Для качественного усвоения новых слов имеет значение определенная  

последовательность работы:  

 восприятие слова на слух;  

 выяснение его лексического значения;  

 зрительное восприятие слова (первичное на карточке);  

 вторичное прочтение слова, постановка ударения, выделение ударной и 

безударной гласной или других орфограмм, которые нужно запомнить;  

 деление слова на слоги и для переноса;  

 запись слова в тетрадь с подчеркиванием буквы или букв, написание 

которых надо запомнить; подбор родственных слов, запись их с 

подчеркиванием нужной орфограммы;  

 составление словосочетаний, предложений с изучаемым словом;  

 запись лучшего предложения из составленных учащимися или 

предложенных учителем. 

 Чтобы словарная работа была интересной и давала нужный результат, я 

стараюсь ее разнообразить. При организации обучения детей с ОВЗ использую 

различные подходы при словарной работе. 

1.Закончите предложения. Например: 

У ученика красивый … (почерк). 

Спортсмен пошѐл на … (стадион). 

Поезд подошѐл к … (платформа). 

У больного высокая … (температура). 

Этот вид работы имеет два варианта: 

1) слова для вставки пишутся учителем на доске; 

2) нужные слова дети пишут по памяти, затем сверяют со словарѐм. 

2.Угадайте слово. Как вы называете… 

… дорогу, покрытую асфальтом? (шоссе); 

… тех, кто живѐт рядом с вами? (соседи); 

… засушенные растения? (гербарий) и т.д. 

3. Выборочные диктанты. Из произнесенных предложений ученики 

выписывают словарные слова. Например:  

Хирург выписал больному рецепт.  

Лекарство получают в аптеке.  

Паспорт является документом каждого гражданина.  

Выписанные слова: хирург, рецепт, паспорт, документ. 

4.Комментированное письмо изученных слов. Ученикам предлагается 

записать слова к себе в тетрадь, а потом по заданию учителя они находят среди 

них слова на определенное правило (например, слова с безударной гласной; 

слова с непроизносимой согласной; слова с удвоенной согласной и т.д.), 
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подчеркивают орфограмму и проговаривают данное правило. Если позволяет 

время, по предложенному набору слов ученики составляют предложения.  

5. Работа с сигнальными карточками (учитель называет слова, а дети 

поднимают нужную букву и работа проходит устно, или учитель поднимает 

карточку с буквой, а дети выписывают слово с этой буквой).  

6. Разбор слов по составу.  

7. Восстановление деформированного предложения. 

8.Диктант-молчанка.Этот вид диктанта проводится следующим образом: 

учитель молча показывает серию предметных картинок с изображенными на 

них предметами, названия которых объединены заданной темой. Учащиеся 

молча записывают слова, обозначающие названия предметов, которые 

нарисованы на картинках, по необходимости выполняя грамматическое 

задание. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья использую 

словарные слова для составления небольшого рассказа. Например: 

1. Зима, мороз, коньки, каток. 

2. Ученик, карандаш, пенал, тетрадь, почерк. 

Прошу найти ―потерявшийся‖ слог. В 6 классе это упражнение выглядит 

так: 

… - чина (мужчина), 

…- жалуйста (пожалуйста), 

…- женер (инженер), 

…- тересный (интересный) и др. 

Предлагаю собрать слоги в слова: 

ти, сан, метр (сантиметр); 

та, пла, не (планета); 

ле, ство, кар (лекарство); 

ном, га, стро (гастроном); 

си, ве, пед, ло (велосипед). 

В каждом классе словарные слова делю по темам.Например, в 6 классе: 

«Родина»: богатство, добыча, коммунист, медаль, солдат, мужчина, 

депутат, председатель, мавзолей, трибуна, оборона, фонтан. 

«Труд»: телеграмма, перрон, договор, директор, инженер, шоссе, агроном, 

космонавт, командир, рапорт, материя, вытачка, выкройка, антенна. 

«Домашнее хозяйство»: хозяин, фанера, семена, смородина, середина, 

сосед, балкон, сервиз. 

«Школа»: гербарий, экватор, прекрасный, интересный, пожалуйста. 

«Пища»: кефир, сметана, шоколад, апельсин, мандарин, конфета. 

«Время»: сейчас, теперь, календарь. 

  Использую демонстрационные карточки со словарными словами. В 

каждом классе свой набор карточек. Применяю их как при первом знакомстве 

со словом, так и в дальнейшем, при закреплении его правописания. В 

последнем случае закрываю в слове орфограмму, а ученики называют еѐ. 

В любых классах предлагаю следующие упражнения: 

1) Выписать слова из словаря:  
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 которые соответствуют схеме;  

 в которых два мягких звука;  

 в которых букв больше, чем звуков;  

 с удвоенными согласными;  

  в которых звуков больше, чем букв;  

 самое длинное слово;  

 самое короткое слово и т.д.;  

2) Записать по памяти словарные слова. 

3) Диктант, который проводят ученики - соседи по парте, с последующей 

проверкой по словарику. 

4) Запись словарных слов на определѐнную тему. 

5) Дополнить предложения нужными словарными словами:  

Человек без … , что соловей без песни. (Родина);  

Каков … , такова и …. (Мастер, работа). 

7) Лексические упражнения - дети объясняют значения слов как, прямые 

так и 

переносные, выясняют многозначность слов, разбираются в отношениях 

между синонимами и антонимами: 

1. Найдите лишнее слово: 

Автомобиль, урожай, трамвай, самолет. 

2. Сгруппируйте слова по темам: 

Малина, лисица, земляника, заяц, тетрадь, корова, пенал, карандаш. 

3. К словам багаж, вместе, дорога подберите синонимы. 

4. К словам весело, девочка, хороший подберите антонимы. 

5. Найдите слово  в переносном значении. 

У девочки короткие волосы. У девочки короткая память. 

6. Подберите для использования в речи более яркое определение 

предмета. 

Осенью дует……… ветер. (холодный, пронизывающий, буйный, 

заунывный, вольный) 

Организуя коррекционную работу для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, применяю игры, которые помогают лучше 

запоминать словарные слова: 

                        Игра ―Найди пару‖ 

К словам из левого столбика дети подбирают синонимы из правого 

столбика: 

Алфавит         аккуратный 

чистый            кавалерия 

конница          озорник 

шалун             азбука 

               Игра ―Найди слова в картине‖ 

Вывесить картинку, а ученики по еѐ содержанию выписывают как можно 

больше словарных слов. Например: по картине ―Деревня‖ - деревня, берѐза, 

курица, антенна, облако, корова, забор, электричество, фонарь, калитка. 



 43 

              Игра ―Убежали гласные‖ 

Словарные слова записаны на доске. Пропущены гласные в слабой 

позиции. Ученики ставят ударение, возвращают гласные на место, 

подчѐркивают ―опасные‖ места. 

              Игра ―Кто больше запомнит‖ 

Ученики хором читают словарные слова, записанные на доске, потом 

читают самостоятельно, слова закрываются. Учащиеся записывают слова, 

которые они запомнили. Кто больше записал, тот победитель. 

Игра ―Какое слово пропало‖ 

Ученики читают слова, запоминают, закрывают глаза. Одно из слов 

закрывается карточкой. Ученики записывают слово, которое закрыто, и т.д. 

             Игра ―Узнай и запиши‖: 

главный город государства (столица); 

название главного города нашей страны (Москва); 

перерыв между действиями в театре (антракт) и т.д. 

            Игра ―Начни слово на последнюю букву‖ 

Называется словарное слово. Ученики на последнюю букву этого слова 

называют ещѐ одно словарное слово. Записывают 6-7 словарных слов. 

Составляют предложения с этими словами. 

Игра ―Полсловечка за тобой‖ 

Ученик диктует слог, сосед заканчивает слово. Так записывают 6-10 

словарных слов. Для лучшего усвоения слов объясняю их происхождение. 

Например, говорю, что в словах телефон, телевизор, телескоп первая честь 

―теле” – пришла в русский язык из греческого языка и обозначает ―далеко‖. 

           Игра «Шифровальщики»  

Играют  учащиеся в парах: один в роли шифровальщика, другой – 

отгадчика.  

Шифровальщик задумывает слово и шифрует его. Играющие могут 

попробовать свои силы в расшифровке словосочетаний и предложений.  

жыил ански кьоинк 

лыжи санки коньки 

Отгадчику предстоит не только отгадать слова, но и выбрать из каждой 

группы лишнее слово.  

                  Игра «Лишнее слово»  

Ученикам необходимо подчеркнуть « лишнее» слово  

мак ромашка роза лук 

кошка собака воробей корова 

береза дуб малина осина 

корова лиса волк медведь 

  

Таким образом, все вышеуказанные задания и приемы позволяют 

заинтересовать учащихся работой над словом. У них накапливается словарный 

запас, формируется навык написания и правильного потребления трудных слов. 
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Эта работа положительно влияет и на общее развитие учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СМЕШАННОЙ ФОРМЫ ДИСГРАФИИ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ-БИЛИНГВОВ С (НВ)ОНР 

 

Т.А. Бочкарева, канд.филол. наук, доцент кафедры логопедии и 

психолингвистики СГУ, 

С.И .Железняк, студентка факультета ППиСО СГУ, г. Саратов 

 

Проблема двуязычия – одна из важных социолингвистических и 

логопедических проблем современности. Для полилингвокультурной ситуации 

в Крыму, в связи с многообразием народов, там проживающих, проблема 

взаимодействия языков и различных форм двуязычия и многоязычия особенно 

актуальна. 

Школьное билингвальное образование является элементом подготовки 

любого ребенка к жизни в мультикультурном обществе, причем собственная 

или родная культурная среда ребенка не только не подавляется, а 

подчеркивается и развивается в свете сравнения со средой второго языка и 

обогащения за счет него. 

У детей с речевыми нарушениями и недоразвитием базисных ВПФ 

(гностико-праксических и когнитивных) билингвальная среда приводит к 

усугублению трудностей овладения письменной речью. Поэтому в 

коррекционной работе необходимо использовать методы и приемы, которые 

учитывают специфику двуязычия. 

Изучением билингвизма в логопедии занимаются А.Е. Бабаева, Л.И. 

Белякова, С.С. Бакшиханова, О.Б. Иншакова, Е.О. Голикова, С. Б. Файед, Н.А. 

Шовгун и другие. 

Наличие у детей младшего школьного возраста недостаточности 

базисных гностических и праксических функций обусловливает необходимость 

дополнительно к логопедической нейропсихологической коррекции. 

Исследованиями проблем дисграфии у детей занимались Р.И. Лалаева, 

А.Н. Корнев, О.А. Токарева, М.Е. Хватцев, И.Н. Садовникова и др. Тем не менее 

вопросы, раскрывающие механизмы отклонений в состоянии речевой системы в 

условиях билингвизма, а также содержание системы логопедической работы, 

направленной на преодоление проявлений языковой интерференции, в 

настоящее время являются недостаточно изученными. 
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Эффективная профилактика, своевременное выявление и коррекция 

дисграфии важны для разработки системы логопедической работы по 

предупреждению нарушений письменной речи и школьной дезадаптации у 

школьников-билингвов с речевыми нарушениями. Этим обусловлена 

актуальность работы. 

Цель данной работы – изучение дисграфии и методов ее коррекции (с 

использованием нейропсихологического подхода) у младших школьников-

билингвов 4 кл. с (НВ)ОНР. Мы  предполагали реализацию следующих задач: 

1.Изучить теоретические аспекты проблемы исследования. 

2.Провести констатирующий эксперимент и выявить специфику 

структуры нарушенияписьменной речиу младших школьников-билингвов 

(родной крымско-татарский язык)  4 кл. с (НВ)ОНР. 

3.Разработать и апробировать комплекс коррекционных упражнений  по 

устранению дисграфических ошибок у данной группы детей. 

4. Проанализировать полученные результаты. 

Логопедическое воздействие осуществлялось различными методами, 

среди которых выделяются основные: 1) анализ психолого-педагогической, 

медицинской и специальной литературы, отражающей состояние изучаемой 

проблемы; 2) диагностика; 3) педагогический эксперимент; и дополнительные: 

1) наглядные; 2) словесные; 3) практические. 

Базой эксперимента явилась МБОУ «СОШ № 18»  г. Евпатории. 

Экспериментальная работа проводилась в период с 23.02.15 г. по 26.04.15 г. 

2014/2015  учебного года. В исследовании участвовали10  школьников 4-х 

классов в возрасте 9-10 лет, имеющих проблемы в овладении навыками письма 

(по 5 человек в экспериментальной и контрольной группах). 

В ходе экспериментальной работы была осуществлена диагностика 

уровня сформированности устной и письменной речи у младших школьников-

билингвов экспериментальной и контрольных групп. 

В ходе констатирующего эксперимента было проведено логопедическое 

обследование устной и письменной речи учащихся  по методикам Ахутиной 

Т.В., Фотековой Т.А., Иншаковой О.Б., позволяющим комплексно оценить 

трудности в овладении навыками письма и чтения у младших школьников.  

Исследовались: 1) фонематическое восприятие, 2) артикуляционная 

моторика, 3) звукопроизношение, 4) звуко-слоговая структура, 5) языковой 

анализ и синтез, 6) грамматический строй, 7) словарный запас, 

словообразование, 8) связная речь, 9) понимание логико-грамматических 

конструкций, 10) письмо, 11) чтение. 

У обследованных школьников-билингвов 4 класса выявлена  смешанная 

форма дисграфии, обусловленная (НВ)ОНР и  билингвизмом (дисграфия на 

основе нарушения распознавания фонем, дисграфия на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза, аграмматическая дисграфия с элементами 

дизорфографии и явлениями языковой интерференции). 

Изучение письма младших школьников-билингвов показало, что у детей 

с билингвизмом преобладают максимальная степени дисграфии (15 и более 

дисграфических ошибок в одной работе) и тяжелая степень дизорфографии.  
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В ходе проведения формирующего эксперимента для преодоления 

нарушений процесса письма использовался  комплекс специально подобранных 

упражнений и заданий, учитывающий наличие (НВ)ОНР, симптоматику разных 

видов дисграфии и языковой интерференции с использованием 

нейропсихологического подхода. 

Комплекса коррекционных упражнений разработан нами на основе   

методик  И.Н. Садовниковой, Л.Н. Ефименковой, Емельяновой Е. Н., Соболевой 

А. Е., Л.М. Козыревой, Е.В.Кузьминой, А.Л.Сиротюк.  

Занятия проводились три  раза в неделю в первой половине дня и один 

раз в неделю применялся комплекс кинезиологических упражнений,  

развивающий межполушарное взаимодействие и создающий предпосылки для 

формирования операций контроля, координирующий работу глаз и рук.  

Продолжительность занятий - 40 минут. Применяемый на протяжении 

формирующего этапа эксперимента материал содержал коррекционно-

развивающие упражнения и игры. С учетом результатов исследования и 

интерферентных ошибок были определены следующие направления 

логопедической работы  по преодолению дисграфических и 

дизорфографических расстройств у детей-билингвов: коррекция 

фонематических нарушений; развитие языкового анализа и синтеза; развитие 

лексико-грамматического строя, синтаксиса. 

Повторное обследование показало, что степень выраженности дисграфии 

у школьников-билингвов после проведения коррекционной работы (по 

сравнению с  первичным обследованием) уменьшилась — в ЭГ на    26%, в КГ 

– на    21%. Уменьшилась степень выраженности дизорфографии — в ЭГ на 

24%, в КГ – на 16%. Вырос индивидуальный показатель продуктивности в 

письменных работах – в ЭГ на 22,6%, в КГ – на 21,7%. 

Вырос уровень успешности сформированности устной и письменной 

речи —  в ЭГ 3 ученика перешли со II уровня на III уровень,  в КГ 2 ученика 

перешли со II уровня на  III, групповой уровень успешности увеличился в ЭГ на 

9,6%, в КГ – на 6,2%.  

В среднем сравниваемые показатели у ЭГ выше, чем у  КГ, что 

доказывает эффективность примененного в коррекционной работе комплекса 

упражнений и заданий. Следовательно, рзработанный нами комплекс 

упражнений может быть использован в общей системе работы с детьми-

билингвами. 
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РОЛЬ РАЗВИТИЯ МОТОРНЫХ НАВЫКОВ В КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ 

НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ДЦП 

 

Т.А. Бочкарева, канд. филол. наук, доц. кафедры логопедии и психолингвистики 

СГУ, Н.В. Деревьева, студентка 4 курса з/о факультета ППиСО СГУ, г. Саратов 

 

Детский церебральный паралич (ДЦП) является тяжелым заболеванием 

центральной нервной системы, при котором особенно страдают мозговые 

структуры, ответственные за произвольные движения. Слово "церебральный" 

означает «мозговой» (от латинского слова «cerebrum» - «мозг»), а слово 

«паралич» (от греческого «paralysis» - «расслабление») определяет 

недостаточную (низкую) физическую активность. У детей с ДЦП в той или 

иной степени нарушено овладение всеми моторными функциями: с трудом и 

задержкой формируется функция удержания головы, навыки сидения, стояния, 

ходьбы, манипулятивной деятельности. Двигательные нарушения, в свою 

очередь, отрицательно влияют на формирование психических и речевых 

функций. 

Методами лечения и обучения детей с церебральным параличом 

занимались такие ученые, как К.А. Семенова, Е.М. Мастюкова, М.В. 

Ипполитова, Р.Д. Бабенкова, Н.В. Симонова, Э.С. Калижнюк, И.И. Мамайчук, 

И.Ю. Левченко, Г.В. Кузнецова. Также в последнее время большое значение в 

трудах исследователей уделяется развитию мелкой моторики как средству 

коррекции речевых нарушений. Взаимосвязь общей и речевой моторики 

изучена и подтверждена исследованиями многих крупнейших ученых, таких 

как И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия. Также взаимосвязь между 

развитием мелкой моторики и речи отображены в работах следующих 

специалистов: В. М. Бехтерев, М. И. Кольцова, Е. И. Исенина, А. В. Антакова-

Фомина. В литературе (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева, М. В. 

Ипполитова, О. С. Бот) имеется описание приемов для развития и 

совершенствования моторики пальцев руку детей с нарушениями речи, в 

частности, она содержит разнообразные игры и упражнения.  

Актуальность работы определяется необходимостью дальнейшего 

совершенствования методик реабилитация детей с детским церебральным 

параличом. 

 Такие дети нуждаются в пристальном внимании специалистов различных 

областей, и это не только медицинская задача, но и во многом педагогическая и 

социальная.  

В настоящее время существует множество специальной литературы, в 

которой описаны игры, упражнения, направленные на развитие моторики; в 

продаже имеются различные пособия, игрушки, стимулирующие развитие 

мелкой моторики, с помощью которых можно проводить эту работу как на 

специальных занятиях, так и в домашних условиях. Но для более эффективной 

работы необходимо соблюдение принципов  комплексного, системного 

воздействия, поэтому разработка программы по развитию моторики у детей с 
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ДЦП имеет практическую значимость как для специалистов, так и для  

родителей детей. 

Объектисследования: взаимосвязь моторного и речевого развития детей, 

страдающих детским церебральным параличом.Предмет исследования: 

нарушение моторных функций у детей с детским церебральным параличом. 

Цель исследования: разработать и апробировать комплекс упражнений, 

направленный на развитие моторики у детей, страдающих детским 

церебральным параличом. 

Задачи: 

1. Изучить педагогическую, психологическую и специальную литературу по 

исследуемой проблеме. 

2. Определить специфику работы с детьми, страдающих детским церебральным 

параличом. 

3. Подобрать задания, направленные на развитие моторных функций  у детей с 

детским церебральным параличом. 

4. Провести опытно-экспериментальную работу. 

5. Выявить эффективность разработанной системы по развитию моторики в 

условиях специализированного учреждения. 

Экспериментальная база: Реабилитационное отделение для детей и 

подростков с ограниченными возможностями ГКУ СО «Жирновский центр 

социального обслуживания», г. Жирновск Волгоградской области. В 

исследовании приняло участие 7 детей от 5 до 8 лет  с диагнозом ДЦП. 

Первичное обследование включало изучение состояния   1) раннего 

психомоторного и речевого развития, поведения и психической сферы; 2) 

неречевых психических функций; 3)моторной сферы; 4) произносительной 

стороны речи и речевых психических функций.  

У всех детей отмечаются низкие баллы по 1 блоку, так как в данном  

блоке учитывается анамнез.  У всех детей отмечаются различные факторы, 

которые имеют повреждающее воздействие на ранее психофизическое и 

речевое развитие.  

Также учитывались  личностные особенности, контактность, поведение 

ребенка, принятие совместной игры. Здесь можно выделить 3 группы детей. 1 

группа – дети общительны, используют адекватные способы привлечения 

внимания, они доброжелательные, спокойные, активные, проявляют 

познавательный интерес (2 человека). 

2 группа – дети общительны, не всегда используют адекватные способы 

привлечения внимания, требуется дополнительная стимуляция для вовлечения 

в игру, проявляют познавательный интерес к отдельным видам деятельности (3 

человека. 

3 группа – дети самостоятельно не общаются, требуется стимуляции. Общение 

избирательно. Отмечаются повышенная утомляемость, низкая 

заинтересованность в выполнении задания (2 человека).  

Во 2 блоке оценивались неречевые психические функции. Проведена 

оценка слухового внимания, зрительного восприятия и зрительно – 

пространственного гнозиса и праксиса. В целом дети успешно справились с 
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заданиями. У 2 детей  отмечается низкий уровень слухового внимания, 2 детей 

испытывали затруднения в ориентировке в пространстве и один ребенок 

допускает ошибки при определении предмета по цвету. 

Особое внимание мы обратили на 3 блок, так как предмет исследования 

— взаимодействие речевых и моторных навыков. В данном блоке повели 

оценку по 4 параметрам: общая моторика, ручная моторика, мимическая 

мускулатура, артикуляционная моторика. 

Самые низкие показатели по пункту «общая моторика» у одного ребенка 

(Станислав Ж.) -  совсем не справился с заданиями, 1 ребенок (Иван Л.) 

выполняет движение неточно и в замедленном темпе;  остальные дети 

испытывают трудности при выполнении заданий, не выполняют объем 

движений, замедлен темп, движения слабые, неточные, отсутствует 

координация. 

При выполнении заданий  для оценки уровня развития ручной моторики 

многие дети испытывали сложности при удержании статистической позы рук, а 

также при выполнении динамических движений. 

При оценке работы мимической мускулатуры  был отмечен замедленный 

темп движений, некоторые движения выполнялись неточно, но в целом дети 

справились с заданием. 

Выявлены следующие  особенности артикуляционной моторики: у 4 

детей (Андрей К., Дмитрий С., Никита Я., Станислав Ж.) наблюдается 

гиперкинезы, повышенное слюнотечение. Мышечный тонус понижен. 

Остальные дети выполняют движения в замедленном темпе, отмечается 

сложность удерживать орган в заданном положении. 

Состояние произносительной стороны речи и речевых психических 

функции (4 блок) также мало удовлетворительны (средний и низкий  уровни 

развития). У всех детей встречаются различной степени нарушения 

звукопроизношения, нарушение фонетического и фонематического анализа и 

синтеза, пассивный словарь преобладает над активным, у  детей отмечаются 

стойкие и грубые ошибки в слоговой структуре, ошибки в грамматическом 

строе речи. 

Анализ полученных данных позволил нам сделать вывод о корреляции 

низкого уровня моторного развития с низким уровнем развития речевой сферы. 

Коррекционная работа с детьми с ДЦП носила комплексный характер и 

включала работу нескольких специалистов реабилитационного 

отделения:логопеда, педагога- психолога, социального педагога, инструктора 

АФК. 

Согласно порядку о социальном обслуживании детей и подростков с 

ограниченными возможностями в полустационарных условия, клиент 

зачисляется на обслуживание на срок 3 месяца 2 раза в год.  Чтобы увеличить 

объем работы по развитию моторных навыков, мероприятия по развитию 

мелкой моторики были включены в работу не только логопеда, но и других 

специалистов.  

Работа с логопедом и инструктором АФК проводилась 2 раза в неделю, с 

остальными специалистами – 1 раз. 
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В начале логопедического занятия проводился комплекс 

артикуляционной гимнастики, который включает в себя упражнения для губ, 

щек, языка, а также в соответствии с планом коррекционной работы с ребенком 

– подготовительные упражнения для постановки звука. Далее работали по 

плану развития речевых функций.  

Пальчиковую гимнастику проводили по двум направлениям: на 

удержание статической позы (:«Домик», «Очки», «Флажок»,  «Лодка», 

«Пароход», «Стул», «Стол», «Грабли», «Цепочка», «Скворечник», «Шарик») и 

динамические упражнения («Знакомство с пальчиками», «Считалка для 

пальчиков», «К нам на стол забрался слон», «Солнышко», «Раз купили мы 

арбуз», «Капитан»).  

Проведенное на занятии упражнение  также предлагалось в качестве 

домашнего задания. 

Было отмечено, что после нескольких тренировок движения стали более 

точными, дети более уверенно повторяли текст упражнения и отрабатывали 

звуки. 

В арсенале у логопеда имеются различные материалы для развития 

мелкой моторики: графические упражнения, действия с предметами, 

упражнения с массажными мячиками, пальчиковый бассейн. Так как время 

занятия ограничено, то раньше была возможность провести во время занятия 1–

2 упражнения. Для увеличения объема работы по развитию моторной сферы 

эти игры и упражнения были распределены между другими специалистами. На 

их занятиях проводились упражнения согласно разработанному комплексу.   

На занятиях с социальным педагогом дети занимались изобразительными 

видами деятельности. Педагог использовал в своей работе такие методы, как 

аппликации, лепка, конструирование. На этих занятиях дети не только 

знакомились с различными материалами, техниками работ, но и развивали 

творческое мышление и воображение, мелкую моторику рук. 

Также логопедом предложены  графические упражнения «Пройди по 

дорожке», с помощью которых можно проконтролировать способ удержания 

карандаша и ручки, силу нажима, точность, ритмичность, темп движения и 

плавность.  Логопед подбирал задания для занятия у социального педагога в 

соответствии с лексической темой, например, при проведении пальчиковой 

гимнастики «Капитан»  ребенку предлагается нарисовать волны. 

Игры и упражнения для развития мелкой моторики также проводились и 

на занятиях с педагогом – психологом. Здесь были использованы игры и 

действия с предметами: игры со шнуровками, застегивание и расстегивание 

пуговиц, молний, кнопок, крючков; сортировка мелких и крупных предметов; 

игры с прищепками; нанизывание мелких и крупных предметов; собирание 

пазлов, конструктора; выкладывание фигур из счетных палочек, пуговиц, 

пряжи, природного материала. Большой популярность пользовались игры с 

массажными шариками, с помощью которых проводили массаж ладоней; игра с 

персонажем Ежик, надевание и снимание колечка на каждый пальчик.   

Инструктор по адаптивной физической культуре проводил с данными 

детьми  развивающие упражнения для головы, рук, ног, туловища, игры с 
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мячом, на гимнастической скамейке; инсценировку стихотворений с 

действиями «Ветер дует нам в лицо», «Хомка- хомка-хомячок», 

«Буратино».Также были разработаны рекомендации по развитию моторики у 

детей с ДЦП для родителей. Можно отметить, что проведение упражнений по 

развитию мелкой моторики на занятиях других специалистов позволило 

увеличить объем работы по развитию моторной сферы, а на занятиях логопеда 

уделить больше внимания развитию речевой деятельности. Раньше работа по 

развитию моторики велась на занятиях социального педагога и психолога, но 

эта работа была не систематичной,разрозненной, благодаря разработанной 

системе, все задания проводились комплексно, систематически.   

Для проверки эффективности данной программы было проведено 

заключительное обследование детей. Были отмечены следующие изменения в 

моторной сфере: Алексей Д. до коррекции из 11 заданий мог выполнить только 

3, а после стал выполнять 9; Андрей К. до – 3, после – 10; Дмитрий С. – до – 5, 

после – 9; Иван Л. – до – 4, после –11; Никита П. –до – 3, после – 10, Никита Я. 

до – 3, после –10, Станислав Ж. – до – 4, после – 7. 

У детей также отмечены следующие изменения в речевой деятельности: 

у  2 детей подготовлен артикуляционный аппарат для постановки нужных 

звуков, у 1 ребенка поставлен и отработан звук. Показатели по состоянию 

связной речи (связность, логичность, последовательность) улучшилось у 3 

детей.  2детей освоили грамматические формы и навыки словообразования.  2 

ребенка перешли с низкого уровня речвого развития на средний, 2 – со 

среднего на высокий. 

Таким образом, можно сделать выводы как о повышении моторного и 

речевого уровней развития детей, так и о положительном влиянии развития 

моторных навыков на речевое развитие.Следовательно, предлагаемый нами 

комплекс  может быть использован в общей  системе работы по коррекции 

моторных навыков у детей с ДЦП.  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ  

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

О.Н. Васина, О.П. Будеева, заместители директора ГБОУ СО «Школа-интернат 

№5 АОП г. Саратова» 

 

Традиционно в педагогической и социально-психологической литературе 

понятие «социализация», при всей множественности его трактовок, 

определяется как процесс становления личности, как усвоение индивидом 

существующей совокупности социальных норм, правил и ценностей и 

формирование на их основе собственных ценностей и адекватных 

представлений о себе. Изучение проблемы исследования личности в 

подростковом возрасте, вопросов социального развития, формирования 

ценностных ориентаций подростков позволяет утверждать положение о 

значимости изменения социальной позиции подростка для становления 

системы его социальных отношений (С.А. Беличева, С.С. Бубнова, Л.И. 

Божович, Р.С. Немов, Д.И. Фельдштейн). 

Отметим также, что, несмотря на известную традиционность сюжета, 

содержание ценностей и нормативных моделей подростка было изучено в 

отечественной социальной психологии, в силу понятных идеологических 

причин явно недостаточно, а полученные по этой проблеме данные стреми-

тельно устаревают. Как изменилось за последнее время содержание ценностей, 

предлагаемых обществом подростку, каковы механизмы их освоения, как 

воспринимается подростком актуальная ситуация общественного развития, что 

определяет юношеский социальный выбор - поиск ответов на эти вопросы 

интересен сегодня не только психологам, но и педагогам, социальным 

работникам, специалистам коррекционного образования. 

Целью исследования является диагностика системы отношений 

подростков с нарушенным интеллектом и их нормально развивающихся 

сверстников с помощью восьмицветового теста предпочтений (тест Люшера) 

позволила нам выявить не только вербализованные предпочтения, установки к 

различным видам деятельности, социальным группам людей, и, таким образом 

соотнести их с результатами выполнения предыдущей методики, но и выявить 

частично неосознаваемый, эмоциональный компонент этих отношений, минуя 

искажающие механизмы вербальной системысознания. Искажения в 

вербализованной системе отношений часто происходят, когда подростки 

передают в ответах не свои, а традиционные, групповые отношения, как бы 

чужое, но референтное мнение, общее настроение. Или, в процессе выполнения 

методики, делают выбор социально значимых, формально одобряемых 

показателей, хотя в процессе выбора в конкретных ситуациях взаимодействия 

предпочтения оказываются совершенно другого плана. 

Интерпретация результатов выполнения методики и сравнительный 

анализ особенностей системы предпочтений подростков с нарушенным 
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интеллектом и их нормально развивающихся сверстников отражены в таблице 

1. 

 

Таблица 1.Средние показатели выраженности осознанных и неосознанных 

предпочтений к ближайшему социальному окружению и основным 

видамдеятельности (%). 

 

 

Показатели 

отношений 

 

 

Учащиеся 

общеобразоват. школы 

 

Учащиеся коррекционной 

школы 
Вербальные 

предпочтени

я 

Цветовые 

предпочтени

я 

Вербальные 

предпочтени

я 

Цветовые 

предпочтения 
1.   Родители 8,0 7,0 8,0 5,4 

2. Здоровье 6,9 5,8 6,7     5,4 

3.   Общение 5,1 5,3 4,5     5,5 

4. Учѐба 4,8 4,8 4,7     3,6 

5, Учитель 1,9 4,4 2,5     3,3 

6. Отметки 3,3 4,1 3,6     3,3 

7. Одноклассники 3,2 4,5 3,0     4,7 

8. Труд 2,6 3,0 2,5     3,6 
 

Как видно из таблицы, наиболее выраженными вербализованными 

предпочтениями подростков обеих групп являются отношения к родителям и 

своему здоровью, где средние показатели выраженности в баллах значительно 

выше, чем таковые в других видах предпочтений. Однако, диагностика более 

глубоких, мало осознаваемых компонентов отношений, проведенная с 

помощью соотнесения цветовых предпочтений, несколько изменяет картину их 

выраженности и позволяет говорить, что данные отношения у подростков с 

нарушенным интеллектом по глубине переживаний близки с отношениями к 

общению и сверстникам, то есть значимость и предпочтение родителей в 

выборах у подростков с нарушенным интеллектом значительно снижены. Это 

позволяет сделать вывод о нарушении в реализации эмоциональных отношений 

данной группы подростков в семье. 

Диагностика такого значимого показателя, как отношение к одному из 

основных видов деятельности подростков - учебной, показало, что в обеих 

группах этот выбор стоит на четвертом месте, но эмоциональный, мало осоз-

наваемый компонент этих отношений также дает нам информацию о том, что 

эти отношения по глубине переживаний, предпочтений в ситуации деятель-

ности значительно ниже, чем у нормально развивающихся детей - 3,6 и 4,8 

балла соответственно. 

Отношения к педагогическим воздействиям и учителям, согласно 

выбору подростков, по степени значимости стоит на последнем месте и имеет 

очень низкую балльную оценку, что свидетельствует об общем настрое, 

негативной установке подростков к данной социальной группе людей, что, 
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несомненно, влияет на конструктивность и продуктивность взаимоотношений 

субъектов учебного процесса. 

Диагностика более глубоких, частично неосознаваемых компонентов 

отношений даѐт нам информацию о том, что взаимоотношения с учителем у 

нормально развивающихся подростков имеют достаточно высокую 

эмоциональную окрашенность и по степени значимости стоят в одном ряду с 

отношениями к учебной деятельности и одноклассникам. У подростков с на-

рушением интеллекта отношения к учителю остаются на самом низком уровне 

предпочтений, хотя их эмоциональный компонент по сравнению с вербальным 

несколько выше. 

Ещѐ один показатель системы отношений - это отношение к труду у 

подростков с нарушением интеллекта занимает предпоследнюю строчку 

виерархии предпочтений как вербального, так и эмоционального уровней. У 

нормально развивающихся подростков этот показатель выражен ещѐ в меньшей 

степени. Данные показатели отношений свидетельствуют о том, что у 

подростков обеих групп профессиональная, трудовая направленность личности 

ещѐ не сформирована, хотя эмоциональный компонент отношений к трудовой 

деятельности у подростков с нарушением интеллекта несколько выше. 

Обобщая результаты исследования ценностных ориентации подростков 

с интеллектуальной недостаточностью, необходимо отметить следующие 

особенности структуры и функционирования данных психических новообра-

зований: 

1. В процессе социального развития детей с интеллектуальной недос-

таточностью формирование ценностных ориентации, отношений, 

обусловленных социальной ситуацией развития и психофизиологическим 

созреванием происходит с выраженной гетерохронностью и качественными 

деформациями; 

2. В сфере основных социальных отношений, схематично обозначенных 

как направленность на основные виды деятельности, связанную с социальным 

и профессиональным становлением личности, отмечается незрелость, 

несформированность направленности установок, тенденций в поведении на 

социально значимые ценности, жизненно важные перспективы. Причѐм, 

негативность установок в учебной деятельности более проявляется у 

подростков с нарушением интеллекта как эмоциональный, мало осознаваемый 

компонент отношений, в то время как отношение к трудовой деятельности 

переживается как более позитивный компонент системы отношений. Эту 

особенность отношения подростков с нарушенным интеллектом к трудовой 

деятельности, на наш взгляд, можно объяснить отсутствием четких 

представлений о собственных перспективах трудового, профессионального 

становления; 

3. Отношения к различным социальным группам людей (учителя, другие 

взрослые, сверстники) у подростков с недоразвитием интеллекта имеют 

выраженный позитивный эмоциональный и низкий вербальный компонент, что 

может свидетельствовать о недостаточной осознанности социальных связей и 

социальных отношений, психологической неготовности данной категории 
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детей к социальному взаимодействию, которая проявляется на уровне 

социального интеллекта. Тем не менее, относительно высокая направленность 

на взрослых в социальных установках, большая зависимость от взрослых 

подростков с нарушением интеллекта по сравнению с их нормально 

развивающимися сверстниками может свидетельствовать о замедленности 

процессов индивидуализации самосознания, развитии автономии и, как 

следствие, низкой самостоятельности, инфантильности данной категории детей. 

Таким образом, результаты исследования ценностных ориентаций 

подростков с нарушением интеллекта свидетельствуют о необходимости 

организации воспитательной работы коррекционных образовательных 

учреждений, направленной на развитие ценностного компонента структуры 

личности данной категорий детей. Следствием этой работы должно стать 

формирование механизмов регуляции поведения и деятельности, повышение 

адаптивных возможностей подростков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Е.В. Володкина, учитель математики; О.Ф. Ерифиренко, учитель русского 

языка и литературы ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Энгельса» 

 

Ребѐнок с нарушениями слуха не может самостоятельно научиться 

говорить, так как нечетко воспринимает звуковую речь. Слух имеет большое 

значение для формирования произносительной стороны речи. Все это 

ограничивает возможности обучения и познания окружающего мира и 

способствует частичной социальной изоляции слабослышащих детей.  

Для развития общих и специальных способностей слабослышащих детей 

на каждом возрастном этапе необходимы специальное обучение и воспитание, 

которые направлены на всестороннее компенсарное психическое развитие 

детей, их речи и других познавательных процессов, эмоционально-волевой 

сферы, индивидуальных качеств личности. 

При работе со слабослышащими детьми применяются особые 

коррекционно-развивающие педагогические технологии, позволяющие 

добиваться положительной динамики в обучении и воспитании. В настоящее 
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время развитие педагогики открывает большие возможности в поиске новых 

средств, форм и методов обучения и воспитания. Появляются новые подходы к 

организации этого процесса. 

Овладение современными педагогическими технологиями, их 

применение учителем – обязательная компетенция профессиональной 

деятельности каждого педагога. 

Слово «технология» происходит от греческих слов – искусство, 

мастерство и – учение. Поэтому термин «педагогическая технология» в 

буквальном переводе означает учение о педагогическом искусстве, мастерстве. 

Исходя из этого, можно выделить современные технологии, элементы 

которых  возможно применять на уроках в коррекционной школе: 

1. Технологии коррекционно-развивающего  обучения 

2. Здоровьесбергающие  технологии   

3. Технология дифференцированного обучения 

4. Технологии коллективного способа обучения 

5. Личностно-ориентированные технологии 

6. Информационно- коммуникационные технологии  

7. Технология проектного обучения 

8. Игровые технологии. 

Технологии коррекционно-развивающего обучения позволяют наиболее 

гибко отзываться на образовательные нужды и возможности каждого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Приоритетными направлениями педагогической коррекции являются: 

коррекция отдельных сторон психической деятельности; развитие основных 

мыслительных операций; развитие различных видов мышления; развитие речи 

и слуха; расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря; коррекция индивидуальных проблем в знаниях. 

 Здоровьесберегающие технологии, цель которых – обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него умения по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. Во время урока проводятся 

коррекционно-развивающие упражнения, на развитие слуховой, зрительной, 

вербальной памяти; упражнения на тренировку внимания. 

 Практика показывает, что создание образовательной среды, которая 

обеспечивает ликвидацию  стрессообразующих  факторов на уроке, 

индивидуальный подход к школьникам, позволяющий создать для каждого 

ребенка ситуацию успеха в любых видах деятельности, творческий характер 

образовательного процесса с использованием активных и разнообразных форм 

и методов обучения, рациональная  организация двигательной активности 

позволяет повысить адаптивные возможности детского организма, а значит, 

стать средством сохранения и укрепления здоровья детей.  

Технология дифференцированного обучения (технология 

разноуровневого обучения), учитывающая индивидуальные особенности 

каждого ребенка, создающая комфортные психолого-педагогические условия 
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для активной познавательной деятельности учащихся, развивающая их 

мышление, самостоятельность. 

Считаю, что целесообразно применять уровневую дифференциацию при 

изучении сложных тем. Объясняю материал от сложного к простому, в конце 

можно определить уровень усвоения материала на уроке.  Чаще всего 

проверочные разноуровневые работы проводятся на контрольно-обобщающих 

уроках.  Данная технология способствует переводу обучения на 

дифференцированное, с учетом индивидуальных особенностей учащихся; 

повышает рефлексивность и мотивацию учения; повышает уровень 

удовлетворения или удовлетворенности результатами обучения учителем и 

учениками. 

Технологии коллективного способа обучения повышает эффективность 

коррекционно-развивающего обучения: способствует развитию активности 

учебной деятельности; формирует положительное отношение к обучению, 

повышает уровень комфортности на уроках; содействует более успешному 

усвоению учебной информации; повышает уровень речевого развития и 

коммуникативных навыков. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 

школьной образовательной системы личность ребенка, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации 

ее природных потенциалов. Иными словами, личностно-ориентированное 

воспитание – это организация воспитательного процесса на основе глубокого 

уважения к личности ребенка, учете особенностей его индивидуального 

развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному участнику 

воспитательного процесса. 

Задачи: гуманистическая направленность содержания деятельности 

школы; обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития личности ребѐнка, реализация еѐ природных потенциалов; приоритет 

личностных отношений; индивидуальный подход к воспитанникам. 

Личность ребенка в данной технологии не только субъект, но и субъект 

приоритетный: она является целью образовательной системы, а не средством 

достижения какой-либо цели. 

Информационно-коммуникационные технологии дают возможность 

улучшить качество обучения, повысить мотивацию к получению и усвоению 

новых знаний у учащихся с ограниченными возможностями здоровья, т.к. у них 

помимо системного недоразвития всех компонентов языковой системы имеется 

дефицит  развития познавательной деятельности, мышления, вербальной 

памяти, внимания, бедный словарный запас, недостаточные представления об 

окружающем мире. 

ИКТ оживляет учебный процесс за счет новизны, реалистичности и 

динамичности изображения, внесения элементов игры. При использовании 

ИКТ знания приобретаются по разным каналам восприятия (зрительным, 

аудитивным), а значит, лучше усваиваются и запоминаются на более долгий 

срок. 
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ИКТ на уроках используются в следующих вариантах: мультимедийные 

презентации, электронные тесты, электронные кроссворды, интерактивные 

игры и тренажеры. Создание уроков-презентаций дает возможность учителю 

использовать методы активного деятельностного обучения. Уроки  становятся 

интереснее, эмоциональнее, они позволяют учащимся в процессе восприятия 

задействовать зрение, воображение, что позволяет глубже погрузиться в 

изучаемый материал. Мультимедийная презентация дает возможность подать 

информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме. 

Электронные  тесты и кроссворды  позволяют осуществить контроль и 

самопроверку знаний. 

Технология проектного обучения стимулирует интерес учащихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение некоторым запасом 

знаний и предусматривающим через проектную деятельность решение этих 

проблем, умение практически применять полученные знания, развитие 

критического мышления. Данная технология позволяет строить учебный 

процесс исходя из интересов учащихся, дает возможность учащемуся проявить 

самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-

познавательной деятельности, результаты которой должны быть «осязаемыми», 

т.е.,  это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая 

– конкретный результат, готовый к внедрению. Технология проектного 

обучения  всегда ориентирована на самостоятельную деятельность учащихся – 

индивидуальную., парную, групповую, которую учащиеся  выполняют в 

течение определенного отрезка времени. Примеры проектов, которые были 

организованны в нашей школе в 2015-2016 учебном году: «Вода – источник 

жизни», «Твори добро», «Цветы надежды», «Числа-великаны». 

Игровые технологии позволяют сделать увлекательным учебный 

процесс, способствуют появлению активного познавательного интереса 

учащихся.  Игровые технологии  развивают умения работать в группе: ее 

победа зависит от личных усилий каждого, а это помогает ученику преодолеть 

застенчивость, нерешительность.  

Использование игровых технологий: словарная разминка (фронтальный 

опрос с элементами соревнования по группам); словарное лото (на доске 

написаны с одной стороны слова, на другой – значения. Соединить стрелками 

слова и значения); словарный аукцион (побеждает тот, кто больше назовет 

терминов по теме); дидактические игры на закрепление, повторение, 

обобщение материала: кроссворды, головоломки, ребусы.  

Таким образом, применение данной технологии на уроках пополняет, 

углубляет, расширяет знания, является средством всестороннего развития 

ученика, его умственных. Творческих способностей, вызывать положительные 

эмоции, способствовать самоутверждению учащихся. 

Каждый педагог вносит в педагогический процесс что-то свое, 

индивидуальное. Индивидуальность педагогическая определяется уровнем 

осмысления содержания программы, оснащением педагогического процесса, 

условиями в которых находятся дети.  Поэтому и считается, что каждая 

конкретная технология считается авторской. 
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Перед нами, как перед педагогами, владеющими современными 

педагогическими технологиями, встал вопрос: как подготовить учащихся с ОВЗ 

к сдаче ОГЭ, задания которого приближены к массовой школе. На базе школы-

интерната создана творческая площадка по подготовке к ОГЭ (русский язык и 

математика). Нами разработаны программы «Элективного курса подготовки к 

ОГЭ». Данная площадка позволяет осуществлять более качественную 

подготовку выпускников к экзаменам, оказывает большую помощь в 

понимании и овладении дополнительного речевого материала по предметам. О 

результатах работы площадки можно будет судить по итогам государственных 

экзаменов. 

Использование новых технологий отвечает современным требованиям, 

стоящим перед школой, при подготовке конкурентоспособных граждан. 

Благодаря образовательным технологиям учащиеся овладевают приемами 

учебной деятельности, умением самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в современном информационном пространстве. Именно это и 

формирует  «компетенцию». 

Внедрение современных образовательных и информационных технологий 

не означает, что они полностью заменят традиционную методику 

преподавания, а будут являться ее составной частью. Ведь педагогическая 

технология – это совокупность методов. Методических приемов, форм 

организации учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и 

обеспечивающих планируемые результаты. 

В целом, применение современных технологий способствует улучшению 

качества образования обучающихся с ОВЗ, повышается результативность 

учебно-воспитательного процесса, что в свою очередь создает коррекционно-

развивающую среду как способ коррекции недостатков в личности 

обучающихся с нарушением слуха. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА 

 

А.А. Гардина, Н.Г. Скворцова, учителя логопедических занятий  

ГБОУ СО «Школа АОП №4 г. Саратова» 

 

Основными задачами обучения чтению детей с нарушением интеллекта 

являются: улучшение успеваемости учащихся по другим предметам, 

подготовка к самостоятельной жизни, развитие умения ориентироваться в 

современном обществе, общаться со взрослыми и сверстниками, приобрести 

трудовые навыки. 

Если устная речь формируется у ребенка в норме, в основном, в процессе 

естественного общения с окружающими их взрослыми, то письменная – 

появляется в результате специального обучения, в котором сначала 

усваиваются технические средства написания букв и слов, затем (значительно 

позже) становятся средством выражения мыслей. Нужно подчеркнуть, что, 

письменная речь (в отличие от устной) изначально является сознательным 

произвольным действием. Дети с нарушением интеллекта отличаются 

значительным нарушением познавательных процессов: активного восприятия, 

произвольного внимания, памяти, словесно-логического мышления, 

обобщающей и регулирующей функции речи, нарушением пространственного 

восприятия. Все перечисленное представляет трудности для обучения чтению.  

Необходима систематическая, целенаправленная работа по развитию и 

совершенствованию навыка чтения от класса к классу. Осваивая навык чтения, 

дети закономерно проходят определенные этапы, которые различаются по 

психологическому содержанию, и связаны с различными причинами – 

речевыми, психологическими, операциональными. 

Необходимо обратить внимание на следующие компоненты чтения, 

определяющие причины трудностей усвоения навыка чтения детьми с 

нарушением интеллекта.  

Способ чтения: побуквенное, послоговое чтение обусловлено 

несформированностью звуко-слогового синтеза, недостаточным объѐмом 

зрительного восприятия. 

Правильность чтения: замены букв, нарушения звуко-слоговой структуры 

(пропуски букв, пропуски слогов, добавления букв, слогов, перестановки букв 

и слогов), ошибки угадывания; повторное считывание, пропуск строки, потеря 

строки, повторы букв, слогов, слов; грамматические ошибки: нарушение 

согласования и управления. Причинами этих трудностей являются 

недоразвитие фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза; слабая концентрация внимания, недостаточность зрительного анализа 

и синтеза, несформированность пространственных представлений, 

недоразвитие звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза. 

Выразительность чтения. Отрывистое или слитное чтение, отсутствие 

дифференциации в использовании пауз. Нарушение интонационного 

оформления читаемого предложения в соответствии с конечными знаками 
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препинания. Неправильное употребление логического ударения. Недостаточная 

громкость и внятность при чтении. Причинами таких трудностей являются 

Несформированность навыка определения границ предложения в печатном 

тексте. Отсутствие ориентации на знаки препинания в процессе чтения. 

Сознательность чтения. Опускание смысловых частей текста; 

непоследовательность изложения; исключение, добавление, искажение фактов; 

отсутствие навыков самостоятельного воспроизведения прочитанного; 

отсутствие навыков воспроизведения по вопросам, непонимание причинно -

следственных отношений; непонимание временных отношений; трудности 

вычленения из текста новой информации; трудности в выделении главной 

мысли произведения. Причины трудностей – фонетико- фонематическое и 

лексико-грамматическое недоразвитие речи, недоразвитие словесно-

логического мышления. 

Беглость, скорость чтения. Медленный или быстрый темп чтения, 

нарушающий правильность и осознанность чтения. 

Указанными  причинами определяются разделы (ступени) обучения 

чтению детей с нарушением интеллекта. 

I. Овладение звуко-буквенными обозначениями  

На начальном этапе овладения чтением у умственно отсталых детей основная 

нагрузка падает на процессы декодирования печатного буквенного текста в 

устную форму. На этом этапе важную роль играет развитие у ребенка 

зрительной и слуховой памяти.  

Чем лучше зрительное запоминание, тем быстрее ребенок научится узнавать 

буквы.  

Чем лучше слуховое запоминание, тем быстрее ребенок научится соотносить 

буквенное изображение со звуковым выражением.  

II. Послоговое чтение   

На этом этапе важную роль играет развитие у ребенка аналитических и 

синтетических способностей (анализ и синтез мышления). Ступень становления 

синтетических приемов чтения требует от ребенка развития психических 

процессов и функций: анализ, синтез, оперативная память, устойчивость, 

переключение внимания, увеличение поля зрения, общая эрудиция ребенка и 

развитие речи.  

III. Ступень синтетического чтения  

Это чтение целыми словами с нарастанием скорости чтения (техника чтения).  

Эта ступень невозможна без развития вышеуказанных психических процессов, 

а так же сформированности у ребенка расширенного поля зрения, координации 

движения глаз, произвольности внимания.  

Таким образом, на процесс формирования навыка чтения у детей 

оказывает влияние общее психическое и физическое развитие. Высокая степень 

развития внимания, памяти, мышления, речи может стимулировать навык 

чтения.  

Умение читать включает в себя и понимание прочитанного. Смысловое 

восприятие начинается с выделения значимых элементов речевого 

высказывания (слов). Этот процесс опирается на особый тип слуха, обладает 
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которым лишь человек,- фонематический слух.  Слух этот способен выделять и 

идентифицировать звуки речи по их отношению к звуковым эталонам – 

фонемам. В школьной  программе уделяется большое внимание эго развитию. 

Источником другого вида сложности смыслового восприятия текста 

становится то, что каждое слово в речи проявляет такие свойства, как 

многозначность и омонимия. Запланирована также работа по уточнению 

значений слов.Умения и навыки чтения формируются не только как важнейший 

вид речевой и умственной деятельности, но и как сложный комплекс умений и 

навыков, имеющий общеучебный характер, используемый учениками при 

изучении всех учебных предметов, во внеклассной и внешкольной жизни. 

Работа по улучшению техники чтения не ограничивается периодом 

обучения в начальных классах, она продолжается и остаѐтся актуальной на 

протяжении всех лет обучения детей с нарушением интеллекта. Чем старше 

становятся учащиеся, тем сложнее и объѐмнее тексты, в них закладывается 

более глубокий смысл, усложняется сюжетная линия. Для достижения 

поставленных задач учителю необходимо использовать различные методы 

обучения: подготовка учащихся к восприятию текста через беседу, рассказ, 

экскурсия, демонстрация иллюстраций, видеоматериала. Немаловажное 

значение имеет работа над незнакомыми и сложными для понимания словами и 

выражениями, анализ изобразительных средств художественного произведения, 

составление различных видов планов, пересказ и т.д. 

В результате систематической работы у школьников появляется интерес к 

читаемым произведениям, умение самостоятельно разбираться в содержании 

текстов.  
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ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КАК МЕТОД  МУЗЫКАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Л.В. Горина, канд.пед.наук, доцент кафедры методологии образования СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского; А.В. Козюченко, педагог-психолог ГБОУ СО «Школа-

интернат г. Хвалынска» 

 

Одной из проблем, требующей разработки в педагогической теории и 

практике, является проблема творческого самовыражения личности в условиях 

инклюзивного образования и свободного выбора способа самореализации.  

В коррекционной работе и в инклюзивной практике музыка может 

использоваться не только как вспомогательное, но и как компенсаторное, 

рекреационное, релаксирующее и тонизирующее средство. На стыке лечебной 

медицины и психологии, коррекционной педагогики и методик музыкального 

развития личности возникло и успешно развивается такое направление теории и 

практики, как артпедагогика. Артпедагогика – это синтез педагогики и 

искусства, теория и практика коррекционной педагогики, направленной на 

разработку форм и методов музыкального развития детей дошкольного возраста 

с различными возможностями. 

Творческая деятельность детей позволяет наиболее полно судить об 

индивидуальных возможностях ребенка. По своей природе детское творчество 

синтетично и имеет импровизационный характер.  

Развитию творческих способностей детей (по Б.Л. Яворскому) 

свойственны определенные этапы:  

 накопление впечатлений;  

 спонтанное (самопроизвольное) выражение творческого начала в 

зрительных, сенсорно-моторных, речевых проявлениях;  

 двигательные, речевые, вокальные импровизации;  

 выражение впечатления через создание собственных музыкальных, 

литературных, пластических, изобразительных композиций;  

–  музыкальное творчество (сочинение музыки) [1].  

Н.А. Ветлугина, которая ввела в практику музыкального воспитания детей 

такой метод, как творческое задание, предложила следующие этапы включения 

детей в творческую деятельность:  

 ориентировка в творческой деятельности (измени, придумай, сочини);  

 освоение способов творческих действий, поискам решений;  

 самостоятельные действия детей, использование сочиненных мелодий в 

жизни [2]. 

Детское музыкальное творчество имеет широкий диапазон. 

Необходимыми условиями его возникновения в образовательной организации 

выступают накопление впечатлений от восприятия искусства и опыт 

исполнительства. В игре на музыкальных инструментах – это импровизация 

простейших мелодий, часто возникающих непроизвольно, по собственной 
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инициативе, что позволяет предложить ребенку творческие задания: 

импровизация на определенное настроение, «озвучивание» пейзажа, 

стихотворения. Инструментальные импровизации могут также выражаться в 

подборе свободного ритмического сопровождения к пьесам, песням, 

музыкальным сказкам, потешкам и прибауткам.  

Вокальные импровизации могут выражаться в подражании различным 

звукам, музыкальных вопросах и ответах, сочинении мотивов на заданный 

текст. Один из приемов, стимулирующих и обогащающих творческие 

проявления детей – аранжировка наиболее удачных сочинений взрослым и 

совместное их исполнение.  

Танцевальное творчество проявляется в умении комбинировать знакомые 

элементы танца, придумать простой танец типа польки.  

Особенно продуктивно детское творчество в музыкальных играх. Сюжеты 

детских музыкальных импровизаций, как правило, связаны с созданием 

образно-игровой ситуации. Дети дошкольного и младшего школьного возраста 

способны придумать оригинальное движение, передать характерные повадки 

персонажа в соответствии с характером музыки, сочинить несложную партию 

действующего лица. 

Музыкальные впечатления детей могут подкрепляться детским 

изобразительным творчеством:  

 рисование на сюжеты программных музыкальных произведений;  

 создание эскизов костюмов действующих лиц и декораций опер, 

балетов, музыкальных спектаклей;  

 оформление афиш концертов, лепка из глины, пластилина 

персонажей музыкальных сказок, программных пьес, песен;  

 цветовое воплощение характера, настроения музыки (без 

конкретного изображения);  

 графическое воплощение ритмических и динамических 

особенностей музыкального произведения [3]. 

Предлагаем серию творческих заданий на перевод из одного 

художественного ряда в другой, которые способствуют развитию творческого 

воображения, образного мышления, специальных музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста с различными возможностями.  

Мы предъявляем определѐнные требования к музыкальному 

произведению, которое является основой творческого задания. Пьеса должна 

быть доступной, простой, яркой, а также выразительной и образной. 

Предпочтительно «живое» исполнение, что придает процессу восприятия 

музыки естественность и эмоциональность, однако педагог может использовать 

и запись. Музыкальной основой творческих заданий могут быть пьесы из 

«Детского альбома» П.И. Чайковского, «Альбома для юношества» Р. Шумана, 

из сюит «Карнавал животных» К. Сен-Санса и  «Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргского, фрагменты из цикла концертов «Времена года» А. Вивальди и из 

опер «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова и 

другие.  
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Задание «О чѐм тебе рассказала музыка».В качестве музыкального 

материала используем фрагменты «Ночь» и «Золотые рыбки» из балета «Конѐк-

Горбунок» Р.Щедрина. Дети сидят на ковре полукругом. Педагог предлагает 

послушать музыку, сообщая название. Каждый фрагмент дети слушают по 

одному разу с закрытыми глазами. Далее педагог предлагает рассказать 

каждому ребѐнку свои впечатления.  

«Нарисуй то, о чѐм тебе рассказала музыка».  Для выполнения задания 

необходимы краски, альбомные листы, кисточки. Педагог предлагает послушать 

«Волшебное озеро» А. Лядова. Слушают музыку дети с закрытыми глазами, 

один раз. Прослушав пьесу, педагог предлагает детям нарисовать то, о чѐм им 

рассказала музыка. Затем все работы можно разложить на столе или на ковре, 

чтобы все дети видели работы, и предложить каждому ребѐнку рассказать о 

своей работе. 

«Подбери словечко».  Выполнить это задание можно, прослушав пьесу К. 

Дебюсси «Колыбельная слона». Пьеса слушается один раз, предварительно 

педагог сообщает название. Далее задаѐт вопрос детям: «Какая эта музыка?» и 

перечисляет признаки музыки: весѐлая, радостная, убаюкивающая, спокойная, 

ритмичная, подвижная, ласковая, прыгучая, медленная, светлая, острая, 

танцевальная, плавная, озорная, сонная, добрая.  Задача детей состоит в 

следующем: услышав высказывание, с которым они согласны, ребята 

поднимают сигнальную карточку. 

«Подбери цвет к музыке».  Для проведения данного вида творческого 

задания необходимо подготовить краски, кисточки, альбомные листы. Педагог 

предлагает детям послушать пьесу «Веселая. Грустная» Л. Бетховена (вариант 

«Весна и осень» из музыки к кинофильму «Метель» Г. Свиридова). Название 

произведения детям не сообщается. После прослушивания пьесы педагог 

предлагает детям цветовыми пятнами передать характер, настроение музыки. 

Задание позволяет формировать умение соотносить ладовое звучание (мажор, 

минор) с колоритом живописи (тѐплые и холодные тона).  

«Нарисуй музыку».  Дети слушают фрагмент из концерта «Лето» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди. Название произведения педагог не сообщает. 

Музыкальный фрагмент звучит один раз. После прослушивания педагог задает 

детям вопрос: «Какого цвета эта музыка?» Дает следующее задание: «Как 

можно нарисовать эту музыку? Нарисуйте музыку». 

«Послушай пьесу, дай название и объясни».  Педагог предлагает 

послушать фрагмент из сюиты «Шехеразада» Н.А. Римского-Корсакова (другой 

вариант - «Аквариум» из сюиты «Карнавал животных» К. Сен-Санса). Название 

произведения детям не сообщается. Музыка звучит один раз. Дети слушают с 

закрытыми глазами. Задание детям: «Послушайте пьесу. Постарайтесь 

придумать название и объяснить: почему вы именно так назвали эту пьесу». 

«Подбери ритмическую схему».  Каждому ребѐнку педагог раздает по три 

карточки с графическими схемами, отражающими ритмические особенности 

следующих музыкальных произведений: «Марш» из цикла «Детская музыка» С. 

Прокофьева, «Детская полька» М. Глинки; «Вальс» из «Детского альбома» П. 
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Чайковского. Каждая пьеса исполняется один раз, название не сообщается. Дети 

должны к каждой пьесе подобрать карточку. 

«Угадай-ка!». Задание такого характера требует особой организации. 

Педагог подбирает картинки, подготавливает раздаточный материал. В качестве 

музыкального материала используем «Три чуда» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н.А. Римского- Корсакова. Педагог сообщает детям, что они 

послушают симфоническую картину «Три чуда», называет основные темы. 

Также педагог показывает иллюстрации с изображением белочки, Царевны-

Лебедь, богатырей. Перед прослушиванием педагог дает детям следующую 

инструкцию: «Послушайте куртину «Три чуда» из оперы «Сказка о царе 

Салтане». Вы услышите три главные темы: тему богатырей, тему Царевны-

Лебедь, тему Белочки. Названия перепутались, и вы должны помочь мне. 

Определите, пожалуйста, какая тема звучит первой? Второй? Третьей?» (Дети 

слушают целиком весь фрагмент «Три чуда»). Слушают один раз, можно 

предложить закрыть глаза. При повторном прослушивании дети поднимают 

фигуры-карточки, соответствующие музыкальным темам. По окончании 

выполнения задания ответы детей анализируются. 

«Изобрази в движении». Это творческое задание может выполняться в 

двух вариантах.  

Первый вариант: педагог предлагает детям послушать «Вальс» из 

оперетты «Летучая мышь» И. Штрауса. Затем он говорит детям: «Представьте, 

что вы осенние листочки. Исполните свой танец». Можно также предложить 

детям исполнить «Танец снежинок»; «Танец вьюги»; «Танец дождя». 

Особенность задания состоит в том, что дети передали особенности 

музыкального произведения в движении.  

Второй вариант: педагог предлагает детям послушать пьесу «Лебедь» из 

сюиты «Карнавал животных» К. Сен-Санса. Перед прослушиванием педагог 

сообщает название пьесы и говорит, что, прослушав пьесу, дети должны будут 

передать образ Лебедя в движении. 

«Прослушай музыку и подбери иллюстрацию». Детям предлагают 

рассмотреть репродукцию И. Левитана «Осень» и  послушать фрагменты из 

пьес «Охота» и «Осенняя песня» из цикла «Времена года» П.И. Чайковского. 

Названия произведений детям не сообщаются. Музыка звучит один раз. Перед 

детьми ставится следующая задача: из двух пьес выбрать одну, наиболее 

близкую по настроению к картине И. Левитана. Детям предлагается объяснить 

свой выбор. 

«Маршируем». Педагог предлагает послушать «Марш мальчишек» из 

оперы «Кармен» Ж. Бизе; «Марш деревянных солдатиков» из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского; «Спортивный марш» И. Дунаевского. После 

прослушивания всех трѐх маршей педагог просит детей изобразить каждый 

марш в движении. Задание можно выполнять индивидуально, по группам, всем 

одновременно. 

«Графическая музыка» (название музыкального произведения детям не 

сообщается). Педагог предлагает детям, прислушиваясь к музыке, с закрытыми 
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глазами наносить на бумагу плавные линии, не отрывая карандаша, или 

отрывистые штрихи, отмечая:  

а) музыкальные фразы; 

 б) динамические оттенки;  

в) темповые изменения.  

По окончании постараться увидеть в линиях и штрихах скрытые образы и 

дорисовать их. 

«Рисуем ассоциации».  Составить цветовую композицию понятий:  

а) ЗИМА, ЛЕТО, ВЕСНА, ОСЕНЬ на основе преобладания в природе тех 

или иных цветов, характерных для данного времени года и эмоциональной 

окрашенности того или иного музыкального произведения (цикл «Времена 

года» П. Чайковского) 

б) РАДОСТЬ И ГРУСТЬ, ДОБРО И ЗЛО на основе ассоциативного 

восприятия соотношения цвета, эмоциональной окрашенности музыкального 

произведения и состояния души. Рекомендуемые произведения: В. Моцарт. 

Турецкое рондо (соната ля мажор); И. С. Бах - Ш. Гуно. «Аве Мария»; П. 

Чайковский. «Баба-Яга» (Детский альбом); П. Чайковский. «Танец Феи Драже» 

(из балета «Щелкунчик»). 

в) Составить цветовые композиции к музыкальным произведениям на 

основе соотношения ладового и мелодического своеобразия музыкального 

произведения и эмоциональной окрашенности того или иного цвета. 

Рекомендуемые произведения: Э. Григ. «Утро», «В пещере горного короля» 

(сюита «Пер Гюнт»); К. Сен-Санс. «Слон», «Лебедь» («Карнавал животных»); 

Н. Римский-Корсаков. « Полѐт шмеля» (опера « Сказка о царе Салтане»). 

«Настроение». Определѐнные понятия, например, НЕЖНОСТЬ, ГРУСТЬ, 

МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ, «озвучиваются» музыкой. Из нескольких предложенных 

отрывков выбрать тот, который соответствует тому или иному настроению:  

а) А. Рубинштейн. «Мелодия»;  

б) М. Мусоргский. «Слеза»;  

в) П. Чайковский. «Утренняя молитва»;  

г) С. Майкапар. «Раздумье». 

«Пиктограммы».  Из геометрических фигур разной величины (овал, круг, 

треугольники, полумесяцы и т.п.) выложить пиктограмму: выражение лица, 

которое соответствует эмоциональному характеру предлагаемого музыкального 

произведения. (Вариант - «Живые пиктограммы». Смотря в зеркальце, мимикой 

передать эмоциональный характер предлагаемого музыкального произведения). 

«Я – портрет». Ребѐнок воображает себя нарисованным на портрете. Его 

задача - передать позой и мимикой характерные особенности персонажа 

программного музыкального произведения. Задача других - отгадать, кто 

«изображѐн» на портрете. 

«Подбери музыку к ситуации». К определѐнной ситуации (зайчиха 

укачивает зайчонка, волк крадѐтся по лесу, девочка потерялась в лесу, после 

дождя на небе появилась радуга) подобрать музыку, соответствующую еѐ 

характеру:  

а) А. Гречанинов. «Материнские ласки»;  
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б) С. Прокофьев. «Сказочка»;  

в) С. Майкапар. «Тревожная минута»;  

г) С. Прокофьев. «Дождь и радуга». 

«Три характера». После прослушивания трѐх музыкальных пьес Д. 

Кабалевского: «Злюка», «Плакса» и «Резвушка» дети дают моральную оценку 

злости и плаксивости, сравнивают эти состояния с хорошим настроением 

резвушки. Трое детей изображают этих героев с помощью мимики и 

пантомимики под музыку. Задача остальных детей – отгадать, кто кого 

изображает. При повторном проигрывании можно усложнить задачу: 

отгадывающие должны угадать героев без музыкальной подсказки, только по 

мимике и пантомимике. 

«Поссорились и помирились». Звучит музыка Т. Вилькорейской 

«Помирились». Дети стоят парами, отвернувшись друг от друга и 

нахмурившись, руки за спиной. Первая часть «Поссорились»: дети топают 

поочерѐдно правой и левой ногой в такт музыке. Вторая часть: «Помирились»: 

поворачиваются лицом друг к другу улыбаются и кружатся, держась за руки. По 

окончании музыки обнимаются. 

«Подбери музыку к стихам». К прослушанному поэтическому 

произведению подобрать один из предложенных музыкальных отрывков на 

основе соотношения эмоциональной окрашенности стихотворения и 

ладомелодического своеобразия музыкального отрывка. Например, к 

стихотворению А. Пушкина «Осень» предложить варианты музыкальных 

отрывков из произведений:  

а) Г. Свиридов. « Зима» (Альбом пьес для детей);  

б) А. Гречанинов. «Подснежник»;  

в) П. Чайковский. «Октябрь» (цикл «Времена года»). 

Предлагаемые творческие задания направлены не только на решение 

локальных музыкально-образовательных задач, они закладывают основы 

личностной расположенности к музыке, отзывчивости на нее, потребности в 

ней. 
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Чернышевского  

 

Сегодня школьники читают очень мало, поскольку вокруг много 

развлечений. Для них время, проведенное за книгой – потерянное. Они 

считают, что лучше посмотреть телевизор, пойти погулять или «посидеть» в 

Интернете или поиграть в компьютерные игры. 

Процесс чтения для детей станет интересным, если в нем будут 

использованы игры, в ходе которых обучение чтению будет идти 

непринужденно и весело. Одним из таких приемов является квест.  

Квест (английское «quest», поиск) – жанр игры, требующий от игрока 

решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет может быть 

предопределѐнным или же давать множество исходов, выбор которых зависит 

от действий игрока. В педагогике — проблемное задание c элементами ролевой 

игры, для выполнения которого используются: информационные ресурсы, 

прибегают к помощи собственных знаний и опыта, общаются с участниками 

квеста.  

Образовательный квест объединяет в себе идеи: проектного метода, 

игровых технологий (в частности, квестов) и исследовательской деятельности. 

В настоящее время выделяют следующие разновидности 

образовательных квестов. Текстовые приключения или первые 

приключенческие игры – Colossal Cave Adventure, Охота на Вампуса и 

коммерческая Zork – были текстовыми и использовали парсеры, основанные на 

управляющих глаголах.  

С развитием компьютерной техники и графических подсистем текстовые 

игры были вытеснены более наглядными и удобными в управлении 

графическими квестами. 

Позднее любители текстовых игр возродили жанр interactive fiction 

(иногда именуемый «текстовым квестом»), создав виртуальные машины для 

работы с файлами различных игр. В настоящее время текстовые квесты 

встречаются в качестве мини-игр в составе выпускаемых крупных игр.  

Методический потенциал квестовых технологий:  

- развитие читательских компетенций 

- способ формирования мотиваций 

- междисциплинарность 

- развитие коммуникативных умений 

- развитие творческого потенциала 

- тренировка и развитие навыков информационной деятельности [1]. 

Образовательные квесты, приобщающие детей к книге, широко 

используются в школах и учреждениях культуры Саратова. 

ГУК «Государственный музей К. А. Федина» предлагает интерактивную 

выставку «Страна Гайдарика», рассказывающую на основе известного 
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произведения Аркадия Гайдара о героическом прошлом страны предвоенных 

лет. Посетители выставки получают уникальную возможность побывать в 

штабе Тимура (из книги А. Гайдара «Тимур и его команда»), совершают вместе 

с Чкаловым перелет через Арктику, посадят самолет на льдину, чтобы спасти 

знаменитых папанинцев, ликвидируют аварию на Кировском заводе, получат 

послание из прошлого (рассказ тех, кто был ребенком в предвоенное время). 

Экскурсия проходит как настоящий квест: каждое выполненное задание дает 

ключ к коду, с помощью которого можно открыть чердачные окна и получить 

послания от героев произведений Гайдара. 

Учащимся так же можно предложить библиотечный квест. Это создание 

игровой электронной или бумажной игры о книге, чтении, библиотеке. 

Уместны будут апробированные игровые приемы: викторины, игры-

путешествия, театрализованные игры как экшн, ролевые игры, но при одном 

непременном условии – героями всех игр должны быть обязательно книги, 

библиотеки, читатели. Эти виды игр привлекательны еще и тем, что их 

действие связаны с приключениями, погонями, риском. Следует делать акцент 

на интеллектуальные задания, поиск осуществлять по книгам. Тем самым 

приобщать ребенка к чтению. 

В Саратове есть много культурных артефактов, связанных с предметом 

книги: памятник первой учительнице (бронзовая композиция склонившейся над 

книгой учительницы и девочки), памятник одноклассников на Набережной 

Космонавтов (мальчик и девочка за партой и с книгой в руках), памятник 

студента, восседающего на стопке книг, на территории Саратовского 

государственного социально-экономического университета. Есть в городе 

памятники известным литературным деятелям: К. А. Федин, Н. Г. 

Чернышевский, А. С. Пушкин, А. Н. Радищев, К. М. Симонов. Можно 

предложить детям фотографии этих мест, а они должны найти их в городе и 

сфотографироваться рядом с ним. Можно работать в обратном порядке [2]. 

Можно задействовать и архитектуру города. Например, при изучении в 4 

классе раздела «Мифы Древней Греции» можно организовать квест на тему 

«Герои мифологии в современном городе». Учителю необходимо провести 

экскурсию или интерактивную экскурсию и обратить внимание на фасады 

зданий, архитектурные детали.  

Например, фасад бывшего особняка Скворцова изящно разукрашен 

рельефными и барельефными деталями: львы, охраняющие дом, голова 

Сфинкса. Лучковый фронтон здания администрации Саратова на улице 

Первомайской оформлен двумя полулежащими женскими фигурами, 

представляющими мотив одного из древнегреческих мифов. Тема барельефов 

на здании бывшего коммерческого собрания, ныне — Дом офицеров — 

мрачные андрофаги и Гелон. Здание Крытого рынка «держат» на своих плечах 

могучие Атланты.  

Потом дети продолжают наблюдение с родителями и презентуют свои 

«находки», придумывают образовательные квесты. 

Таким образом, образовательный квест развивает наблюдательность, 

улучшает фантазию, развивает мотивацию, когда учащийся видит главную 
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цель, он не может остановиться на полпути, он всеми усилиями пытается 

добиться результата, так же развивает внимание, мышление и способность 

анализировать. 
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 РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВУРОКА ЧТЕНИЯ  
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С.А. Есмагамбетова, студентка факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского  

Н.В. Павлова, доцент кафедры коррекционной педагогики СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского   

 

Урок как «полезная коллективная форма» обучения детей одного 

возраста и одного уровня готовности в количестве 30-50 человек, обоснованная 

Я.А. Коменским, известна с XVI века. В России она была закреплена уставом 

Екатерины II в 1786 году и сохранилась до наших дней. Среди причин такой 

«живучести» К.Д. Ушинский указывал «возможность быть воспитанным в 

коллективе, живое общение с учителем и сверстниками» [5] (курсив наш – 

Н.П., С.Е.). Если ребѐнку на уроке комфортно, есть возможностиь общения, 

заинтересованного взаимодействия, совместной деятельности, то можно 

считать, что у урока есть Душа. 

Принято выделять три основных психологических компонента урока: 

мобилизационный, познавательный, коммуникативный. И каждый из них очень 

важен, у каждого определенная функция, без которой невозможно представить 

современный урок. Но всегда ли эти компоненты максимально эффективно 

работают, как учитывают их студенты-практиканты при разработке 

конспектов? 

«Цель психологического компонента урока, - пишет Л.Т. Охитина, - не в 

простой констатации неудач и успехов, а в том, чтобы установить причины 

неудач, отдифференцировать случайный успех, когда учитель не знает, как это 

получилось, от успеха, заранее им предвиденного и подготовленного» [2, с.8]. 

Настоящий успех связан с пониманием педагогом психологических 

закономерностей обучения и воспитания, с умением максимально использовать 

http://festival.1september.ru/articles/513088/
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свои знания при организации и проведении уроков.Другой исследователь 

рассматривает психологический комфорт каждого ученика и общее 

благополучие как «фактор психологической безопасности образовательной 

среды» [1, с. 77-80].  

Рассмотрим составляющие психологического компонента более 

подробно. Мобилизационный компонент урока заключается в создании рабочей 

обстановки на уроке, сосредоточении психической активности детей в нужном 

направлении. Мобилизовать необходимо три направления: внимание, интерес, 

волю. Познавательный компонент урока включает восприятие, мышление, 

умения и навыки, память. Коммуникативный компонент связан прежде всего со 

стилем общения учителя с классом. В современной литературе можно 

встретить различные классификации стилей и типов воспитания (С.В. Ковалев, 

Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий, Д.Н. Исаев и др.). Стили взаимоотношений 

делятся на три основных: авторитарный, либеральный, демократический. 

Во время педагогической практики в коррекционной школе студенты 

стараются максимально наполнить все психологические компоненты урока, 

особенно это касается чтения в младших классах. Именно в это время, когда 

дети переходят от элементарного (букварного) чтения к осознанному и 

беглому, у них формируется интерес к книге и знаниям, они складываются как 

личности и как читатели.  

Мобилизационный момент в начале урока обычно направлен на то, чтобы 

создать в классе рабочую обстановку, чтобы сосредоточить 

вниманиеобучающихся на определѐнной деятельности. Этому способствует 

присутствие на уроке каких-нибудь героев, гостей, выполняющих различные 

организационные задачи. На уроке чтения, например, дети отправлялись в 

гости к Весне. Чтобы заинтересовать учащихся, не обязательно всегда 

использовать современные компьютерные технологии (например, презентациис 

различными заданиями, с включением фрагментов видео и аудиозаписей)– 

иногда всѐ уже заложено в самой образной речи, в художественном слове, 

которое скрывает разные загадки и смыслы.  

В начале урока детей нужно эмоционально разогреть, подготовить к 

активной работе – настроить, как музыкальный инструмент, артикуляционный 

аппарат каждого ребѐнка. Этому способствуют занимательные речевые 

упражнения, связанные с громким и тихим проговариванием коротких стихов, 

скороговорок, изображением голосом того или иного персонажа. 

Плавно перейти к познавательному компоненту помогают живопись и 

музыка – классические пьесы из цикла П.И. Чайковского «Времена года» как 

будто специально созданы для детского восприятия. Ученики закрывают глаза 

и пытаются представить весеннюю природу, чтобы рассказать о ней друг другу 

(коммуникативный компонент). Презентация видеоролика о весне с 

использованием известных картин великих русских художников вдохновляет 

ребят на словесное рисование – они рассказывают о собственных пейзажах, 

изображая Весну как живое существо (правда, для этого нужна подсказка 

учителя). Художественное творчество очень оживляет уроки, хотя сначала 

подобное задание вызывает у детей удивление и растерянность.   
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 Все компоненты взаимодействуют на уроке чтения, помогая планировать 

работу с текстом. Подготовительный этап: учитель обращается к классу: 

 – Ребята, найдите на карточках признаки весны. Прикрепите их к доске. 

Дети поочерѐдно выходят к доске,берут перевѐрнутую карточку, 

открывают еѐ, показывают классу и комментируют (что это за признак весны, 

как он проявляется),  прикрепляя нужное на доске (слова:весна (оно заранее в 

центре доски), лѐд, сугробы, коньки, дождь, метель, капель, мороз, яблоки, 

солнце, лыжи, листья, почки, проталинка, птичье гнѐздо, ягодкии т.п.). При 

затруднении учитель предлагает классу помочь товарищу, но только одним 

способом – задав вопрос. чтобы активизировать детей на возражение или 

обоснование своего выбора признака весны.  

На основном этапе урока предполагается работа с текстом-монологом на 

карточках: сначала нужно прочитать его про себя, зачѐркивая лишние 

предложения (не по теме). Осознанность чтения при этом повышается, а 

значит, подготовка к тексту-диалогу становится более продуктивной. 

Монологический текст у детей один и тот же, а диалоги они составляют в парах 

– на карточках для каждой пары другой набор) названы действующие лица, 

изображены несложные сюжеты-ситуации, а тема для всех одна – встреча 

весны. Так возникают диалоги Воробья и Скворца (один всю долгую зиму 

провѐл в ожидании весны, а другой радостно прилетел на родину встречать 

весну), Тучки и Солнышка, Снежной бабы и Клюшки (они будут скучать до 

следующей зимы – одна от горя и слѐз совсем растает, а Клюшка отправится на 

чердак), Берѐзки и Вербы (каждая радуется подаркам весны – серѐжкам, 

которые появляются раньше листочков), двух школьников и т.д. Ситуацию, 

конечно, подскажет рисунок, но с первого раза такие творческие задания 

нашим школьникам с нарушениями  интеллекта выполнить непросто. Хорошо, 

когда есть авторский текст с «подсказками», «намѐками», но без трудностей во 

время каждой тренировки развитие коммуникативных навыков представить 

невозможно! 

Увидеть предпосылки для коммуникативной ситуации можно 

практически в любом тексте. А если она не просматривается, еѐ можно 

спровоцировать – построив вопросы таким образом, чтобы детям пришлось 

объяснять, доказывать невозможность, несуразность, несоответствие какого-

либо предлагаемого элемента теме изучаемого текста, его содержанию, 

поступкам героев и т.п. Примеры подобной работы какпути развития 

коммуникативной функции речи умственно отсталых старшеклассников [6] 

предложилаМ.И. Шишкова. Она  представила также практико-

ориентированную методику развития коммуникативной функции речи 

умственно отсталых старшеклассников на уроках литературного чтения [7], 

воплотив свои идеи в школьном учебнике для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений в соавторстве с А.К. 

Аксѐновой[Чтение… М.: «Просвещение», 2005]. Коммуникативное обучение 

чтению школьников с нарушениями интеллекта частично анализируется Н.В. 

Павловой [3] ипредлагается в еѐ  разработках [4]. 

http://shishkova.ru/publications/article02.htm
http://shishkova.ru/publications/article02.htm
http://shishkova.ru/publications/article02.htm
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Обучая школьников выразительному чтению стихотворений, мы просим 

их не просто прочитать текст с выражением, но постараться «сыграть» его 

(включить элементы игры-драматизации), т.е. придумать интонацию, подобрать 

мимику, жесты, позу, конкретные действия (изобразить животное, ветер, 

снежинку). Подобные игровые моменты очень оживляют урок, повышая 

мотивацию обучающихся к чтению вообще, к стремлению красиво и 

выразительно читать и говорить («как артисты!») – чтобы всем всѐ было 

понятно. Даже элементарная наглядность из подручных средств (рамка 

телевизора, импровизированный микрофон и т.д.) помогают организовать 

творческий процесс. При этом кроме радостного вдохновения нужно дать 

почувствовать ребятам и трудности каждой «работы», и ощущение победы 

после их преодоления. Заинтересованность учителя в успехе каждого ребѐнка, 

умение найти слова поддержки и одобрения для всех детей – без этих тонких 

вещей урок в коррекционной школе невозможен. Тем более, если речь идѐт об 

уроках воспитания души! 

Каждый этап работы над художественным произведением имеет свои 

резервы психологической поддержки, коммуникативного взаимодействия, и 

учитель (практикант) выбирает способы и приѐмы для их реализации, в 

зависимости от опыта, индивидуального стиля общения с учениками, 

конкретных целей и задач урока, а также собственных интересов. Любой талант 

студента (учителя) пригодится на уроке чтения, поможет выстроить 

оптимальную методику изучения текста и его осмысления. 

Постоянно приходится учиться искусству «разговаривать вопросами», 

спрашивая об одном и том же по-разному, используя неожиданные повороты. А 

как иначе научить ребят думать? Помочь сформулировать вопросы по-разному 

(не только на уроках чтения –на любом! уроке– для учителя это важнейшее 

умение!) может следующая упрощѐнная классификация вопросов, принятая в 

методике и для массовой, и для коррекционной школы: репродуктивные 

(конкретного характера) и продуктивные (абстрактного характера). Первые 

носят подготовительный характер и связаны с частичным воспроизведением 

содержания текста (выборочный пересказ, перечисление определѐнных  фактов 

– кто, когда, где…), а вторые рассчитаны на более самостоятельное осмысление 

текста как в эмоциональном плане, так и в содержательном (вопросы 

сравнительного характера на сопоставление событий, поступков, характеров и 

т.п.; вопросы, требующие выяснения причинно-следственных связей, 

доказательства той или иной мысли словами из текста (при отсутствии 

буквальных слов-оценок), поиск подтверждения авторского отношения к герою 

и др.), творческие (хотя бы с  элементами творчества) – предполагающие 

составление собственного высказывания (частично или полностью) по поводу 

текста, по возможности, с опорой на собственный опыт. 

Нашей главной задачей мы считаем научить каждого школьника не 

бояться вопросов проблемных, касающихся его собственного поведения, его 

решения, мнения, отношения к чему-то или кому-то. Очень важно именно 

ученика с ограниченными возможностями здоровья научить говорить слово 

«нет» в ответ на сомнительные предложения – иначе о какой социализации 
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можно говорить? Конечно, далеко не все обучающиеся с нарушениями 

развития способны овладеть навыками полноценного общения, но стремиться к 

такому результату всѐ-таки стоит. По нашим наблюдениям, большинство 

обучающихся хотят откровенно поговорить с учителем обо всѐм, что их 

волнует, стремятся к общению с авторитетным взрослым, ищут поддержки, 

защищѐнности. Именно уроки литературы дают возможность построить 

разговор о важном для учеников, в связи с изучением того или иного текста. 

Без сопоставления явлений, отношений, характеров (как именно выполняет 

какой-либо персонаж ту или иную работу, чем конкретно отличаются 

поведение и словаодного и другого героев, в чѐм выражается любовь или 

дружба между героями и т.п.) невозможно научиться адекватному восприятию 

жизни и разумному поведению, умению выражать извинение, обиду, 

сочувствие, участие, доверие и т.д.  

Слова Е.Н. Ильина, учителя-новатора 80-х годов прошлого века, о том, 

что уроки чтения – это уроки общения, сегодня очень актуальны. 

Воспитательная и социализирующая функции уроков и художественной 

литературы вообще для обучающихся коррекционной школы имеют особо 

важное значение.                      
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СОСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СЛОВАРЯ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ БАСЕН Л.Н. 

ТОЛСТОГО) 

 

Е.В. Жигалина, студентка 4 курса факультета ППиСОСГУ им. Н.Г. 

Чернышевского  

 

В соответствии с ФГОС НОО одним из основных результатов освоения 

предмета «Литературное чтение» является формирование читательской 

компетентности, т.е. «овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий» (Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 2011: 11).   

Л.И. Черемисинова отмечает, что читательская компетентность младших 

школьников связана с формированием системы читательских аналитических 

умений. Без усвоения определенного минимума литературоведческих понятий 

такое формирование невозможно. Целесообразность изучения того или иного 

термина должна обусловливаться потребностями анализа текста и 

проникновения в его содержательную глубину (Черемисинова 2015). 

Современные программы по литературному чтению содержат 

специальные разделы, которые называются «Литературоведческая 

пропедевтика». В этих разделах представлен распределенный по классам 

необходимый минимум литературоведческих понятий, которыми должен 

овладеть младший школьник. 

Так, по программе «Перспектива» (автор Климанова Л.Ф.) к концу 4-го 

класса школьники должны:  

- находить в тексте и практически различать средства выразительности, 

используемые в художественной речи: синонимы, антонимы, эпитеты, 

сравнение, метафоры, олицетворение (с помощью учителя); 

- ориентироваться в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой, отношению автора к герою; 

- иметь общее представление о композиционных особенностях построения 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалоги героев);   

- иметь общее представление о жанровом разнообразии произведений. 

Различать историко-литературные понятия: фольклор и авторские 

художественных произведения; 

-  узнавать, различать и определять основной смысл малых фольклорных 

жанров (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки); 

- знать классификацию сказок (сказки о животных, бытовые, волшебные, 

литературная сказка), художественные особенности сказок: сказочные герои, 

выразительные средства, построение; 
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- общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение, басня, особенностях 

построения и выразительных средствах (Климанова 2014). 

Отметим, что объем понятий, который должен знать младший школьник 

достаточно большой, и в силу возрастных особенностей, младшему школьнику 

довольно тяжело освоить и запомнить эти понятия. Процесс освоения этих 

понятий можно облегчить и сделать более интересным, если организовать 

проектную деятельность по созданию своеобразного «Электронного 

литературного словаря младшего школьника». 

Создание такого словаря возможно, в частности, в процессе изучения 

басен Л.Н. Толстого. Для успешного постижения особенностей басенного 

творчества писателя требуется освоение таких понятий, как «басня», 

«композиция», «мораль», «рассказ», «аллегория». Все они входят в 

программный раздел «Литературоведческая пропедевтика» и используются на 

разных этапах обучения.  

Составление странички электронного словаря в 4 классе – итоговое 

задание, которое завершает знакомство учащихся с творчеством Толстого. Ему 

должно предшествовать: 

1. Определение цели и задач проекта. 

 Цель проекта – формирование читательской компетентности младших 

школьников в процессе создания электронного литературного словаря (на 

материале басенного творчества Л.Н. Толстого). 

Задачи: 

1) изучить и систематизировать круг научно-методической литературы по 

данной проблеме; 

2) проанализировать методический аппарат учебников по литературному 

чтению; 

3) организовать проектную деятельность по созданию электронного 

литературного словаря (на материале басен Л. Н. Толстого).  

2. Деление детей на творческие группы, распределение ролей и заданий в них. 

 Как было сказано выше, в процессе изучения басенного творчества Л.Н. 

Толстого необходимо освоение таких понятий, как «басня», «композиция», 

«мораль», «рассказ», «аллегория», поэтому необходимо разделить детей на 5 

групп. В каждой группе распределяются роли детей и ребятам дается задание: 

 1) найти и изучить определения соответствующего понятия для каждой 

группы; 

 2) выбрать одно определение, которое более точно подходит к басенному 

творчеству Толстого. 

Проводятся консультации с каждой группой, обсуждение собранного 

материала, способов показа для одноклассников продукта деятельности.  

3. Определение сроков и этапов выполнения работы. 

4. Изучение басен Л.Н. Толстого на уроках. 

 Необходимо системное изучение басен Л.Н. Толстого на уроках 

литературного чтения, в ходе которого будут выделены жанровые особенности 

басен, рассмотрены понятия, необходимые для успешного постижения 

басенного творчества Толстого. 
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5. Презентация промежуточных вариантов странички электронного словаря 

на уроках при изучении басен Толстого. 

 Во время изучения басен Л.Н. Толстого, в ходе знакомства с тем или 

иным понятием, рассматривается страничка словаря с данным понятием, 

обсуждается, делаются замечания, и затем корректируется. В процессе создания 

макета словарной странички школьникам необходимо с помощью учителя: 

подобрать и адаптировать определение термина, подобрать подходящий 

иллюстративный материал, продумать расположение на странице и цветовое 

решение, оформить страницу словаря, используя анимационные эффекты. Все 

подготовленные странички должны рассматриваться на уроках и вне уроков, 

обсуждаться в классе, корректироваться. При завершении работы отдельные 

странички соединяются в единое целое. Затем, на заключительном уроке, 

готовая презентация показывается и обсуждается, соотносится с басенным 

творчеством Толстого.  

 Представим макет страничек электронного литературного словаря (на 

материале басен Л.Н. Толстого). Понятие басни представлено таким образом: 

«Басня» - это маленький поучительный рассказ, созданный писателем и 

имеющий переносный смысл, или иносказание. В данном определении 

акцентируется внимание детей на том, что любое литературное произведение – 

творение писателя, оно создано по определенным законам, имеет 

специфические признаки; в данном случае – маленький объем, поучительный 

характер, иносказание. 

   Эти признаки свойственны и басням Толстого. В них спрятано 

иносказание, но ярко выраженной морали в них нет, так как Толстой считал 

более целесообразным, чтобы ученики не получали готовый вывод, а делали 

его сами из содержания произведения. Писатель требовал, чтобы дети 

«передавали не только самое содержание басни, но и тот общий вывод, 

который, по их понятиям, вытекает из басни»(Сидорова, 

http://cyberleninka.ru/article/n/azbuka-l-n-tolstogo-i-basni-ezopa).  

 Следующее понятие - «композиция басни»: басня состоит из двух частей: 

рассказа и морали. Рассказ - это повествовательная часть басни, мораль - 

поучительный вывод из повествовательной части басни. В баснях Л.Н. 

Толстого мораль как отдельная часть текста басни отсутствует, но всегда 

подразумевается.  

 И последнее определение, которое необходимо знать младшим 

школьникам для успешного усвоения жанровых особенностей басен Толстого, 

это аллегория. Аллегория - это иносказание, изображение отвлеченного понятия 

или явления через конкретный образ. В баснях часто под видом животных 

аллегорически изображаются определенные лица или социальные явления.  

 Подведем итог. Проектная деятельность и использование электронных 

технологий на уроках литературного чтения способствуют формированию 

необходимых читательских компетенций у младших школьников и более 

глубокому проникновению в литературное произведение, углубляют 

теоретические знания учащихся, активизируют творческий потенциал. 
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ С ОВЗ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ДЦП) 

 

Л.М.Зубкова,ст. преподавателькафедры специальной педагогики и специальной 

психологии факультета психологии и специального образования ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

    Внеклассная, внеурочная деятельность в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) второго 

поколения понимается как  образовательная деятельность, осуществляемая в 

единстве с урочной и направленная «на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296:3). 

     Внеурочная деятельность является важнейшей частью учебно-

воспитательного процесса в любой школе, а в школе для обучающихся с ОВЗ 

она приобретает особое значение, так как способствует коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ и их социальной адаптации. 

     Различные формы  организации внеурочной деятельности 

предполагают личностное развитие ребѐнка и поэтому направлены на 

достижениепрежде всего личностных и метапредметных образовательных 

результатов обучающихся. Личностные образовательные результаты напрямую 

связаны с интеллектуальным и духовно-нравственным развитием ребѐнка с 

ОВЗ. А изучение литературы в коррекционной школе как нельзя лучше 

способствует формированию  у учащихся духовно-нравственных ценностей. 

Немаловажно, что методологической основой разработки и реализации 

ФГОС второго поколения является Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. В ней  определены цели, задачи, 

принципы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, 

http://cyberleninka.ru/article/n/azbuka-l-n-tolstogo-i-basni-ezopa
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названы базовые национальные ценности (патриотизм, гражданственность, 

труд, творчество, семья, традиционные российские религии и др.), освоение 

которых обеспечит воспитание учащихся с ОВЗ  как духовно развитых 

личностей. 

В письме Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» предлагаются 

следующие направления  внеурочной деятельности учащихся: 1) познавательное 

развитие, 2) художественное творчество, 3) проблемно-ценностное общение, 4) 

социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность), 5) 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 6) туристско-

краеведческая деятельность.  

    Мы считаем, что все они могут быть реализованы во внеурочной 

деятельности по литературе с целью формирования у учащихся с ОВЗ духовно-

нравственных ценностей. Опыт нашей работы в коррекционной школе-интернате № 

113 г. Самары для детей с ДЦП показывает, что перечисленные выше направления 

внеурочной деятельности эффективны в обучении и воспитании детей данной 

категории. В течение четырѐх лет (2012-2016г.) нами были апробированы 

разнообразные формы внеклассной работы по литературе. В неѐ были вовлечены 

учащиеся пятых-десятых классов школы-интерната 6 вида с лѐгкой и средней 

степенью нарушений опорно-двигательного аппарата.  

    В данной работе осуществлялась интеграция учащихся с ДЦП, имеющих ЗПР 

и не имеющих нарушений интеллектуального развития. В ходе их взаимодействия 

корригировались нарушения в области познавательной и коммуникативной 

деятельности детей и подростков с ОВЗ. Совместная деятельность учащихся 

способствовала социальной адаптации детей с ЗПР, развитию их творческих 

способностей. 

   Хотим подробно остановиться на конкретных формах реализации  

внеурочной деятельности по литературе в рамках направлений, обозначенных 

ФГОС. В процессе познавательного развития учащихся нами была 

организована их познавательная и туристско-краеведческая деятельность: 1) в 

ходе поездок-экскурсий в литературные музеи А.С.Пушкина (с. Болдино 

Нижегородской обл.), М.Ю.Лермонтова (с Лермонтово Пензнской обл.), 

А.Н.Толстого (г. Самара), С.Аксакова (с. Аксаково Оренбургской обл.) с 

последующим обсуждением и определением тем для подготовки докладов и 

проектов; 2) в ходе посещений экранизаций и театральных постановок 

изучаемых на уроках литературных произведений с обязательным обсуждением 

просмотренного.  

    По итогам данных посещений и поездок мы учили детей (на 

факультативных занятиях)  излагать свои мысли, впечатления, нравственные 

размышления в письменном виде (сочинения-путевые заметки, сочинения-

эссе). Учащиеся с ДЦП без интеллектуальных нарушений (классы А) были 

консультантами и помощниками для учащихся с ДЦП и ЗПР (классы Б). Также 

нами было организовано проблемно-ценностное общение учащихся в ходе 
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обсуждения увиденного в поездках и в процессе их подготовки к сочинениям и 

литературным викторинам. 

    Особенно интересным и запоминающимся для детей являлась 

подготовка литературно-музыкальных композиций, в которых мы 

задействовали детей разных возрастов. Мы учили детей взаимодействовать 

друг с другом в процессе написания сценария, репетиций, изготовления 

декораций, костюмов, подбора музыкального сопровождения. Дети с ОВЗ 

учились понимать и принимать чужую точку зрения, отстаивать свою позицию, 

быть внимательными и благодарными по отношению друг к другу, 

отзывчивыми, умеющими оценить талант другого человека. Вместе с детьми с 

ОВЗ на равных в качестве актеров и помощников выступали нормально 

развивающиеся учащиеся восьмых - одиннадцатых классов школ города. Такой 

инклюзивный подход способствовал воспитанию взаимной толерантности, 

уважения между учащимися, преодолению коммуникативных барьеров.  

    Особое внимание мы уделяли обучению детей с ДЦП проектной 

деятельности, в процессе которой осуществлялось не только познавательное, 

коммуникативное, но и духовно-нравственное развитие учащихся. 

    Результатами проводимой нами внеурочной деятельности являются 

победы наших учащихся в конкурсах исследовательских проектов, в 

творческих фестивалях и конкурсах городского и регионального уровня.  С 

подготовленной нами театральной постановкой «Наши духовные ценности», 

ставшей лауреатом регионального православного фестиваля «Сретение-2016», 

учащиеся восьмых классов добровольно решили выступить перед прихожанами 

мужского монастыря города, а также в православном семейном центре. А 

значит, дети с ОВЗ смогли понять необходимость донесения до людей 

важнейших духовных ценностей  общества посредством искусства. Очень 

важно, что осознать это учащимся с ДЦП помогла их собственная 

познавательная и творческая деятельность в рамках организованной нами 

внеурочной деятельности по литературе. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ КОРРЕКЦИОНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

М.Е. Козлова,учитель-дефектолог, ГБОУ СО «Школа для обучающихся по 

адаптированным общеобразовательным программам № 4 г. Саратова» 

 

Сегодня, на фоне постоянного роста числа детей с различными 

отклонениями и ограничениями физического и умственного развития, особенно 

заметна социальная дискриминация, проявляющаяся в отношении этой самой 

большой социальной группы риска.  Общество зачастую просто пытается 

«откупиться» от инвалидов, ограничивает их в социальном плане, воспитывает 

в них потребительские чувства к окружающему миру. Опека со стороны семьи, 

школы, различных социальных институтов приводит к появлению у многих из 

них комплекса неполноценности. В результате, после прекращения 

большинства социальных программ люди с ограниченными возможностями 

здоровья оказываются беспомощными в реальной жизни, где необходимо 

лично принимать решения и действовать самостоятельно. Другими словами, 

они не интегрируются в общество.  

Однако  зарождаются и другие процессы: на фоне дегуманизационнных 

социальных практик, суть которых выражается  в воспроизводстве различных 

форм социального неравенства, можно наблюдать, как формируется понимание 

значимости любого человеческого ресурса в развитии социума. 

Гуманистическое признание значимости  каждого человека приводит к 

необходимости выработки социальных стратегий, обеспечивающих 

полноценную общественную интеграцию  людей с особыми потребностями и 

ограниченными возможностями, равно как и конкретных практик, 

позволяющие таким людям интегрироваться в социум и свободно 

реализовываться в нем на основе равных возможностей. При этом дети с 

особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями 

здоровья  должны выступать не только в качестве объектов социально-

педагогической помощи, но и  в качестве активных субъектов интеграции, а 

общество должно создавать условия не только для их реализации,  но и для 

максимально возможной самореализации и интеграции в социум. 

Формирование гражданского общества в нашей стране и инновационные 

процессы в области современного образования потребовали изменений 

подходов к обучению детей с особыми образовательными потребностями. 

Особенно непростым является положение детей с различными умственными 

нарушениями. Налицо явное расхождение между декларируемыми равными 

правами этой социальной группы и возможностями их практического 

осуществления в жизни. Поэтому основная цель образования детей с 

нарушениями умственного развития – максимально возможная их 

социализация и интеграция в общество с равными правами и возможностями. 

Если для унитарного общества характерно параллельное 

функционирование общеобразовательных и специальных учреждений, то в 

гражданском обществе направление ребенка, например, в коррекционную 
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школу рассматривается как нарушение его прав, с навешиванием «социального 

ярлыка». Государство в гражданском обществе не изолирует детей с 

ограниченными возможностями, а пытается предоставить им возможность 

интегрироваться обычную школу – войти в «общий поток» (Малофеев 2007). К 

сожалению, российское школьное образование готово пока только к 

формальной интеграции, которая является, по сути, новой скрытой формой 

дискриминации: доступ детей с ограниченными возможностями к общей 

образовательной системе, не отвечающей особым потребностям обучения, 

лишь нарушает их право на качественное образование.  

Отечественная концепция интегрированного обучения строится на трех 

основных принципах: 1) ранней диагностике и коррекции отклонений в 

развитии; 2) обязательной коррекционной помощи каждому ребенку с ОВЗ, 

интегрированному в общеобразовательное пространство; 3) обоснованном 

отборе детей с проблемами в развитии для интегрированного обучения. При 

таком подходе интеграция «не противопоставляется системе специального 

образования, а выступает как одна из альтернативных форм 

общегосударственной системы образования» (Москвина 2013: 26). 

Традиционным средством интеграции и социализации детей с 

умственной отсталостью долгое время являлись различные реабилитационные 

практики. И сегодня говорят о комплексной реабилитации в условиях 

коррекционных школ; о создании единого целостного реабилитационного 

пространства, включающего основные средства реабилитации (педагогические, 

психологические, медицинские, физкультурно-оздоровительные, социально-

средовые); о создании эффективного взаимодействия между различными 

субъектами реабилитационного пространства (педагогами, специалистами, 

родителями и социальными партнерами). При этом, под современным 

реабилитационным пространством понимают многомерную структуру, 

включающие видовое, технологическое и организационное измерения (Мамаев 

2011). 

Однако интеграция не исчерпывается только реабилитационными 

мероприятиями, т.е. возвратом утраченных возможностей. Для поступательного 

развития личности с ограниченными возможностями здоровья необходима, 

прежде всего, абилитация, т.е. «создание новых возможностей, наращивание 

социального потенциала, позволяющего личности реализоваться в данном 

сообществе» (Головкина 2007: 12). 

Исследователи говорят о необходимости и эффективности 

многокомпонентной модели оказания коррекционно-педагогической помощи 

школьникам с недостатками интеллекта, представляющую собой четыре блока: 

общеобразовательные классы, классы коррекционной поддержки, система 

дополнительного образования и развернутое психолого-медико-педагогическое 

сопровождение (Резникова 2007). 

Анализируя различные модели и виды интегрированного обучения 

школьников с ОВЗ, можно выделить следующие формы интегрированного 

обучения детей с отклонениями в развитии: 
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1) комбинированную, когда ребенок способен проходить обучение в обычном 

классе, получая при этом систематическую помощь со стороны учителей-

дефектологов, логопедов, психологов;  

2) частичную, когда учащиеся с ОВЗ не способны на равных условиях со 

здоровыми школьниками овладевать образовательной программой; в этом 

случае часть дня они проводят в спецклассах, а часть дня – в обычных классах;  

3) временную, когда школьники, проходящие обучение в спецклассах, и 

ученики обычных классов могут объединяться не реже 2 раз в месяц для 

совместных мероприятия (прогулки, праздники, соревнования, отдельные 

мероприятия воспитательного значения);  

4) полную, когда 1–2 учащихся с ограниченными возможностями вливаются в 

обычные классы. Эти школьники по уровню психофизического и речевого 

развития в целом соответствуют возрастной норме и психологически готовы к 

совместному обучению со здоровыми сверстниками; коррекционную помощь 

при этом они получают по месту обучения, или ее оказывают родители под 

контролем специалистов.  

Обязательным условием работы с этими детьми является сопровождение. 

В условиях интегративного подхода в образовании основная цель 

сопровождения заключается в своевременном перемещении ребенка в другую 

среду, более отвечающую возможностям и задачам его развития. Таким 

образом, в ходе обучения школьник может переходить из одной группы в 

другую, от одной деятельности к другой, что должно способствовать его 

развитию и полноценным взаимоотношениям с окружающим миром. 

Современная разновидность индивидуальной поддержки и 

сопровождения нетипичных школьников в условиях включающей практики – 

тьюторство. Это педагогическая деятельность по индивидуализации 

образования, направленная на выявление и развитие образовательных мотивов 

и интересов учащихся, поиск образовательных ресурсов для создания 

индивидуальной образовательной программы. Тьюторское сопровождение в 

условиях реализации инклюзивной практики заключается в индивидуальной 

работе со школьниками с ОВЗ. Тьюторство способствует самоопределению и 

самореализации школьников в их дальнейшей профессиональной и 

общественной жизни, формированию у них эмоционально-ценностного 

отношения к действительности. В настоящее время тьюторами работают 

специальные педагоги (логопеды, дефектологи и т.д), педагоги без 

специального образования, психологи, студенты профильных вузов, училищ, а 

также родители (чаще всего, мамы, бабушки) ребенка с особенностями 

развития (Алехина 2013; Петрова 2013). 

Стратегия и тактика интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями требуют «создания специфической 

интегративной среды, интегративного сообщества в целях оптимизации 

процесса социальной инклюзии нетипичного ребенка» (Зайцев 2004: 29). 

Интеграционные практики, включая инклюзивные, должны быть 

распространены в различных альтернативных средах, например, в рамках 

системы дополнительного образования детей, учреждения которой были и 
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остаются одной из наиболее эффективных форм развития склонностей, 

способностей и интересов. Объединение разностатусных детей в рамках 

внеклассной, кружковой, студийной работы в учреждениях системы 

дополнительного образования может в ряде случаев выступать первоначальным 

(пропедевтическим) этапом образовательной интеграции детей с различными 

отклонениями. В широком спектре видов и направлений досуговой 

деятельности любой ребенок всегда может найти то, что ему особо интересно, 

что позволяет наиболее полно реализовать его творческий потенциал.  

Здесь весьма перспективным представляется культурологический подход, 

направленный на решение задач интеграции детей с ОВЗ в культурное 

пространство и формирования фундамента для их включения в 

образовательный процесс на основе использования культурного потенциала, 

развития их культурных потребностей и способности к творческому участию в 

культурных практиках. Культурологический подход к интеграции детей с ОВЗ 

ставит задачу создания условий для их творческой самореализации в 

адекватной для них форме. Данный подход позволяет развивать базовые 

культурные потребности у ребенка и тем самым инициирует проявление его 

культурных способностей. Для культурологического подхода одним из 

ключевых моментов является вовлечение ребенка в совместное творчество, а не 

просто опора на установившиеся культурные формы и социальные институты. 

Для этого необходимо «использование таких культурных форм, участием в 

которых социальность творится, создается, а не предполагается как 

застывшая». Поэтому «органичным для культурологического подхода является 

применение практик искусства, имевших место в истории культуры» (Попова 

2008: 195-196).  В контексте культурологического подхода участие в практиках 

искусства позволяет формировать основы культурной и коммуникативной 

компетенций. Культурологический взгляд на проблему интеграции и инклюзии 

позволяет открывать развивающий и способствующий реальному включению 

ребенка потенциал культурных форм, которые могут быть найдены как в 

арсенале традиционных культур, так и в способах культурной выразительности 

современного искусства.  

Итак, одним из решений проблемы интеграции детей с ограниченными 

возможностями в системе образования в Российской Федерации является 

расширение практик интегрированного, в первую очередь, инклюзивного 

образования. Интеграция и инклюзия различаются, прежде всего, по глубине 

характеризующих их интеграционных процессов, вторая видится более 

широкой и глубокой.  Мы уже отметили, что при использовании 

интеграционных практик учащихся с ОВЗ перемещают в обычные 

общеобразовательные школы или создают специальные классы, где эти 

учащиеся и проводят часть учебного времени со своими сверстниками в 

нормативном режиме. Инклюзивные практики предполагают глубокое 

погружение детей в адаптированную образовательную среду и оказание им и 

членам их семей различных поддерживающих услуг.  

Главным отличием инклюзивного подхода от интегративного является 

качественные изменения социально-педагогической среды, основанные на 
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полной перестройке учебно-воспитательного процесса, создании 

полномасштабной социально-образовательной среды и высокой готовности 

всех членов микро- и макросоциумов к личностным и профессиональным 

изменениям в интересах детей.  

Таким образом, обучение и социализация детей с ОВЗ на современном 

этапе требует перехода от равных прав к равным возможностям; от формальной 

интеграции и соответствующих практик – к подлинной интеграции и реальным 

интеграционным и инклюзивным практикам, к тем моделям образования и 

развития детей с особыми потребностями, которые не позволят им оставаться 

вне социума.  
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ИГРАЕМ И УЧИМСЯ: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ЛЕГКОЙ И 

УМЕРЕННОЙ  СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ  

 

Л.В.Козлова, О.С.Елисеева, М.В.Мирошниченко, М.Н.Ульянова,  

учителя ГБОУ школы-интерната №22 Невского района Санкт-Петербурга 

 

Ведущими современными тенденциями развития системы образования 

являются совмещение дифференцированной и инклюзивной модели 

образования; стандартизация образования и формирование единого 

образовательного пространства страны; открытость системы образования для 

свободного планирования и изменения маршрутов обучения различных групп 

учащихся, в том числе учащихся с проблемами в интеллектуальном развитии; 

формирование ребѐнка как активного субъекта учебной деятельности.   

      Таким образом, специалистам, обучающим детей с умственной 

отсталостью, важно обеспечить такую организацию обучения, чтобы: 

      - в процессе обучения отдельное внимание было обращено на 

формирование учебной деятельности и базовых учебных действий, описанных 

в ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью; 

       -  в случае перехода ребенка в другое образовательное учреждение, он 

смог адекватно включиться в новую учебную и социокультурную жизнь.   

 Сказанное выше определило наш поиск средств обучения и новых 

подходов для организации процесса формирования и применения учебной 

деятельности младших школьников с легкой и умеренной степенью умственной 

отсталости. 

Сопоставление данных опросов детей, родителей и педагогов, а также 

анализ современных исследований (например, Кудрина 2015: 115), позволил 

выявить наиболее перспективный сегмент современных средств обучения – 

электронныеобразовательные ресурсы (далее ЭОР). Поэтому для реализации 

задач нашего проекта мы искали именно программный продукт.  

            В настоящий момент на рынке образовательных услуг и оборудования 

присутствуют компьютерные программы и комплексы на основе 

компьютерных программ. Условно их можно разделить не следующие группы: 

1) Электронные образовательные ресурсы общего назначения (энциклопедии, 

справочники, развивающие игры); учебные и коррекционно-развивающие 

программы для отдельных групп обучающихся, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (электронные учебники, электронные 

приложения к учебникам, учебно-развивающие программы для детей с ОВЗ, 

чаще логопедические). 

2) Мультимедийные системы, доски, комплексы для общеобразовательных 

учреждений или для работы с детьми с ОВЗ  с программным обеспечением или 

без него. 

Содержательно образовательные программные продукты ориентированы: 

- на область познания (по астрономии, по палеонтологии, науки о Земле и пр.); 
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- на учебные предметы и образовательные области (математика и информатика, 

русский язык, биологи и пр.); 

- на отдельные психические процессы (внимание, память, ориентировка в 

пространстве, мыслительные операции и др.) 

Основными недостатками существующих продуктов, затрудняющих их 

использование в работе с младшими школьниками с недоразвитием интеллекта, 

являются: 

- отсутствие комплексного системного подхода с учетом содержания 

образования и психофизических особенностей пользователей; 

- достаточно высокий уровень сложности содержания и сюжета; 

- значительное перенасыщение программ развлекательным содержанием, 

которое снижает концентрацию внимания детей, перегружает сенсорную сферу 

зрительными, звуковыми, сюжетными раздражителями и, обуславливает 

высокий отвлекающий момент (Кудрина 2012: 250). 

Учтя сказанное, мы остановили свой выбор на компьютерном учебно-

развивающем игровом тренажере «Играем  и учимся» (творческие объединение 

«Игровое обучение»). 

Комплекс предназначен для формирования базовых элементов учебной 

деятельности. Его отличительными особенностями  являются: 

1. Возможность использовать: 

- в группе, в классе, индивидуально, самостоятельно; 

- при изучении, закреплении, повторении и применения знаний и умений; 

- в основной учебной работе и при реализации дополнительных программ, в 

том числе развивающих и коррекционных. 

2. Комплексный системный характер: 

- формирование всех основных структурных элементов учебной деятельности; 

- полноценное построение индивидуального и дифференцированного маршрута 

при сохранении идеи обучения в коллективе. 

3. Направленность на формирование учащегося как субъекта учебной 

деятельности: 

- его интереса к обучению и положительной мотивации; 

- владения учебными действиями, умениями принимать цель деятельности, 

следовать плану, контролировать свою деятельность; 

- доступного уровня самостоятельности ребенка и умения строить свои 

действия с учетом рекомендаций взрослого. 

План реализации описываемого проекта подразумевал 4 основных этапа 

(организационный, основной, аналитический, этап нового цикла реализации 

проекта). 

 Программа основного этапа проекта определяла роль каждого педагога в 

решении задач проекта. Индивидуальные задачи участников формулировались 

с опорой на общую концепцию проекта: современные подходы к пониманию 

такого психолого-педагогического явления как учебная деятельность 

школьников с умственной отсталостью (Кудрина 2015), специфики внутренней 

позиции школьников (Шипова 2015) и с учетом состояния конкретных 

учащихся и их возможности включиться в проект. 
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Так, часть специалистов сконцентрировала свое внимание на разработке 

аспекта организации учебной деятельности на учебных занятиях в 

одноуровневом классе и в разноуровневых коллективах в ходе бинарных 

уроков.  

Часть педагогов разрабатывала подходы к организации коррекционно-

развивающих индивидуальных и подгрупповых занятий с использованием 

компьютерного комплекса с учащимися I и II вариантов обучения. 

 Отдельная рабочая группа разрабатывала и апробировала мероприятия и 

организацию свободной деятельности детей во внеурочное время в 

разноуровневых коллективах. 

  Первым педагогическим мероприятием для детей с использованием 

программного комплекса стало внеклассное мероприятие – предметная игра – в 

ходе которой дети и родители, откликнувшиеся на приглашение, 

познакомились с новым средством обучении и смогли проявить к нему интерес. 

 Далее проводился ряд комбинированных уроков, наиболее 

распространенной формы организации процесса обучения в коррекционной 

школе. Вместе с этим были подготовлены и проведены бинарные и 

интегрированные уроки, глобальные учебные занятия. 

Параллельно с учебным модулем реализовывался коррекционно-

развивающий модуль. При его организации учитывались результаты 

диагностики детей, традиционно проводимой специалистами группы 

сопровождения и педагогами в начале года. В связи с этим были организованы 

индивидуальные и подгрупповые занятия с дефектологом и непосредственная 

образовательная деятельность с учителем по решению индивидуальных 

проблем ребенка (Кудрина 2011). 

Предметные игры, межпредметные развлечения и самостоятельные игры 

ребенка с игровым тренажером комплекса составили работу над  внеурочным 

модулем проекта. 

Работая по плану и составленной программе, мы систематически создаем 

ситуации, в которых детям, прежде всего, будет интересно. Кроме того,  мы 

стремимся все время обновлять их репертуар взаимодействия, давая 

возможность отточить свои учебные и коммуникативные умения в работе в 

классе, в разноуровневом коллективе, в многочисленном коллективе; при 

работе со своим учителем, с дефектологом на специальных занятиях,  в 

самостоятельной деятельности под присмотром педагога. 

 Детально с содержанием проекта и полученными результатами можно 

ознакомиться в открытых источниках (https://vk.com/igrovoe_obuchenie). 

Основные результаты формирования учебной деятельности детей с 

легкой и умеренной степенью умственной отсталости, полученных в ходе 

нашего проекта можно сформулировать следующим образом: 

1) дети проявили выраженный интерес к занятиям, проводимым в рамках проекта 

с помощью ЭОР «Играем и учимся», в том числе это касается и школьников с 

более выраженными нарушениями, хотя в данном случае интерес был более 

ситуативным; 

https://vk.com/igrovoe_obuchenie
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2) заинтересованность касалась процесса занятий (работы с ЭОР) и постепенно 

переносилась детьми на  результат (получение знаний и их применение при 

решении учебных ситуаций без использования ЭОР); 

3)  в ходе работы с ЭОР дети успешно включались в различные организационные 

формы работы: индивидуальную, в паре с учителем, в паре с ребенком, 

групповую и в работу разноуровневого коллектива; 

4) был получен положительный отклик от родителей, отметивших повышение 

активности детей, желание рассказать о своих занятиях, более успешное 

выполнение учебных заданий, особенно если они давались на карточках, 

сгенерированных ЭОР. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА 

 

Н.В. Колобухина, учитель-логопед МАОУ прогимназии «Кристаллик» г. 

Саратова 

 

Речь является важнейшей психической функцией человека.  Чем богаче и 

правильнее речь ребенка, тем легче он высказывает свои мысли, тем лучше 

познает действительность, полноценнее строит взаимоотношения с детьми и 

взрослыми.На протяжении всей педагогической деятельности я стараюсь идти в 

ногу со временем, изучая и применяя в системе воспитательно-образовательной 

работы как традиционные, так и новые образовательные педагогические 

технологии.  Поэтому мною эффективно используется в совместной 

деятельности с детьми, а также при взаимодействии с семьями воспитанников, 

различные современные образовательные педагогические технологии, 

соответствующие основным направлениям воспитательно-образовательной 

работы. При расширении связей ребенка с окружающим миром очень важно, 

чтобы его хорошо понимали и сверстники, и взрослые, поэтому овладение 

родным языком – одно из самых важных приобретений в дошкольном возрасте. 

Чтобы заинтересовать детей и сделать обучение более осознанным, нужны 

нестандартные подходы, индивидуальные программы развития, новые 

технологии.  

К сожалению, число детей, имеющих нарушения различных компонентов 

языковой системы, не сокращается. Поэтому особую актуальность приобретает 

создание системы комплексной помощи детям с различными речевыми 

отклонениями в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования и положительной социальной адаптации к следующей возрастной 

ступени – школе. Инновационные технологии подразумевают новые подходы в 

работе по коррекции того или иного нарушения устной или письменной речи, и 

применение компьютерных методик на логопедических занятиях. 

В исследованиях Дастмана, Гольдштейна и др. были получены 

результаты, свидетельствующие о возможности развития памяти, моторной 

координации, способности восприятия пространства, внимания с помощью 

компьютерных игр. 

Игра, по мнению Л.С. Выготского,  «...является источником развития и 

создает новые зоны ближайшего раз вития», в ней дифференцируются 

следующие за ней виды деятельности. При использовании компьютерных 

технологий происходит не только усвоение знаний и развитие основных 

качеств учеников согласно целям проведения занятий, но еще и развитие 

внимания, зрительно-моторной координации, познавательной активности. 

Также развивается произвольная регуляция деятельности учеников: умение 

подчинить свою деятельность заданным правилам и требованиям, сдерживать 

эмоциональные порывы, планировать действия и предвидеть результаты своих 

поступков. Опыт работы показал высокую результативность занятий с 
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использованием специализированных компьютерных программ. Использование 

элементов мультипликации позволяет сделать процесс обучения на 

логопедических занятиях более интересным и разнообразным. Игровая 

ситуация позволяет усваивать материал как бы незаметно для ребѐнка. Игра 

позволяет проявлять инициативу и творчество учащихся. 

Контингент старшего дошкольного возраста в детском саду составляют 

дети, имеющие разный уровень речевого развития. 

Организация образовательной деятельности этих детей требует особого 

подхода, который предусматривает эмоциональную поддержку дошкольников 

во время проведения мероприятия. Одной из проблем в логопедической работе 

является мотивация. Очень часто ни желание логопеда, ни владение методикой 

коррекции речи недостаточно для положительной динамики речевого развития 

детей. Ребѐнка утомляет ежедневное проговаривание слогов, слов, называние 

картинок. А теперь можно перейти к перечислению достоинств компьютер 

технологий в сфере специального образования. Очень важно то, что общаясь с 

компьютером ребѐнок не испытывает таких психологических затруднений, 

которые возникают при контактах со сверстниками и окружающими 

взрослыми.    Часто ребенок, осознавший наличие у себя определенного 

нарушения, стесняется его проявления, у него появляется боязнь, что он будет 

осмеян или не понят, неуверенность в себе, своих способностях в общении, что 

опять же приводит к очередным неудачам. В такой ситуации роль 

компьютерного обучения значительно возрастает. За экраном монитора, как 

правило, у детей не возникает таких проблем, они раскрепощаются, извлекают 

информацию из речевого общения и не испытывают боязни, учатся доверять 

собеседнику. Кроме того, компьютерные упражнения позволяют моделировать 

различные ситуации общения и повторять диалог с тем же партнером ребенка 

необходимое число раз, что в реальной жизни затруднено. 

Занятия на компьютере имеют большое значение и для развития 

произвольной моторики пальцев рук, что особенно актуально при работе с 

дошкольниками. В процессе выполнения компьютерных заданий необходимо в 

соответствии с поставленными задачами научиться нажимать пальцами на 

определенные клавиши, пользоваться «мышкой». В этот период также важно 

формирование и развитие совместной координированной деятельности 

зрительного и моторного анализаторов, что с успехом достигается на занятиях с 

использованием компьютера. 

В своей практике я использую персональный компьютер на следующих 

этапах коррекционной работы: 

 на подготовительном этапе узнавания речевых и неречевых звуков; 

 на этапе постановки, автоматизации и дифференциации и развития 

фонематического слуха; 

 на этапе формирования и коррекции произносительной стороны речи; 

 на этапе  развития лексико-грамматической стороны речи; 

 на этапе развития связной речи. 

Использование  компьютерных программ позволяет: 



 93 

 максимально применять принцип дифференцированного подхода в 

обучении дошкольников с особыми познавательными потребностями, 

 помогает подбирать индивидуальный образовательный маршрут для 

каждого ребѐнка, 

 делает коррекционное занятие более комфортным. 

Преимущества использования ИКТ - технологий в логопедической 

работе 

В процессе занятий с применением компьютера дети учатся преодолевать 

трудности, контролировать свою деятельность, оценивать результаты. 

Благодаря этому, становится эффективным обучение целеполаганию, 

планированию и контролю через сочетание различных приемов. 

Компьютерные игры 

В настоящее время существует достаточно большой арсенал 

общеразвивающих детских компьютерных игр «Фраза» и «Кроссворд». 

Логопедическая игра «Игры для Тигры» построена на основе методик 

Ефименковой, Каше, Левиной,  Лалаевой. Эта программа позволяет 

эффективно и в более короткие сроки корригировать речевые нарушения. 

Предложены серии упражнений по 4 блокам. Всего более 50 упражнений. 

Это позволяет работать над: 

 звукопроизношением; 

 просодическими компонентами речи; 

 фонематическим восприятием; 

 лексико-грамматического строя речи; 

Компьютерная игра «Развитие речи. Учимся говорить правильно»  

(Г. О. Аствацатуров, Л. Е. Шевченко, 2008) предназначена для детей   

дошкольного и младшего школьного возраста в качестве пособия по речевому 

развитию и обучению чтению.  В этой игре выделен раздел «Развитие связной 

речи». 

Наряду с компьютерными программами   применяются  слайд-фильмы и 

презентации.   Подобные компьютерные продукты как правило вызывают 

больший интерес у детей за счет реалистичности, динамичности изображения, 

использования анимированных изображений. Просмотр созданных на 

компьютере слайд-фильмов и презентаций, сопровождаемых музыкой, 

закадровым текстом, намного интереснее для детей, чем рассматривание 

картинок на доске и вызывает у них эмоциональный отклик. Такая информация 

легче переводится в долговременную память. 

Информационные технологии позволяют быстро создавать 

дидактический материал, необходимый для занятия, позволяющий 

реализовывать индивидуальный подход к ребѐнку, учитывая зону его 

ближайшего развития. 

«Баба Яга учиться читать», «Читай-ка» и др. 

Представленные компьютерные программы отражают несколько 

аспектов логопедической работы: 

 развитие когнитивных функций, 
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 обогащение словаря, 

 развитие грамматических структур, 

 совершенствование связной речи. 

Применение компьютерных программ позволяет: 

 максимально использовать принцип дифференцированного подхода в 

обучении дошкольников с особыми познавательными потребностями, 

 помогает подбирать индивидуальный образовательный маршрут для 

каждого ребѐнка, 

 делает коррекционное занятие более комфортным. 

Преимущества использования ИКТ-технологий в логопедической 

работе 

В процессе занятий с применением компьютера дети учатся преодолевать 

трудности, контролировать свою деятельность, оценивать результаты. 

Благодаря этому, становится эффективным обучение целеполаганию, 

планированию и контролю через сочетание различных приемов. 

Компьютерные программы 

Используются: 

 Word 

 BreathMaker 

 Демосфен 

Мероприятия с использованием компьютерных технологий нужно 

проводить с обязательным соблюдением следующих условий для сбережения 

здоровья ребѐнка, с соблюдением САНПиН: 

 использование новых моделей компьютера; 

 работа с компьютером не более 2х раз в неделю; 

 проведение гимнастики для глаз: 

 работа за компьютером не более 5-7 мин. 

 Использовать компьютер на групповых и фронтальных мероприятиях 

можно при наличии специального оборудования: мультимедийного проектора 

или большого телевизора. 

Преимущество использования ИКТ для ребѐнка: 

 повышает мотивацию ребѐнка к логопедическим  занятиям: 

 формирует у ребѐнка активную позицию субъекта обучения; 

 обучается элементарным действиям с компьютером. 

Таким образом,  я считаю, что использование в логопедической работе 

нетрадиционных методов и приѐмов, например,  мультимедийных презентаций 

предотвращает утомление детей, поддерживает у детей с различной речевой 

патологией познавательную активность, повышает эффективность 

логопедической работы в целом, их применение на логопедических занятиях 

интересно детям, что немаловажно мне самой. Экран притягивает внимание, 

которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с детьми. 

Подготовленные задания,  мультимедийные  презентации предлагаю 

родителям, такой какой способ выполнения рекомендаций логопеда в процессе  

выполнения домашних занятий и детей и родителей.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 

А.Г. Колчина,доцент кафедры специальной психологииСГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

 

В настоящее время все более актуальной становится проблема  медицинской, 

психолого-педагогической и социальной реабилитации детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Детский церебральный параличпредставляет собой тяжелое заболевание, 

которое нередко приводит к инвалидности ребенка. За последние годы оно стало 

однимиз наиболее распространенных заболеваний нервной системы у детей. 

Ведущими в клинической картине детского церебрального паралича являются 

двигательные нарушения, которые часто сочетаются с психологическими и речевыми 

расстройствами, нарушениями функций других анализаторных систем (зрения, слуха, 

глубокой чувствительности). Наличие данных нарушений часто снижает мотивацию 

детей не только к обучению, но даже просто к общению. 

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют 

крайне разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному 

интеллект, у других наблюдается задержка психического развития, у остальных имеет 

место олигофрения. Формирование познавательных процессов у данной категории 

детей характеризуются неравномерным мозаичным развитием отдельных 

психических функций. Присутствует замедленность, истощаемость психических 

процессов, быстрая утомляемость. 

У большинства этих детей имеются значительные потенциальные 

возможности развития высших психических функций, но физические недостатки, 

речевые трудности маскируют эти возможности. 

У детей с данной патологией своеобразная структура личности. Достаточное 

интеллектуальное развитие у детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, 

самостоятельности, с повышенной внушаемостью. Характерными особенностями в 
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формировании личности являются пониженный тон настроения, тенденция к 

ограничению социальных контактов, заниженная самооценка, страх новой 

обстановки. При этом у них легко формируются иждивенческие установки. 

Все эти особенности, характеризующие нарушения развития, безусловно, 

требуют целенаправленной психолого-педагогической коррекции и профилактики. 

Внутренний мир ребенка с церебральным параличом чрезвычайно сложен, 

самобытен и оригинален. Задача педагога и психолога заключается, прежде всего, в 

том, чтобы помочьтаким детям увидеть, услышать, почувствовать все многообразие 

окружающей среды, а также помочь им познать свое "Я", раскрыть его и войти в мир 

взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать в нем. 

У всех детей есть потенциальные способности к тому или иному виду 

деятельности. Однако способности можно развить, недоразвить или погасить. 

Вне деятельности способности развиваться не могут. Об этом свидетельствуют 

выводы различных авторов, основанные на многочисленных исследованиях. 

"Способности существуют только в развитии. Способности не существуют вне 

конкретной деятельности, а формирование ее происходите в условиях обучения и 

воспитания» [1]. 

Развитиеневозможнобезтворчества.Л.С. Выготский отмечал, что 

«творчество – этопоисковаяактивность,комбинирующаядеятельность 

воображения, умениеизэлементовпрошлогоопыта 

создатьпостроение,комбинироватьстароевновоесочетания» [2 ]. 

Возможностьсоздаватьчто-тоновоезакладывается в 

детстве,черезразвитиевысшихпсихическихфункций;таких,как  мышление и 

воображение. 

Именноихразвитиюнеобходимоуделитьнаибольшеевниманиеввоспитании 

ребенкаотдошкольного и младшего школьного 

возраста.Этотпериодназвалисензитивным,т . е .  

наиболееблагоприятнымдля развитияобразногомышленияивоображения. 

Воображение – 

этоприсущаятолькочеловекувозможностьсозданияновыхобразов(представ

лений)путемпереработкипредшествующегоопыта.Воображение 

частоназываютфантазией. 

Младшиешкольникибольшуючастьсвоейактивнойдеятельности 

осуществляют спомощьювоображений.Онисувлечениемзанимаются 

творческой деятельностью, психологической основой которой является также 

воображение. 

Фантазия,какилюбаядругаяформапсихическогоотражения,должнаи

метьпозитивноенаправлениеразвития. 

Онадолжнаспособствоватьлучшемупознанию окружающего 

мира,самораскрытиюисамосовершенствованиюличности, 

анеперерастатьвпассивнуюмечтательность,заменуреальнойжизнигрезами.  

Длядетейсцеребральной 

патологиейразвитиетворческихспособностей 

приобретаетособоезначение.Творческиесилы всегда 
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приводяткуспеху.Творчествотонизируеторганизм,насыщаетегодополнитель

нойэнергией,которойтак не хватаетэтимдетям [3].  

Творчествонаполняетжизнь 

ребенкасмыслом,трудом,поисками,увлечениямиипереживаниями.  Кроме 

того в процессе творчества создается такаяэмоционально-

психологическаяоснова,когдапроцесскоррекцииидетгораздоболееэффекти

вно,а коррекционныезадачирешаютсяболееуспешно 

повсемувеерунаправленности. Сюда относится и коррекция моторной 

деятельности, и коррекция корковых функций, и психического 

развития, и личностного развития, и коррекция речи.  

Наиболееэффективнотворческиеспособностидетей развиваются 

через коллективную творческую деятельность. В процессе такой 

деятельностижизнь детей делается 

содержательной,насыщенной,развивающей. 

Идея творческогосодружествавоспитателейи воспитанников, 

старшихи младшихтоварищейбылапредложена ещѐ А.С. 

Макаренко .Этодвижение былонаправленопротивформализмаи 

казѐнщиныдетских организацийиутверждало 

приоритетактивнойтворческойжизнишкольниковсцелью 

собственногоразвитияиулучшенияокружающейихдействительности.Сболь

шимуспехомметодикаколлективной творческой 

деятельностииспользуетсяпередовыми педагогамиивнашевремя.  

Особенноколлективная творческая 

деятельностьнеобходимавработесдетьми,страдающимицеребральным 

параличом, поскольку при данной патологии 

идетпатологическоеформированиеличности 

ребенка.Детизамкнуты,мнительны,склонныкстрахам,истеричны,пассивны.  

Когдамыговоримобиндивидуальности, нас,преждевсего, 

интересуютэмоциональныереакциии состояния. 

Наиболее 

важнаколлективнаятворческаядеятельностьвмладшемшкольномвозрасте, 

посколькувначальной 

школезакладываетсяфундаменттворческойличности. Именнонаэтом  

этапезакрепляютсянравственныенормы 

поведениявобществе,формируетсядуховностьбудущего 

гражданинаРоссии, а главнымнаставникомвэтомделе 

выступаеттворчество.Такаядеятельностьпогружаетдетейвмир фантазийи 

воображения. Коллективнаятворческаяжизнь –

этовсегдазахватывающийпроцесс,это–стиль жизни,  это–всегда открытие. 

В конечном итоге основная идея психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья – 

помочьемустатьсчастливым. Для этого и нужна деятельность,которой бы 

онмогбызаниматься всвоеудовольствие и на благо. Занятия творчеством 

помогают развивать художественный вкус и логику, совершенствовать мелкую 

моторику рук, способствуют формированию пространственного воображения, 
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что чрезвычайно важно для детей, страдающих церебральными 

нарушениями[4]. Умение что-нибудь сделать самому позволяет ребенку 

чувствовать себя увереннее, избавляет от ощущения беспомощности в 

окружающем его мире взрослых. А ведь вера в себя, уверенность в своих силах 

– это и есть необходимые условия для того, чтобы ребенок был по-настоящему 

счастлив. 
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психологии СГУ, 
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Чернышевского  

 

 «Семья – ячейка (малая социальная группа) общества, важнейшая форма 

организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных 

связях, то есть отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, 

братьями и сестрами и другими родственниками, живущими вместе и 

ведущими общее хозяйство» (Эйдемиллер 2010:38). Наличие проблем в семьях, 

воспитывающих детей с ОВЗ, отражены в зарубежных исследованиях: М. 

Стоун в 1948 году опубликовал работу «Родительское отношение к проблемам 

отставания в развитии детей» (Ткачева 2014:10). Невротические расстройства у 

родителей детей с нарушениями развития, подтверждаются в работах таких 

зарубежных авторов как, O.J. Leeson, S.B. Guze, J.H. Walker, B.M. Caldwell, D. 

Goldberg, H. Molony и другие. 

Отечественные исследователи в данной области Р.Ф. Майрамян, Б.А. 

Воскресенский, В.А. Вишневский, И.А. Мкворцов, В.В. Юртайкин, О.Г. 

Комарова и другие установили, что у родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, 

появляются психологические проблемы, причинами которых становится 

непреодолимое стремление родителей восстановить психическое здоровье 

ребенка. К факторам, вызывающим стрессовые состояния у родителей, 

относятся негативные представления окружающих об умственно отсталом 
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ребенке. Все это подтверждает актуальность темы и определяет необходимость 

продолжения изучения проблем, возникающих в семьях, воспитывающих детей 

с ОВЗ и разработки комплексных подходов к коррекции таких проблем.  

Нами было проведено исследование 15 семей, воспитывающих детей с 

расстройствами аутистического спектра (далее – РАС), в сравнительном 

контексте с 15 семьями, воспитывающими детей с умственной отсталостью 

(далее - УО). Мы предположили, что родители, воспитывающие детей с РАС, 

острее переживают рождение особого ребенка, и психологические проблемы в 

таких семьях носят более стойкий, выраженный и длительный характер. Это 

может быть связано с тем, что, на сегодняшний день развитие детей с РАС 

является малоизученным, а образовательные учреждения России только 

начинают внедрять идеи инклюзивного обучения таких детей. 

В результате исследования нами было выявлено, что у семей, 

воспитывающих детей с РАС, наиболее выраженными и специфическими 

психологическими проблемами являются: эмоциональные расстройства, 

социальная изолированность и отчужденность, проблемы, связанные с 

планированием повторной беременности, непонимания со стороны 

окружающих, переживания чувства вины, одиночества и беспомощности, что 

приводит к сужению круга общения. Наряду с тем, что семьи, воспитывающие 

детей с УО, возраст которых 13-15 лет, уже вполне адекватно, к конкретному 

возрасту своего ребенка, воспринимают диагноз, знают о его возможностях, 

планируют его будущее, определяют наиболее эффективные стили воспитания, 

например, «Принятие», «Симбиоз», «Кооперация».  Родители, воспитывающие 

детей с РАС, возраст которых 13-15 лет, становятся менее терпимы к своему 

ребенку, сталкиваются с чувством отчаяния, используют неэффективные 

средства взаимодействия, воспитания своего ребенка, например, такие как 

Принятие», «Симбиоз», «Авторитарная гиперсоциализация», находятся в 

состоянии стресса, нами также диагностирован случай эмоционального 

отвержения (с помощью методики АЗВ Э.Г. Эйдемиллера). 

При разработке комплексного подхода к коррекции психологических 

проблем семей, воспитывающих детей с РАС мы опирались на работы таких 

известных ученых, как С.Д. Забрамная, Р.Д. Бабенкова, Д.Б. Корсунская, Э.И. 

Леонгард, М.В. Ипполитова, С.М. Хорош, Е.М. Мастюкова и др.Нами была 

разработана программа психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с РАС. Реализация данной программы осуществлялась в 

рамках организации родительского клуба. Работа рассматриваемого клуба 

рассчитана на 6 месяцев, 24 занятия. Данная программа включает в себя 

следующие блоки: диагностический, лекционный, коррекционный, 

консультационный, закрепляющий.  

Диагностический блок предполагает выявление психологических 

проблем семей, воспитывающих детей с РАС и семей, воспитывающих детей с 

УО, а также влияние наличия психологических проблем родителей на 

психологическое состояние ребенка. Нами были использованы следующие 

методы: беседа с педагогами, родителями; биографический метод, метод 

семейной истории; методика Анализ семейных взаимоотношений (Э.Г. 
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Эйдемиллер); тест-опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. 

Столин); модифицированная методика «Как ваш ребенок оценивает 

внутрисемейные отношения» (на основе методики Р. Жиля); тест самооценки 

«Лесенка».  

Лекционный блок содержит в себе научные факты о РАС, изложенные 

доступным языком. На лекции приглашался медицинский работник школы, 

дефектолог, психолог. 

Коррекционный блок представляет собой групповые занятия, половина из 

которых проводится только с родителями, половина с родителями и их детьми, 

с целью обучения эффективному взаимодействию родитель-ребенок. Каждое 

занятие имеет несколько этапов:  

1. Разминка, предполагающая подготовку к психологической работе. Для 

того, чтобы это осуществить применяются психогимнастические упражнения, 

направленные на доверительные отношения, положительное настроение к 

самому себе и к другим участникам занятия; 

2. Основная часть, направленная на оказание непосредственно 

психологической помощи, целью которой является преодоление 

психологических проблем семей, воспитывающих детей с РАС. Для этого 

используются такие формы психокоррекционного воздействия как аутотренинг, 

танец-терапия, разыгрывание ролевых ситуаций, релаксационные упражнения; 

3. Итог занятия проводится в дискуссионной форме, участники с 

помощью ведущего обмениваются впечатлениями и пожеланиями. Ведущий 

раздает участникам домашнее задание. 

Консультационный блок рассчитан на дополнительные консультации как 

по приглашению ведущего, так и по желанию самого участника. Проводится в 

индивидуальном порядке. Предполагает оказание индивидуальной помощи при 

возникновении проблем на основных занятиях, а также проблем с этим не 

связанных.  

На закрепляющем блоке проводится повторная диагностика с целью 

выявления эффективности программы, закрепляются полученные результаты.  

Таким образом, разработанная нами система комплексной 

психологической помощи семьям, воспитывающих детей с РАС, является 

востребованной и актуальной.  По нашему мнению, для того чтобы ребенок с 

РАС эффективно развивался, необходимо, чтобы его родители были уверены в 

будущем своей семьи, своего ребенка. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Кочнева Е.В.,учитель ГБОУ СО «Школа АОП № 2 г.Саратова» 

 

Статья посвящена использованию метода проекта в обучение младших  

школьников с нарушением интеллекта. В статье описывается метод 

проектирования по выращиванию кристаллов соли учащимися 4 класса 

«Школы для обучающихся по адаптированным образовательным программам 

№ 2 г.Саратова».  

Метод – это совокупность приѐмов, операций овладения определѐнной 

областью практического или теоретического знания, той или иной 

деятельности. В основе метода лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

уч-ся, которую они выполняют в течение определѐнного отрезка времени. Этот 

метод органично сочетается с групповым подходом к обучению. Результаты 

выполненных проектов должны быть «осязаемыми». 

Метод проектов может быть индивидуальным или групповым, но если 

это метод, то он предполагает определѐнную совокупность учебно-

познавательных приѐмов, которые позволяют решить ту или иную проблему в 

результате самостоятельных действий уч-ся с обязательной презентацией этих 

результатов. 

Работа над проектом - это учебная деятельность, поэтому она должна  

проводиться под руководством педагога. Однако роль учителя в данном случае 

заключается в организации и корректировке самостоятельной деятельности 

школьников. 

Степень активности учащихся и учителя на разных этапах различна. Роль 

учителя велика на первом и последнем этапах. От того, как он выполнит свою 

роль на 1 этапе  проекта, зависит судьба проекта в целом. На последнем этапе  

роль учителя велика потому, что учащиеся с умственной отсталостью не 

способны сделать обобщение всей работы над проектом самостоятельно. 

Ученики моего 4 класса- дети с нарушением интеллекта. Работая с 

такими детьми, необходимо учитывать  и особенности контингента, и 

социальные условия, в которых проживают ребята. Большая часть из них 

воспитываются в неблагополучных или неполных семьях. Они не получают 

должного внимания и заботы со стороны своих родителей. 

При работе с учащимися, мною был выбран метод проекта 

«Выращивание кристаллов соли ». Учитывая все вышеизложенные 

особенности,  работа была ориентирована на коллективную деятельность 

учащихся во внеурочное время. Коллективная деятельность имеет очень 

большое значение при работе с такими детьми. 
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 Метод проектов даѐт детям возможность проявить своѐ творчество, 

реализовать свои возможности. 

Проект был рассчитан на 3 недели.  

Цель: самостоятельно  вырастить кристаллы соли.  

В процессе реализации проекта учащиеся расширили знания о минералах 

и способах их самостоятельного получения. Проект направлен на развитие 

исследовательских умений  и является практико-ориентированным. Учащиеся 

научились выращивать кристаллы самостоятельно  из поваренной соли. 

На подготовительном этапе я рассказала детям: что такое кристаллы, 

какие кристаллы встречаются в природе, какие существуют искусственные 

кристаллы. Затем совместно с ребятами, мы провели следующую работу: 

1. Выбор темы проекта. 

2. Определение цели и задач проекта. 

3. Формулирование гипотезы (предложения). 

4. Определение задач, которые помогут достичь цели. 

5 Составление плана работы. 

Так как работа была коллективной, то на основном этапе ребятам было 

предложено  выбрать любой из видов деятельности: 

1.Поиск и изучение литературы по теме работы. 

2.Подбор материалов. 

3.Выполнение собственных исследований. 

  4.Подготовка выводов по проделанной работе. 

   5.Оформление работы (подготовка презентации). 

При изучении литературы, ребята искали ответы на следующие вопросы: 

Что такое кристалл? 

А знаете ли вы, из чего можно вырастить кристалл?  

Почему разные вещества образуют кристаллы различной формы? 

В природе из чего растут кристаллы?  

Что такое сталагмиты? 

Что такое сталактиты? 

Что такое кальциты? 

В период проведения исследований у них возникли следующие вопросы: 

1. Как вырастить кристалл самостоятельно?  

2. Как долго понадобится времени для выращивания кристаллов?  

3. Какого цвета будут кристаллы?  

4.  Какие есть способы выращивания кристаллов?  

5. Какие существуют правила выращивания кристаллов солей?  

Ответы на них искали ребята, занимающиеся изучением литературы. 

Когда все ответы были найдены, началась практическая часть. Ребята, 

под моим наблюдением, растворяли поваренную соль в горячей воде, затем в 

полученный раствор опускали шишки, ветви сосны или просто нитку(каждый 

сам мог выбрать, на чѐм он будет выращивать кристалл). Затем они всѐ это 

поместили в шкаф и начались наблюдения за процессом кристаллизации. Они 

очень радовались, когда первые кристаллы соли оседали на опущенные ими в 



 103 

раствор предметы. Через 7 дней мы вынули всѐ из раствора и оставили сушить. 

К удивлению ребят, процесс кристаллизации продолжался.  

 Приближалось время защиты проекта. Ребята сфотографировали 

выращенные кристаллы и совместно с родителями подготовили презентацию.  

Итоговый этап: представление результатов и защита проекта. 

Защита проекта проходила перед учениками 3 класса. Ребята очень 

заинтересовались нашим проектом и после защиты подходили и спрашивали, 

как вырастить такие же кристаллы.За период работы над проектом ребята 

научились коллективно работать, для достижения общей цели. 

Использование метода проектов позволяет организовать учебный процесс 

через целесообразную деятельность учеников, ориентируясь на личный интерес 

ребят и практическую востребованность полученных знаний и умений в 

дальнейшей жизни. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

 

Д.В. Краевая,студентка факультета ППиСО  СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

 

Исторически, длительное время процесс формирования человека шел 

независимо от того, насколько сам человек мог его осмыслить. Со временем 

акцент сместился на ребенка, которому в разное время жилось по-разному. 

История детства - это история становления личности ребенка в семье. Рождение 

больного ребенка ставило семью в особое положение, когда особенно остро 

вставала проблема обучения, воспитания такого ребенка. На современном этапе 

изменилось видение проблемы обучения и воспитания детей с различными 

нарушениями. 

Изучению особенностей межличностных отношений у детей с ОВЗ 

посвящены многочисленные исследования. Этими вопросами занимались В.В. 

Абраменкова, К.А. Абульханова-Славская, Г.М. Андреева, В.М. Бехтерев, А.А. 

Бодалѐв, А.Л. Журавлѐв, Г.Зиммель и др. Психологи и педагоги отводили 

детскому коллективу большое место в воспитании и коррекции личности 

ребенка с ОВЗ. Уже тогда исследователи установили, что свободно 

возникающие группы детей с ОВЗ количественно меньше и качественно 

разнообразнее, чем коллективы нормальных детей. 

Развитие «нетипичных детей» обладает особенностями, существенно 

влияющими на формирование и развитие межличностных отношений.  

Межличностные отношения – это взаимосвязи между людьми в процессе 

совместной деятельности и общения.Под термином «межличностные 

отношения» психологи подразумевают совокупность взаимодействий, которые 

возникают между отдельными людьми, часто сопровождаются 

эмоциональными переживаниями и в некотором роде передают состояние 

внутреннего мира человека.Именно в процессе взаимной регуляции 

формируются и проявляются феномены, характерные для совместной 
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деятельности: совместимость людей, которая может относиться к разным 

психологическим свойствам и иметь разные уровни, общий стиль деятельности, 

синхронизация действий и т. п. В этом процессе осуществляются взаимное 

стимулирование и взаимная коррекция поведения. С регуляционно-

коммуникативной функцией связаны такие явления, как подражание, 

внушение, убеждение [1, стр. 268-269]. 

Функционально-ролевые отношения проявляются в различных видах 

деятельности (трудовой, учебной, игровой, продуктивной и др.) и 

разворачиваются в ходе усвоения ребенком норм и способов действий в группе 

под непосредственным руководством и контролем со стороны взрослого или же 

самостоятельно в неформальных группах. Они позволяют ответить на вопросы: 

«в какой конкретной совместной деятельности они возникают?» и «что они 

отражают?» Эмоционально-оценочные отношения дают возможность понять: 

соответствует ли поведение детей в группе социальным нормам? Какие эмоции 

оно вызывает? Что нравится или не нравится им в сверстниках? Основная 

функция эмоционально-оценочных отношений в детской и подростковой 

группе — осуществление коррекции поведения сверстника в соответствии с 

принятыми нормами совместной деятельности. Личностно-смысловые 

отношения — это взаимосвязи в группе, при которых мотив одного ребенка 

приобретает для других сверстников личностный смысл, значение — «для 

меня». При этом участники совместной деятельности начинают переживать 

интересы и ценности этого ребенка как свои собственные, ради которых они, 

принимая различные социальные роли, действуют. То есть, включаясь в 

различные виды деятельности и выполняя соответствующие роли, дети и 

подростки не только познают мир взрослых, но, прежде всего, учатся 

взаимодействовать с людьми, осваивая, таким образом, нормы человеческих 

отношений. Важнейшим фактором формирования личности ребенка, 

включенного в межличностные отношения, является деятельностное 

опосредование, выступающее как стимулирующий признак коллектива. 

Основными опосредующими факторами межличностных отношений 

выступают: форма организации совместной деятельности детей. Чем выше 

степень совместимости деятельности детей в группе, тем рельефнее 

проявляются отношения взаимной согласованности, сотрудничества; 

мотивация совместной деятельности детей, выступающая в виде 

отрицательного или положительного побуждения, стимулирования-наказания 

или награды членов группы за успехи и неудачи совместной деятельности; 

содержательные характеристики совместной деятельности, т. е. то ради чего, во 

имя каких ценностей она совершается. 

Ребенка с ОВЗ часто характеризуют слабость и неустойчивость 

намерений, которые проявляются в том, что ребенок не испытывает желания 

активно действовать, а склонен к короткой и близкой мотивации. Ослабление 

силы волевых действий, связанное с недостатком стойких побуждений, 

обусловлено снижением функциональной активности мозга и ослаблением 

тонуса эмоциональной сферы. Отсюда значительное понижение того 

оптимального уровня импульсивности, без которого волевой акт состоятся не 
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может. Ребенок с ОВЗ зачастую не доводит до конца задуманное и начатое 

дело, забывает о нем. 

Известно, что эмоциональное самочувствие воспитанников в коллективе 

в значительной мере зависит от его взаимоотношений с одноклассниками. В 

специальной школе деловые и личные отношения между учениками часто 

совпадают. В исследованиях И. Г. Еременко проанализированы особенности 

личных взаимоотношений между детьми с ОВЗ: недостаточная и часто 

ошибочная мотивация выбора товарища, индифферентное отношение к своему 

положению в коллективе, лабильность в отношениях. Причину этих 

особенностей автор объясняет низким уровнем самосознания ученика, 

недоразвитием его общественной направленности, ограниченностью 

мотивационной основы его деятельности и сложностью формирования 

характера [10, стр. 53]. 

Деятельность ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья и его 

общения с взрослыми (а несколько позднее и со сверстниками) - это основные 

движущие причины его развития. Возможные отклонения или искажения в 

деятельности и общении приводят к нарушениям в формировании личности и 

поведения. Чтобы понять происхождение тех или иных нарушений, 

необходимо рассматривать целостную картину жизни и развития ребѐнка. В 

каждый период жизни у ребѐнка имеется определѐнная структура 

психологических особенностей. Психологические особенности влияют на всѐ 

поведение, определяют характеристики деятельности ребѐнка (степень еѐ 

успешности, интенсивность, соответствие или несоответствие социальным 

нормам и т.п.). От характера поведения ребѐнка зависит, как будут реагировать 

на него окружающие. Это может проявляться в поощрении, подкреплении 

одних форм поведения и наказания за другие, в общей оценке ребѐнка, в 

интенсивности общения с ним и т.п. Подобные реакции, в свою очередь, 

приводят к изменению или, напротив, закреплению имеющихся 

психологических особенностей ребѐнка. Получается замкнутый круг: от 

психологических особенностей ребѐнка зависит его поведение; оно вызывает 

определѐнные реакции окружающих, а эти реакции оказывают решающее 

влияние на психологические особенности ребѐнка, устраняя или, наоборот, 

заостряя их. Именно воспитательный подход, основанный на перестройке 

отношений взрослых с ребѐнком, сможет его разрушить.  

По мере взросления у детей младшего школьного возраста возрастает 

потребность в общении, в приобретении определѐнного положения в 

коллективе класса, в уважении и авторитете у одноклассников. В этом возрасте 

такие понятия, как справедливость и несправедливость, предубеждение, 

равенство, лидерство, подчинение, преданность, предательство, начинают 

обретать реальный личностный смысл. 

Для детей младшего школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в качестве ведущих выступают два симтокомплекса – 

тревога и враждебность.  

Первый, отражающий беспокойство, неуверенность ребѐнка в том, 

интересуются ли им сверстники, принимает ли его и любит учитель. Младшие 
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школьники безгранично доверяют взрослым, подчиняются и подражают им. 

Авторитет взрослого человека, его оценка действий воспитанника являются 

безоговорочными. Тревога проявляется в чрезмерном желании здороваться с 

учителем, охотном выполнении своих обязанностей. 

Второй свидетельствует о различных формах неприятия и может быть 

началом враждебности, депрессии, агрессивности, асоциального поведения – 

исключительно нетерпелив, кроме тех случаев, когда находится в хорошем 

настроении; иногда на приветствие может выражать злость или 

подозрительность; очень переменчив в поведении. 

Разнообразие эмоций, которые испытывает ребѐнок, во многом 

формирует его поведение. На этом фоне облегчаются или, наоборот, 

усложняются учебная деятельность и воспитательный процесс. Эмоциональное 

состояние не только зависит от успешности их выполнения, но влияет на их 

результат. Успех в учѐбе создаѐт особый подъѐм, вызывает ещѐ большие 

старания добиться похвалы, способствует формированию уверенности в своих 

силах. Ребѐнок не испытывает состояния напряжѐнности, и процесс адаптации 

проходит безболезненно в том случае, когда уровень развития 

интеллектуальных, эмоционально-волевых и моральных качеств достаточно 

высок, что обеспечивает возможность своевременно перестраивать поведение и 

деятельность согласно предъявляемым требованиям. 

Младший школьник впервые осознаѐт отношения между ним и 

окружающими, начинает разбираться в общественных мотивах поведения, 

нравственных оценках, значимости конфликтных ситуаций, т.е. в этом возрасте 

формирование личности вступает в сознательную фазу. Именно в младшем 

школьном возрасте начинают интенсивно формироваться моральные чувства. 

Незрелость в эмоциональной сфере ещѐ резче проявляется в школьный 

период, когда перед ребѐнком ставятся задачи, требующей сложной и 

опосредованной формы деятельности. Школьный возраст отличается рядом 

особенностей, которые не имеют места на равных этапах развития детей, и 

требуют от ребенка совершенно новых видов психической 

деятельности.      Если в дошкольном возрасте ребѐнок развивался в процессе 

игры и общения с окружающими, то в школе он попадает в условия обучения 

по твѐрдой программе. Изменяется тип ведущей деятельности из игровой в 

учебную, перестраиваются мотивы. Основным мотивом становятся указания 

учителя. 

Детский коллектив – достаточно активный субъект воспитательных 

отношений. Детская среда обучает ребѐнка: общаясь со сверстниками, младший 

школьник приобретает личный опыт отношений в социуме. Детский коллектив 

воспитывает у ребѐнка социально - психологические качества (социальный 

интеллект, умение понимать партнѐра, тактичность, вежливость, умение 

вступать в контакт и поддерживать его, коллективистские качества, 

способность к кооперации и взаимодействию, к сопереживанию), навыки 

общественной дисциплины. Именно межличностные отношения дают 

основную пищу чувствам, переживаниям, позволяют проявить эмоциональный 

отклик, помогают развить механизмы саморегуляции (самоконтроля, 
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самообладания и т.д.). Духовное влияние коллектива и личности взаимно. 

Ребѐнок, овладевая фондом духовного богатства группы, сам обогащает еѐ. 

Высокий положительный психологический и педагогический потенциал 

детского коллектива не может сложиться сам, стихийно, только из сущности 

сил ребѐнка. Необходимо внешнее педагогическое влияние и руководство. В 

группе детей с ограниченными возможностями здоровья психологические 

ограничения более глубоки. Социальные возможности их личности 

значительно ослаблены. Педагог, работающий с детьми с ОВЗ, сталкивается с 

рядом серьѐзных психологических проблем. На занятиях детям должны 

даваться не только знания о правах человека, прививаться общечеловеческие 

ценности, но и формироваться умения по решению межличностных проблем, 

вырабатываться навыки бесконфликтного общения, что способствует более 

успешной адаптации к самостоятельной жизни в современном мире. 

Основными формами, применяемыми для развития межличностных 

отношений у детей с ОВЗ, являются диалоговые (игровые, коммуникативные 

тренинги, коллективные творческие дела, игровые программы). Они позволяют 

повысить коммуникативную компетентность ребѐнка, способствуя тем самым 

его популярности в общении с окружающими, позволяют обучить умению 

рассуждать, критически мыслить, продуктивно организовывать процесс 

общения.  

Поскольку нарушение межличностных отношений является вторичным 

дефектом, оно поддается коррекции и развитию. Групповые коррекционные 

занятия, включающие упражнения, игры- драмматизации и игры, задачами 

которых являются совершенствование способности вести диалог, полилог, 

слушать сверстника; повышение уровня самосознания и саморегуляции; 

понимание мимики, пантомимики, интонаций речи, ее экспрессивной окраски; 

выработка доверия, сочувствия, способности к эмпатии; расширение круга 

интересов, увеличение «арсенала» средств общения, повышение групповой 

сплоченности, дают положительный результат. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

В.В. Курочкина,учитель-дефектолог, «Школа для обучающихся по АОП № 4 г. 

Саратова» 

 

В современном обществе для эффективного общения, построения 

карьеры, для успешной реализации своих целей человек должен владеть 

большим количеством коммуникативных навыков. Именно от умения 

общаться, грамотно и понятно выражать свои мысли, понимать своих 

собеседников, достигать консенсуса зависит наша успешность в 

социуме.Сегодня, в связи с укреплением позиций гуманистического 

образования встают задачи проектирования новой образовательной и 

культурной среды как многомерного пространства, адекватного современным 

потребностям детей и подростков и соответствующего тенденциям развития 

современной культуры, экономики, производства и технологий. Поэтому нужна 

и разработка гибкого средового подхода, ориентированного не столько на 

объектный, предметный мир, сколько на развитие мира коммуникаций, связей и 

взаимоотношений в образовательных системах; на предметное и 

коммуникационное обеспечение развивающей и организующей среды 

(Дмитриева, Давыдова 2014). 

Пространство социокультурных контактов, межличностных 

коммуникаций является сферой сетевого интеграционного взаимодействия. «В 

целом процесс социальной интеграции ребенка в это пространство носит 

линейно-концентрический характер, – считает Д. В. Зайцев. – Каждая сфера 

сетевого интеграционного взаимодействия позволяет ребенку освоить новое 

окружающее пространство, новую реальность. Постепенный переход от этапа к 

этапу, миграция от сферы к сфере позволяет человеку относительно легко, без 

значительных трудностей, даже при наличии отклонений в онтогенезе, войти в 

общество или отдельную его часть» (Зайцев 2004: 20). 

Общепризнанной является парадигма о ведущей роли общения с другими 

людьми для полноценного обучения и воспитания ребенка. Развивающий 

эффект любого обучения зависит во многом от того, как организована 

совместная деятельность учителя и школьника, или учащихся между собой, 
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насколько хорошо ребенок может выстраивать партнерские отношения с 

другими (Рубцов 2005). 

В онтогенезе на основе общения формируются все психические функции.  

Опыт межличностного взаимодействия, социальных коммуникаций во многом 

определяет особенности самосознания ребенка, отношения к миру, поведения и 

самочувствия в социуме. Дети с проблемами интеллектуального развития, как 

правило, испытывают серьезные проблемы в коммуникативной деятельности. 

Их социальные и вербальные контакты более ограничены, им значительно 

сложнее общаться с другими людьми. 

Формирование коммуникативных умений младших школьников с 

интеллектуальной недостаточностью – чрезвычайно актуальная проблема, 

поскольку от уровня их коммуникативных возможностей зависит не только 

результативность обучения, но и весь процесс их социализации и развития как 

личностей. Умения формируются в деятельности, а коммуникативные навыки 

формируются и совершенствуются в процессе общения. Все это обусловливает 

необходимость и значимость развития и совершенствования коммуникативных 

способностей учащихся начальных классов с нарушениями  интеллекта    .  

Одна из приоритетных задач коррекционной школы заключается в 

формировании коммуникативных компетенций. Коммуникативная 

компетенция,  способность коммуницировать в социуме, – главная компетенция 

современного человека. Она включает овладение всеми видами речевой 

деятельности: слушанием (аудированием), чтением, говорением, письмом. В 

само понятие коммуникативной компетенции входит не только усвоение 

знаний, речевых и языковых, но и практическое их применение в процессе 

речевой деятельности. Это соотносится и с реализацией воспитательных задач 

по развитию социально активной личности. Коммуникативная компетенция 

становится частью культурной компетенции, ведет к повышению общей 

культуры человека, в том числе и к формированию поведенческих качеств. 

Однако в  силу общего недоразвития психики любая практическая и 

познавательная деятельность развивается у детей с интеллектуальной 

недостаточностью медленно, ущербно и аномально. Соответственно, 

коммуникативная компетенция у таких учащихся формируется с большим 

трудом. Несовершенство коммуникативных умений учащихся с нарушением 

интеллекта, их речевая инактивность осложняет процесс свободного общения, 

затрудняют развитие речемыслительной и познавательной деятельности детей, 

препятствует созданию условий для их успешной социальной адаптации. 

Уровень социального интеграционного взаимодействия ребенка в 

социуме напрямую связан с развитием коммуникативной функции речи. Одним 

из показателей успешной адаптации человека в обществе является его умение 

воспринимать и передавать полученную информацию посредством речи. Речь 

является важной опорой в социализации детей и открывает широкие 

возможности для реализации приобретенных коммуникативных умений и 

навыков. Однако для учащихся начальных классов коррекционной школы 

характерны бедность словарного запаса, неточность употребления слов, 

трудности актуализации словаря, преобладание пассивного словаря над 



 110 

активным, несформированность структуры значения слова, нарушения 

процесса организации семантических полей, вот почему их речевые навыки 

необходимо последовательно и методично развивать.   

Школьникам с нарушениями коммуникативной деятельности плохо 

удается взаимодействовать со взрослыми и с другими детьми. Они 

недостаточно понимают то, что говорят окружающие и, соответственно, ведут 

себя не так, как следовало бы. Их общение проходит в условиях ограниченных, 

житейских, многократно повторяющихся ситуаций с помощью хорошо 

заученных, стандартных высказываний. Если оно выходит за такие рамки, то 

это обычно ставит ребенка в тупик и подчас побуждает его к нелепым ответам. 

Такие дети не умеют в достаточной мере слушать то, о чем их спрашивают. 

Причиной тому служит не только несформированность речи, но и особенности 

эмоциональной сферы, в частности импульсивность, возбудимость, что 

существенно препятствует адаптации младших школьников с 

интеллектуальной недостаточностью к обучению и в социуме.  

Речевое недоразвитие вообще занимает значительное место в структуре 

интеллектуального дефекта учащихся школ VIII вида. Известно, что речь 

школьника с ограниченными интеллектуальными возможностями с самого 

начала развивается на патологической основе. Это находит проявление в 

замедленном темпе овладения речью и характеризуется трудностями 

произношения. Причины кроются в общем психическом и моторном 

недоразвитии, в недостаточной координации движений органов речи, в слабом 

развитии фонематического слуха. 

Развитие мышления и речи детей с ограниченными интеллектуальными 

возможностями серьезно тормозят и наличие дефектов произношения, и 

недостаточно четкое восприятие слов в целом. Такие дети плохо различают 

оттенки значений слов и предложений. Дефекты произношения в значительной 

мере усугубляют нарушения интеллектуального и эмоционального развития 

умственно неполноценных детей и создают препятствия для общения с 

окружающими. Их речь отличается также недостаточной выразительностью. 

Она бедна интонациями, монотонна, в ней много необоснованных пауз и 

неправильных ударений (Петрова 2012). Поэтому учителя, в частности, на 

уроках социально-бытовой ориентировки должны в своей работе уделять 

особое внимание воспитанию выразительной речи учащихся, учить их 

выражать смысловые оттенки с помощью голоса, правильно расставлять 

ударения и паузы. 

Недостаточность словарного запаса умственно отсталых школьников 

легко прослеживается при назывании предметов, явлений, выполняемых 

действий. Сложными для них являются обобщающие понятия. Но особенно 

сложны для младших школьников слова с абстрактным значением. Вместе с 

тем словарь детей с интеллектуальной недостаточностью изобилует наличием 

«пустых» слов в речи, т.е. слов, не имеющих конкретного содержания.  

Со школьниками коррекционных классов необходима и методичная 

работа по формированию и совершенствованию диалогической речи, без 

которой невозможно общение, поскольку недостаточная сформированность 
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диалога препятствует развитию связного устного изложения мыслей. 

Диалогическая речь сложна для умственно ограниченного школьника, 

поскольку требует быстрой смены речевой деятельности. Полноценности и 

своевременности данных действий препятствуют свойственные такому ребенку 

инертность нервных процессов, недостаточность мышления и замедленность 

реакций на воздействия, поэтому диалог редко возникает по его инициативе, на 

вопросы он отвечает кратко, иногда заменяя слова выразительным движением 

или кивком головы. С взрослыми и с другими детьми общается вяло, 

недостаточно пользуется речью, произнося отдельные слова, значит, учителя 

должны учить младших школьников отвечать на вопросы правильно 

построенными предложениями, логично, без пропусков и недомолвок, 

последовательно и развернуто выражать свои мысли. 

Школьникам с проблемами умственного развития, даже обладающими 

удовлетворительным словарным запасом и знаниями по обсуждаемой теме, как 

правило, не удается логически связно и полно описать тот или иной предмет 

или событие. Здесь могут помочь побуждающие вопросы или частичное 

продолжение их рассказов, а также различный иллюстративный материал 

(картинки, схемы, таблицы). 

У умственно неполноценных детей коммуникативная деятельность 

особенно затруднена в незнакомых или непривычных для них условиях. Им 

всегда очень сложно обратиться к незнакомым людям, проявить инициативу.  В 

связи с этим важным моментом при организации процесса общения 

интеллектуально ограниченных учащихся является формирование 

определенного уровня их самостоятельности. Необходимо учить 

детей самостоятельновступать в разнообразные отношения с окружающими 

людьми и самостоятельно пользоваться полученными при общении 

сведениями. Проводя данную работу, нужно постоянно расширять круг 

общения учащихся: начиная формировать навыки и умения с общения в классе, 

группе, среди хорошо знакомых одноклассников, необходимо постепенно 

переходить к общению во всей школе (во время посещения различных 

кабинетов школы, библиотеки, медпункта), а затем – и к общению с 

незнакомыми людьми.  

Организацию общения с незнакомыми людьми в непривычной для 

школьников обстановке удобнее всего осуществлять во время экскурсий. 

Последние целесообразно проводить, в первую очередь, в тех учреждениях, 

которые дети будут посещать и в повседневной жизни. Целью таких экскурсий 

является не только расширение знаний об объектах социокультурной и бытовой 

сферы, но и приобретение необходимого коммуникативного опыта с 

незнакомыми людьми в незнакомых ситуациях и незнакомых местах. 

При нарушениях в развитии психики, повышенной возбудимости 

учащегося, что характерно для многих умственно ограниченных детей, важно 

формировать у них умение контролировать свои эмоции, умение владеть собой 

на основе общего развития коммуникативных умений и навыков. 

Признание коммуникативной направленности ведущим принципом 

обучения детей с нарушением интеллекта в специальной (коррекционной) 
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школе VIII вида, а также в классах коррекционно-развивающего обучения в 

системе массового общего образования требует перестройки всей системы 

работы с учащимися на учебных предметах. Большое значение для развития 

коммуникативных навыков и умений у таких школьников приобретают 

сюжетные и ролевые игры, в которых дети учатся обыгрывать различные 

жизненные ситуации и т.д. Игры является активной формой учебных занятий, в 

ходе которых моделируются определенные ситуации, выступающие как 

средства побуждения, стимулирования детей к обучению. 

Практика показывает, что уроки с использованием игровых ситуаций 

делают увлекательным учебный процесс, способствуют появлению активного 

познавательного интереса школьников. На подобных занятиях складывается 

особая атмосфера, где определяющими становятся элементы творчества и 

свободного выбора. Развивается умение работать в группе: общая победа 

зависит от личных усилий каждого. Здесь ученикам приходится преодолевать 

собственную застенчивость и нерешительность, неверие в свои силы. У 

младших школьников с интеллектуальной недостаточностью снижена 

активность в общении, их затрудняет участие в беседе. Тем более сложным 

оказываются рассказ по картинке, пересказ услышанного простого текста или 

словесная передача увиденного или пережитого события. Однако это вполне 

возможно при помощи вопросов и подсказок, сюжетно-ролевой деятельности, 

инсценировки сказок, басен, стихов и рассказов, обыгрывания различных 

этюдов и ситуаций. 

Любого школьника, особенно ребенка с проблемами в интеллектуальной 

сфере развития, важно учить умению видеть взаимосвязь человека и 

окружающей его природы, умению правильно выражать свои эмоции и 

правильно понимать эмоциональное состояние других. Формировать его 

самоидентификацию, самооценку. Ориентировать на развитие навыков, на 

выбор модель желательного поведения со сверстниками и взрослыми, в 

зависимости от ситуаций общения, поведения окружающих людей. 

Необходимо воспитывать у школьников умение владеть собой в различных 

ситуациях. Ребенок должен учиться контролировать свою речь и поступки, 

сосредоточиваться на высказываниях собеседника, слышать собеседника, вести 

диалог. Школьникам необходимо осваивать техники общения в различных в 

различных жизненных ситуациях (как принимать гостей; вести себя за столом; 

разговаривать по телефону; общаться в магазине с продавцом; знакомиться и 

т.д.). Их необходимо также ориентировать на усвоение правильной модели 

гендерного поведения.  

Таким образом, повышение эффективности обучения и воспитания 

учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида 

и классов коррекционно-развивающего обучения в системе 

общеобразовательных учреждений должно  проводиться на основе 

формирования у них коммуникативных компетенций. Поскольку дети с 

умственной отсталостью в силу деструктивных органических и социальных 

влияний отстают в коммуникативном развитии от нормально развивающихся 

сверстников, коррекционно-педагогическая работа должна преодолевать их 
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коммуникативную неразвитость, используя весь комплекс педагогических 

методов и приемов. Этот комплекс включает  в себя обучение всем видам 

речевой деятельности (говорению, аудированию, чтению, письму), в том числе, 

и диалогу;  формирование выразительной речи, умения выражать смысловые 

оттенки с помощью интонаций; практическое  применение полученных 

навыков в общении со знакомыми и незнакомыми людьми, в привычных и 

непривычных условиях; использование игровых форм, проведение уроков с 

использованием игровых ситуаций. Подобный комплексный подход является 

важнейшим условием оптимизации процесса психического развития 

школьников с ограниченными умственными способностями. 
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Н.В. Лиственникова, учитель начальных классов,  

Н.П. Харитонова, учитель-дефектолог ГБОУ «Центр инклюзивного 

образования «Южный», г. Москва  

 

Высокие темпы развития и совершенствования науки и техники, 

потребность общества в людях образованных, самостоятельно мыслящих, 

способных быстро ориентироваться в обстановке, обуславливают актуальность 

проблемы развития познавательной деятельности учащихся на современном 

этапе школьного образования. Поэтому одной из главных задач школы является 

развитие у учащихся познавательной самостоятельности, познавательных 

интересов, стремления к самостоятельному добыванию и обогащению знаний и 

умений, творческого отношения к делу. 

Познавательная деятельность является одной из ведущих форм 

деятельности ребенка, которая стимулирует учебную составляющую на  основе  

познавательного  интереса. Поэтому активизация познавательной деятельности 

школьников является составной частью совершенствования методов обучения. 
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Учебно-познавательная деятельность является ведущей в процессе 

обучения. Было установлено, что эффективность усвоения учебного материала 

во многом зависит от познавательного интереса учащихся. 

Для успешной организации учебного процесса детей с церебральным 

параличом, необходимо знание особенностей их психофизического развития, а 

также типичных трудностей, возникающих при овладении учебным материалом 

и обусловленных характером основного заболевания. Педагогу важно 

понимать, почему возникло то или иное затруднение в обучении, на каком 

этапе и как оно отражается на усвоении программного материала. 

До начала обучения необходимо провести подробную беседу с 

родителями об увлечениях ребѐнка, его интересах, склонностях, любимых 

занятиях, играх, выяснить, какие двигательные навыки у него развиты и в 

процессе какой деятельности он их активизирует. Например, ребѐнок любит 

рисовать на бумаге большого формата, сидя за столом, лѐжа на полу и т. п. 

Кроме того, узнать от родителей положительные черты характера, на которые 

можно будет опереться в процессе учебной деятельности, а также негативные, 

требующие особого внимания со стороны педагога. Установление тесного 

контакта и сотрудничества учителя с родителями является обязательным 

условием успешной адаптации ребѐнка с церебральным параличом к процессу 

обучения.  

Сложная структура интеллектуального дефекта у детей с церебральным 

параличом требует дифференцированного подхода при формировании 

познавательных интересов, потому что большинство детей имеют трудности в 

усвоении учебного материала, обусловленные нарушением развития 

познавательной деятельности, психического развития и речи. Диапазон 

интеллектуальных нарушений при ДЦП чрезвычайно велик: от нормального 

уровня психического развития до тяжѐлых степеней умственной отсталости; 

поэтому сам процесс формирования познавательных интересов у учащихся с 

церебральным параличом должен проходить в процессе обучения 

продуктивным видам деятельности, формирования у них познавательных 

мотивов и приѐмов: 

 создание проблемных учебных ситуаций; 

 стимулирование активности ребѐнка на занятии; 

 создание игровых учебных ситуаций; 

 использование дидактических и развивающих игр. 

Чтобы сформировать познавательный интерес у учащихся с ДЦП, 

учителю предстоит провести огромную работу.  

Задача учителя – научить ребѐнка с ДЦП самостоятельно выделять 

учебную задачу, видеть еѐ за отдельными, не похожими друг на друга 

заданиями. Уметь выделять учебную задачу – это значит ясно представлять 

себе, каким способом, чем необходимо овладеть, чтобы суметь выполнить 

какое-то конкретное задание. Например: зачем знать звуки? Затем, чтобы их 

слагать в слоги, а слоги в слова, а из слов составлять предложения и т.д. 

Поддержать интерес ребѐнка с ДЦП к учѐбе помогут яркие наглядные 

пособия, включение в процесс обучения игры. Учить, играя, – оспаривать эту 
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заповедь не станет никто. Целесообразно приглашать на уроки известных 

героев детских сказок, весѐлых человечков. Это Буратино, Незнайка, Гномик, 

Красная Шапочка, Хрюша, Золотая Рыбка. Они задают детям ―хитрые‖ 

вопросы, приносят письма с заданиями. Так, например, Золотая Рыбка 

―помогла‖ детям на уроке обучения грамоте правильно разделить слово на 

слоги, найти ударный слог, составить схему к данному слову, т.к. учащиеся 

поверили в волшебство Золотой Рыбки. Ведь у детей нет границ между 

реальным и воображаемым. 

Чтобы сформировать познавательный интерес у учащихся с ДЦП к 

урокам обучения грамоте, учителю необходимо разнообразить виды 

деятельности с учѐтом психофизических особенностей детей, использовать 

занимательный материал, включать в урок игровые ситуации, направленные на 

то, чтобы снять напряжение, переключить внимание детей с одного учебного 

задания на другое и так далее. Учитывая разный уровень дошкольной 

подготовки первоклассников, особое значение приобретает индивидуализация 

обучения и дифференцированный подход в проведении занятий по 

формированию первоначальных умений и навыков чтения. 

В младших классах одним из эффективных методов и приѐмов, активно 

воздействующих на познавательный интерес, на их эмоциональную сферу, 

является дидактическая игра. 

Выбор дидактической игры обуславливается целями, содержанием, 

этапом урока, на котором она проводится. Так же, как сам урок, игра реализует 

познавательные, воспитательные и коррекционные задачи обучения. В связи с 

этим она не имеет права быть только развлекательным элементом занятий.    

Например, для развития слухового восприятия проводятся следующие игры. 

Узнай, кто какие звуки издаѐт. 

Оборудование. Набор предметных картинок: жук, змея, пила, комар, собака, 

электровоз. 

Ход игры. Учитель показывает картинку, учащиеся называют изображѐнный на 

ней предмет. На вопрос учителя, как звенит пила, жужжит жук и т.д., дети 

воспроизводят этот звук. Победителем считается тот ученик, чьи ответы были 

всегда правильными. 

Для развития фонематического слуха, умения слышать звук в слове. 

Какой звук чаще всего слышим? 

Оборудование. Набор коротких стихотворений, в которых часто повторяется 

один и тот же звук. 

Ход игры. Учитель произносит стихотворение, а ученики хором называют звук, 

который они чаще всего слышали. 

Примерный материал. 

У Сени и Сани в сетях сом  

с усами. 

 

 

На развитие речи, памяти, внимания, логического мышления; обогащение 

словарного запаса  детей. 

1. Игра “Кто больше?” 
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Придумайте слова, где звук [ч’] слышится в конце слова. (Грач, врач, мяч, 

луч, плач, силач, калач, печь, дочь, ночь, речь и т.д.) 

2. Игра “Буква заблудилась”. 

На магнитной доске расставлены буквы, которые перепутал Незнайка. 

Гласные: О С Е М У 

Согласные: Н К И А Т 

Дети находят то, что перепутал Незнайка, доказывают правильность своих 

слов, ставят буквы на место. 

3. Игра “Слоговое лото”. 

a. Придумайте слова, в которых были бы слоги жу, жа. 

(Жуки, журавли; жаба, жара, жаворонок, жалоба.) 

b. Составьте слова со слогом жи в начале и конце слова. 

(Жили, жираф, живот, ножи, лужи, чижи, лыжи.) 

4. Игра “Дополните до целого слова”. 

В гости прилетает Каркуша и приносит детям слоги: ка, ко, ку. Дети учатся 

читать слоги, подбирают такие слова, в которых есть данные слоги (карандаш, 

картина, яблоко, кошка, курица, кукушка и др.), а Каркуша проверяет, чему 

научились дети. 

5. Игра “Кто быстрее составит слово?” 

Вначале прочитать детям стихи А. Шибаева: 

Много с буквами хлопот, 

Уж такой они народ. 

Но когда с умом, толково 

Их построишь в четкий ряд, – 

Превратятся буквы в слово 

И – с тобой заговорят! 

На магнитной доске расположены буквы: о, д, м; у, д, б; в, о, р, д; с, д, а; р, о, 

д, в, а; т, е, д, и; ре, во, де. 

Дети составили слова: дом, дуб, двор, сад, дрова, дети, дерево. 

6. Игра “Подбери пару”. 

На магнитной доске – картинки с изображением лисы, леса, ложки, 

ландыша, лыж; напротив – слова, которые стрелочкой нужно соединить с 

картинкой. 

Лиса  лѐгкие 

Лес  летний 

Ложка  ловкая 

Ландыш  любимая 

Лыжи  лекарственный 

 

Формирование навыка чтения у детей с ДЦП – длительный и сложный 

процесс, требующий постоянного внимания и интереса к занятиям, что 

достигается прежде всего за счет подбора учебного материала к урокам, 

методов и приемов работы с ним. Следовательно, необходимо постоянно 

искать и привлекать к уроку дополнительные тексты, помогающие уже на этом 

этапе успешно реализовать идею развивающего обучения. Вот здесь то и 
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приходят на помощь загадки, пословицы, поговорки, содержащие богатейший 

познавательный материал. Глаза детей загораются, тянутся руки, хочется 

первому произнести слово-отгадку. Загадка – это «секрет», это увлекательная 

игра, соревнование на смекалку. А пословицы и поговорки? Сколько мудрости, 

глубокого жизненного смысла содержится в этих коротких строках! 

Возможности использования такого материала в ходе урока обучения 

грамоте достаточно широки: и при знакомстве с новым звуком, и в звуковых 

упражнениях, и в работе с разрезной азбукой, и в словарной работе и т.д. 

Рассмотрим на конкретных примерах, как загадки и пословицы могут 

использоваться в системе заданий по обучению детей грамоте. 

Под цифрой I даются загадки, под цифрой II – пословицы, под цифрой III 

– скороговорки, стихотворения, в которых повторяется изучаемый звук. 

МI. Зверь мохнатый, косолапый, он сосет в берлоге лапу. (Медведь.) 

Маленькие зверьки, серенькие шубки, черненькие глазки, остренькие зубки. 

(Мыши.) Сто мастеров построили дом без углов. (Муравейник, муравьи.) Без 

рук, без ног, а мосты строит. (Мороз.) Что без огня горит? (Молния.) 

II. Мир строит, война разрушает. Москва – всем городам мать. 

III. Медведь в лесу нашел мало меду, много пчел. (С. Маршак.) 

ИI. Птичка-невеличка носиком нырнет, хвостиком вильнет, дорожку 

проведет. (Иголка.) Они обычно для шитья, и у ежа их видел я; бывают на 

сосне, на елке, а называются … (иголки). Серебристой бахромой на ветвях 

висит зимой и весною на весу превращается в росу. (Иней.) 

II. Июль – макушка лета. В июне на дворе пусто, а на поле густо. 

III. Иней лег на ветви ели, 

Иглы за ночь побелели. 

(С. Маршак.) 

Такую работу можно проводить при изучении любой буквы алфавита. 

Все игры, загадки, пословицы и поговорки, проводимые на уроках 

обучения грамоте, формируют у детей с ДЦП познавательный интерес, 

способствуют лучшему усвоению материала – это с одной стороны, с другой – 

познавательный интерес развивается преимущественно на основе знаний 

учащихся. 

Таким образом, существует тесная связь между знаниями и 

познавательной деятельностью. Совершенствование процесса обучения 

определяется стремлением учителя активизировать учебно-познавательную 

деятельность учащихся с ДЦП. Суть активизации обучения младшего 

школьника заключается в такой организации учебно-познавательной 

деятельности, при которой учащийся приобретает основные навыки 

полученных знаний, и на основе этого научится самостоятельно ―добывать 

знания‖, что очень важно для детей с ДЦП. 

Познавательная деятельность и самостоятельность являются 

признанными средствами повышения осознанности и действенности 

изучаемого, результатом эффективной организации учебного процесса, 

неотъемлемой частью умственного развития, определяющей степень его 

сформированности. 
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Система специального образования создаѐт и обеспечивает все 

необходимые условия для включения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в социум. На сегодняшний день главная задача системы специального 

образования – создание оптимальных условий для обучения, воспитания, 

коррекции нарушений, психолого-педагогической реабилитации и социальной 

адаптации.Целью специального образования детей с нарушениями развития 

можно считать их социальную интеграцию. Еѐ успех, главным образом, зависит 

от социально-бытовой компетентности воспитанника и его способности 

самостоятельно взаимодействовать с окружающими, поэтому специальная 
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(коррекционная) школа при поддержке и помощи родителей реализует главную 

задачу, которая заключается в подготовке каждого из учащихся к 

самостоятельной жизни в обществе, используя минимальную помощь 

окружающих. 

Безусловно, для социальной адаптации учащихся с нарушениями 

интеллекта важно и необходимо изучение всех предметов, представленных в 

учебном плане, но только занятия социально-бытовой ориентировки (СБО) 

направлены на формирование у учащихся социально-бытовой компетентности. 

СБО, как предмет, помогает ребѐнку применять и закреплять свои знания 

практически, как на уроках, так и во внеурочное время. Предполагается, что 

большую часть знаний и умений по данному предмету дети усваивают в семье, 

при взаимодействия с окружающими людьми, во время походов в магазины, 

поликлиники и др. 

Работа по формированию социально-бытовых навыков у детей с 

нарушениями интеллекта проводится педагогом на уроке, воспитателем во 

внеурочное время и родителями дома. 

Работа педагога на уроках СБО. Успешное формирование у учащихся 

адекватных представлений об окружающем мире и подготовка их к 

самостоятельной жизни во многом зависит от умения педагога правильно 

организовать педагогический процесс, используя различные формы и методы 

обучения. Уроки по СБО проводятся в форме классных занятий (в виде 

сюжетно-ролевых игр) и уроков-экскурсий. Благодаря такому построению 

учебной работы при непосредственной деятельности с предметами, используя 

различную наглядность, учащиеся успешнее усваивают новые знания, которые 

им помогают уверенно чувствовать себя в разных жизненных ситуациях. На 

любом из уроков важно предвидеть его коррекционную направленность; 

применять фронтальные, групповые и индивидуальные формы работы; 

формирование знаний, умений и навыков у детей с нарушениями интеллекта, 

учитывая их как возрастные, так и индивидуальные особенности. 

Социально-бытовая подготовка родителями дома. Учитель должен 

подготовить родителей к социально-бытовой работе детей в условиях дома. 

Появление в семье ребѐнка с интеллектуальными нарушениями отражается, в 

первую очередь, на родителях. Многим из них необходима помощь, как 

педагога-дефектолога, так и психолога. Таких родителей стоит привлекать к 

совместной деятельности, проведению совместных внеклассных мероприятий, 

работе с психологом. Главной задачей каждого учителя в работе с родителями 

является достижение взаимопонимания, уважения, доверия и поддержки со 

стороны и учителя, и семьи. Родители вырабатывают и закрепляют у ребѐнка 

навыки самообслуживания и культурного поведения в различных жизненных 

ситуациях. Успех достигается только в том случае, когда и со стороны учителя, 

и со стороны родителей предъявляются единые требования к ребѐнку. Всем 

известно, что дети склонны к подражанию. Поэтому, большое влияние на 

социально-бытовую подготовку ребѐнка оказывает жизнь семьи, еѐ атмосфера и 

семейные отношения. 
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Внеклассная работа. С воспитателем дети не только готовят домашнюю 

работу, но и повторяют, закрепляют и расширяют свои знания, полученные на 

уроках СБО. Согласованность действий учителя и воспитателя приводит к 

более высоким результатам. Эффективной является внеклассная работа, 

подкрепляющая учебную теорию, изучаемую на уроках СБО.    

Во внеурочное время особое место уделяется практическим 

упражнениям. Специальные занятия должны носить практическую 

направленность, затрагивая различные виды деятельности, и быть значимыми 

для дальнейшей жизни детей с нарушениями интеллекта. Большее время 

должны занимать походы в магазины, поликлиники, а также театры, 

кинотеатры, стадионы, бассейны, зоопарки и др.  

Например, на занятиях СБО ученики активно включаются в окружающую 

их жизнь. В связи с этим, обязательным для СБО является наличие экскурсий, с 

помощью которых дети расширяют свои знания и представления об 

окружающем, развивают наблюдательность, внимание, учатся действовать в 

новых условиях. Результативность экскурсии зависит не только от ее 

проведения, но и подготовки к ней, а также заключительной беседы. Еще в 

классе во время вступительной беседы учитель расширяет знания и 

представления детей, вызывая у них познавательный интерес. Правильно 

спланированная и проведенная экскурсия на занятиях – огромный толчок 

развития и подготовки ребенка с недостатками интеллектуального развития к 

самостоятельной жизни. 

Умение ориентироваться в задании, планировать и контролировать свою 

деятельность, обеспечивать навыки самостоятельной работы, осуществлять 

взаимоконтроль называют общетрудовыми умениями, так как они приводят к 

сознательной, целенаправленной и самостоятельной трудовой деятельности или 

интеллектуальными, так как формируются благодаря определѐнному уровню 

интеллектуального развития при решении мыслительных задач в процессе 

трудовой деятельности. Уровень их обобщѐнности определяется возможностью 

использования деятельности в непривычных для детей условиях и ситуациях. 

Большую трудность для старшеклассников с нарушениями интеллекта на 

уроках СБО представляет раздел «Бюджет». На этих занятиях дети должны 

знакомиться с порядком приобретения покупок, исходя из семейного бюджета.  

Кроме этого, старшеклассники с нарушениями интеллекта закрепляют и 

формируют знания и умения планировать крупные покупки, общие расходы, а 

также осуществлять финансовые расчеты. Учащиеся во время экскурсий в 

магазины с учителем или воспитателем должны знакомиться с ценами на 

товары. Воспитатель, по возможности, вместе с детьми должен планировать их 

расходы и учить рационально тратить деньги. 

Таким образом, без знания особенностей закономерностей развития, 

особенностей формирования привычек, умений, навыков у детей с 

интеллектуальными нарушениями нельзя правильно организовать 

педагогический процесс в специальной (коррекционной) школе и подготовить 

каждого учащегося к самостоятельной трудовой деятельности. Э. Сеген 

говорил о том, что в воспитании и обучении детей данной категории 



 121 

«пробуждение самостоятельности, активности, способности к почину возможно 

лишь с обретением навыков конкретной практической деятельности», цель 

воспитания – развить способности, сформировать навыки производительного 

труда на уроках СБО. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

1. Гладкая, В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Метод. пособие. – 

М.: НЦ ЭНАС, 2003. – 192 с. 

2. Мирский, С.Л. Коррекционная направленность трудового обучения во 

вспомогательной // Дефектология. – 1975. – №1. С. 29-36. 

3. Павлова, Н.П. Система социально-бытовой ориентировки учащихся 

вспомогательной школы // Дефектология. – 1991. – №1. С. 53-58. 

4. Щербакова, А.М. Социально-бытовая ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида: Пособие для 

учителя / под ред. А.М. Щербаковой. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 304 с. 

5. Хилько, А.А. Преподавание социально-бытовой ориентировки в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида: Пособие для 

учителя. – СПб.: Просвещение, 2006. – 223 с. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Успешная модернизация российского образования требует проведения 

системных мероприятий, в том числе, касающихся непрерывного 

педагогического профессионального образования. Актуальность обусловлена 

особым вниманием к вопросам содержания и методического обеспечения 

обновляющейся психолого-педагогической практики, ориентированной на 

реализацию задач комплексной помощи детям с нарушениями зрения (в 

соответствии с ФГОС)». Педагогам необходимо изучить статьи федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации" ФЗ-273, подтверждающие 

право на получение образования детьми с ОВЗ; ключевые особенности ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ в контексте приоритетов государственной политики в 

сфере образования; особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ  

на уровне среднего образования; основные подходы  к проектированию 

программы коррекционной работы на уровне среднего образования; специфику 

составления программы коррекционной работы на уровне среднего 

образования. 

Исследования последних десятилетий в области коррекционной 

педагогики и психологии со всей очевидностью доказывают, что комплексная 

психолого-педагогическая помощь не может быть эффективной вне контекста 

работы с социальным окружением ребенка с нарушениями зрения [Земцова 
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М.И.; Литвак А.Г.; Солнцева Л.И., Феоктистова В.А. и др.]. В тифлопедагогике 

и тифлопсихологии ведется поиск наиболее эффективных путей воспитания и 

образования слепых и слабовидящих детей [Кантор В.З.; Литвак А.Г.; 

Никулина Г.В.; Солнцева Л.И.; Сорокин В.М.; Феоктистова В.А. и др.] В 

рамках внимания зарубежных и отечественных исследователей находятся не 

столько нарушения отдельных психических функций у слепых и слабовидящих 

детей, сколько общие закономерности развития и взаимодействия с 

окружающим миром.  

На сегодня важным является разработка и внедрение основной 

образовательной программы среднего общего образования в образовательной 

организации. программы коррекционной работы на уровне среднего 

образования являются структурным компонентом основной образовательной 

программы. Главная задача школы в свете современной государственной 

политики – это создание условий для раскрытия способностей каждого 

ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире, обучение сегодня должно способствовать личностному 

росту так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 

серьѐзные цели, уметь реагировать на разные жизненные ситуации. Подготовка 

кадров требует освоения следующих задач: педагогами – принципов, 

структуры, содержания, системы оценивания, технологий формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий; руководителями – технологий 

проектирования основной образовательной программы учреждения с 

включенной в нее системой коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

 Программа коррекционной работы направлена насоздание в 

образовательном учреждении системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы среднего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. Она предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, должна последовательно 

включать в себя следующие содержательные элементы:перечень, содержание и 

план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий и освоение ими основной образовательной программы  среднего 

образования; систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ; описание специальных условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ; механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, педагогов-психологов, специалистов в 

области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций; планируемые результаты коррекционной 

работы. 

Структура программы коррекционной работы предполагает цель и 

задачи.Задачи и принципы программы: планируемые результаты, направления 

работы и характеристика их содержания, в том числе: а) диагностическая 

работа; б) коррекционно-развивающая работа; в) консультативная работа; г) 
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информационно-просветительская работа. Этапы реализации программы 

следующие: а) сбор и анализ информации; б) планирование, организация, 

координация; в) диагностика коррекционно-развивающей образовательной 

среды; г) регуляция и корректировка. 

Механизм реализации программы:а) требования к условиям реализации 

программы (обеспечение: психолого-педагогическое, программно-

методическое, кадровое, материально-техническое, информационное); б) 

система психолого-педагогического сопровождения. Важна взаимосвязь 

обязательных структурных элементов программы коррекционной работы. 

Ведущие принципыв системе коррекционно-развивающей деятельности: 

системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, 

единства диагностики и коррекции, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей, комплексного использования методов и приемов коррекционно-

развивающей деятельности, интеграции усилий ближайшего социального 

окружения, деятельностный принцип коррекции 

 Алгоритм разработки программы коррекционной работы состоит в 

следующем: определение целей, задач, планируемых результатов, а также 

принципов программы коррекционной работы, разработка содержательного 

компонента программы коррекционной работы, в том числе направлений 

работы и этапов ее реализации, разработка механизма реализации программы 

коррекционной работы, который включает анализ, описание условий, а также 

систему психолого-медико-педагогического сопровождения, определение 

взаимосвязи программы коррекционной работы с другими компонентами 

основной образовательной программы. 

 Учитываются комплекс нормативных документов федерального уровня, 

методические рекомендации, инструктивно-методические материалы. 

Определяются цель, задачи, планируемых результатов, а также принципов 

программы коррекционной работы. Цели: обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказание помощи 

детям. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

(внутришкольным) является оптимально выстроенное взаимодействие 

педагогов и специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ в образовательном процессе.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы 

(внешним) следует обозначить социальноепартнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Обязательный элемент 

механизма реализации программы коррекционной работы образовательного 

учреждения – система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса: психолого-

педагогическое обеспечение, программно-методическое обеспечение, кадровое 

обеспечение, материально-техническое обеспечение, информационное 

обеспечение. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ                         

НА УРОКАХ ИСТОРИИ В СКОУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 
 

С.С. Мишина,учитель истории и обществознания, 

ГБ(С)КОУ школа-интернат № 71 г. о .Самара 
 

 

Активные методы и приемы при изучении исторического материала, 

специфика организации проблемного обучения на уроках истории в СКОУ для 

умственно отсталых обучающихся, примеры использования технологии 

личностно-ориентированного обучения, приемы повышения мотивации к 

изучению истории, рефлексия для детей с нарушением интеллекта. 

Приобщение современного школьника к вопросам исторического 

образования происходит в условиях чрезвычайно насыщенного 

информационного поля. Меняется восприятие ребенка, он живет в мире 

символов и знаков, в мире электронной культуры (Рузова 2014: 45). Учитель 

должен быть вооружен современными методиками и новыми 

образовательными технологиями, чтобы общаться с ребенком на одном языке. 

Новые концепции образовательного стандарта требуют иных подходов в 

организации учебного процесса. 

В СКОУ для обучающихся с нарушением интеллекта решение данного 

вопроса затруднено психофизическими особенностями детей. Проблема 

учителя заключается не столько в том, чтобы подготовить интересный для 

учащихся и эффективный с точки зрения образовательных результатов урок, 

сколько в том, чтобы построить урок истории с применением той или иной 

образовательной технологии или использовать отдельные технологии обучения 

на уроке так, чтобы сохранить коррекционную направленность процесса 

обучения в целом и добиться не меньших результатов от «нового» урока, чем 

от традиционного комбинированного.  

В этой связи необходимо учитывать те новые цели и задачи, которые 

определяют направление развития современной системы исторического 
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образования: адаптация детей с ОВЗ к современной социокультурной среде; 

активизация использования компьютерных технологий для освоения 

содержания образования и общего развития обучающихся; интеграция 

технологий медиаобразования в систему развивающих занятий для активизации 

познавательной деятельности школьников (Селевко 1998: 56). 

В этих условиях чрезвычайно важной становится задача определения 

путей целенаправленного формирования образовательной среды, позволяющей 

использовать современные педагогические технологии и способствующей 

реализации максимальной самостоятельности обучаемого на уроке, а также 

использование современного программно-методического обеспечения в 

процессе обучения. В своей работе я использую следующие современные 

педагогические технологии: 

1. “3ернышки таланта” - из опыта работы по традиционному 

обучению. Овладение хронологией дается школьнику с умственной 

отсталостью далеко не сразу, поэтому обязательными элементами урока будет 

работа с лентой времени и словарем терминов. Формы работы различны: 

карточки, хронологический диктант, историческая цепочка, игры «Узнай 

событие», «Историческая путаница»;«Найдите ошибки в тексте»;историческое 

домино, историческое лото, игра «4-ый лишний театр: трагедия, комедия, 

монархия», кроссворды;задания на объяснение происхождения крылатых 

выражений. 

Обязательные моменты урока – это работа с исторической картой. Так 

как исторические события происходит не только во времени, но и в 

пространстве, поэтому надо создавать у учащихся правильное представление о 

месте тех или иных исторических событий, объясняя детям, что территория 

как таковая является ареной всех исторических событий, а условия местности 

определяют ход событий (Рузова Л.М., 2014: 16). Для умственно отсталых 

детей работа с картой трудна для понимания, т.к. предполагает абстрактное  

мышление, а оно в большей степени и нарушено, поэтому дополняется 

рассказом учителя, а также приемами знаково-символического моделирования 

событий (расстановкой солдатиков и танков «своих» и вражеских, например, 

при изучении битв ВОВ; схематическим рисунком на доске или блок-схемой 

хода исторических событий, например, при изучении темы «Невская битва» и 

др.) 

2. Проблемное обучение. Сегодня под проблемным обучением 

понимается такая организация занятий, которая предполагает создание под 

руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

овладение предметными знаниями, конкретными учебными действиями 

(Селевко Г.К., 2008: 43). В СКОУ для умственно отсталых учащихся 

проблемное обучение как технология не используется, однако с целью 

активизации мыслительной деятельности учащихся создание проблемных 

ситуаций как прием вполне приемлем. На уроках истории я использую 

следующие методические приемы при создании проблемных 

ситуаций.Например, в 9 классе по теме «Русско-Японская война» в качестве 
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эпиграфа к уроку предлагаю слова исторического деятеля В.Плеве: «Чтобы 

удержать революцию, России нужна маленькая победоносная война». Если 

дети не могут ответить на вопросы сами, учитель оказывает направляющую 

помощь: Что такое маленькая война? Что такое победоносная война? Почему 

короткая по времени и окончившаяся победой война поможет сдержать 

восстание народа против императора? Так, если  работать по технологии, 

пошагово отвечая на каждый из маленьких вопросов, ученики, даже умственно 

отсталые, сами выводят новые знания, устанавливают причинно-следственные 

связи, формулируют выводы. Учитель лишь умело организует их мысли в 

нужном направлении.  

3. Изучение нового материала на уроках истории часто провожу по 

технологии личностно-ориентированного обучения. Автор И.С.Якиманская 

предлагает изучение нового материала детьми самостоятельно методом 

дедукции – от общего к частному.  Безусловно, в СКОУ для УО обучающихся 

организация данного вида работы будет иметь свою специфику, но метод 

используем. Итак, тема урока «Русско-Японская война», значит, общее понятие 

– война. Чтобы вспомнить, что такое война, ученикам поочередно 

предлагаются 2 задания.  

1. Три слова: восстание, революция, война. Нужно объяснить, что объединяет 

эти слова? Какое лишнее и почему? Учащиеся в силу своих интеллектуальных 

особенностей не смогут сформулироватьопределения данных исторических 

понятий. Поэтому задание предлагаю, но ответ не спрашиваю. Следом 

озвучиваю  второе задание, которое будет и заданием и помощью. 

2. «Выберите из списка только те признаки, которые можно отнести к 

войне», и предлагаются слова. Дети читают вслух эти словосочетания и 

индивидуально в тетрадь выписывают.  Из правильно выбранных  

словосочетаний можно сложить определение понятия «война».  

4.Сигнальная карточка как средство невербального воздействия. На 

одной стороне карточки изображение губ человека, прикрытых указательным 

пальцем, что означает «Тишина в классе», с другой стороны – желтая лампочка, 

что означает «Предупреждаю». Для соблюдения дисциплины на уроке и 

привлечения внимания к себе использую изображение 1. Устанавливается 

тишина, начинаю или продолжаю урок. Если нужно сделать замечание – молча 

показываю изображение 2 и смотрю на ученика-нарушителя, но не называю ни 

имени, ни фамилии, не делаю замечание ему прилюдно. 

5. Рефлексию в конце урока легко проводить с помощью приема 

«Кубик». На гранях кубика начало фразы: «Я научился», «Я понял», «У меня 

получилось», «Мне было трудно» и т.д. Каждый ученик бросает кубик и 

начинает оценивать себя со слов на выпавшей грани кубика. 

6. Фишечная система оценивания. За каждый полный правильный 

ответ на уроке ученик получает фишку. 8-10 фишек – «5»; 5-7 фишек – «4»; 2-4 

фишки – «3». 

7. «Лента моих достижений». В течение четверти за каждый урок 

учащийся получает согласно заработанной оценке кусок атласной ленты: «5» - 

5 см. красной ленты; «4» - 4 см. желтой ленты; «3» - 3 см. зеленой ленты. Во 
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второй половине дня учащийся сшивает заработанный сегодня кусочек к 

«Ленте достижений». Стимул – не потерять ленту, сшить между собой кусочки, 

измерить длину «Ленты достижений» в конце четверти.  

В заключение хочется подчеркнуть, что любой метод, технология 

признается прогрессивным, если дает оптимальные результаты независимо от 

того, когда его впервые использовали или описали (Селевко Г.К., 2008: 46).  
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Образовательные организации в современном обществе являются 

основными институтами социализации личности. В контексте модернизации и 

реформирования системы образования в Российской Федерации особую 

актуальность приобретают вопросы создания условий для комплексного 

реабилитационного сопровождения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном процессе. На протяжении всего времени обучения 

образовательное пространство формирует у учащихся особенности восприятия 

окружающего мира, характер, поведение, жизненный опыт, в том числе опыт 

участия в урегулировании и решении конфликтов. Отсутствие условий для 

грамотного формирования навыков поведения в конфликте в рамках 

образовательного пространства, безусловно, негативно сказывается на 

социализации учащихся. Особую актуальность эта проблема приобретает при 

реализации программ инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, так как состояние инвалидности ставит перед 

человеком ряд специфических социально-психологических проблем, 

порождающих различные формы конфликтного поведения [1]. 

Сегодня в мире и в России остро стоит вопрос урегулирования 

педагогических конфликтов. Традиционные формы и методы работы с этими 

конфликтами, основанные на применении административных и «силовых» 

средств не способствуют реальному их разрешению и формированию 

необходимых компетенций конструктивного поведения в конфликте ни у 

учащихся, ни у родителей и педагогов. А в ситуациях участия в конфликте лиц 
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с ограниченными возможностями здоровья необходимо решать задачи не 

только поиска путей выхода из конфликта, но и проблемы реабилитации и 

адаптации [2, 56].  

В этих условиях представляется перспективным использование для 

решения конфликтных ситуаций с участием лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках образовательного пространства 

восстановительных технологий. 

Восстановительные технологии («восстановительная медиация», «круг 

заботы», «школьная конференция» и др.), являясь разновидностью социальных 

технологий, представляют собой совокупность приемов и способов 

организации и упорядочения практической деятельности по решению 

конфликтов непосредственно самими их участниками, направленных на 

формирование механизмов ответственного поведения, восстановление 

разрушенных социальных взаимодействий и связей, а также возмещение 

причиненного ущерба участникам конфликта [3]. Анализ теории и методики 

реализации восстановительных технологий показал, что они ориентированы не 

только на разрешение конфликта, но и на последующее социально-

реабилитационное сопровождение участников конфликта с целью преодоления 

его социально-психологических и внутриличностных причин и последствий, 

что особенно актуально, если педагогический конфликт протекает с участием 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимым условием применения восстановительных технологий в 

качестве ресурса для разрешения конфликтов с участием лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках образовательного пространства является 

создание нормативно-правовых и организационных условий для их внедрения в 

образовательный процесс. 

Несмотря на то, что практическая работа по применению 

восстановительных технологий для решения педагогических конфликтов в 

России успешно ведется с 2009 года, нормативно-правовое обоснование их 

внедрения в образовательный процесс произошло только в 2012 году с 

принятием «Национальной стратегии действий в интересах детей» на 2012-2017 

гг., утвержденной Указом Президента от 1 июня 2012 г. N 76. В п.64 

распоряжения Правительства РФ от 15 октября 2012 г. N 1916-р «О плане 

первоочередных мероприятий до 2014 г. по реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» 

предусмотрена организация служб примирения в образовательных 

учреждениях, действующих на основе восстановительного подхода, и 

разработка соответствующих методических рекомендаций Минобрнауки 

России [4, с. 12]. Эти рекомендации были разработаны и направлены для 

исполнения органам образования и науки субъектов Российской Федерации в 

виде рекомендательного письма от 18 ноября 2013 г. N ВК-844/07. Наконец, 

распоряжением Правительства РФ от 30.06.2014 № 1430-р была утверждена 

Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, предполагающая 

внедрение восстановительных технологий и создание организационных 
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структур для их реализации в образовательных организациях на всех уровнях и 

ступенях системы образования, в том числе, реализующих программы 

инклюзивного обучения. 

Нормативное закрепление мероприятий по внедрению 

восстановительных технологий на уровне субъектов Российской Федерации 

осуществляется на основании программно-целевых и стратегических 

документов в области социальной политики.  

На локальном уровне нормативное регулирование применения 

восстановительных технологий для решения педагогических конфликтов, в том 

числе, с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществляется посредством включения соответствующих положений в уставы 

образовательных организаций и разработки положений о специализированных 

службах примирения. 

Организационной формой внедрения и реализации восстановительных 

(примирительных) технологий в образовательное пространство является 

школьная служба примирения, которая включает в себя куратора и медиаторов 

из числа учащихся, прошедших специальную подготовку в области применения 

примирительных технологий [5, с. 43].  

В качестве дополнительных нормативно-правовых оснований участия 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в реализации 

восстановительных технологий при решении педагогических конфликтов 

следует рассматривать нормы ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», закрепляющие требования по созданию 

условий для комплексного реабилитационного сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе образования, а так же 

положенияНациональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

гг., определяющие в качестве приоритетов образования и воспитания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создание условий для их 

социализации в среде здоровых сверстников и обеспечения равного их участия 

в общественной жизни. 

Представляется, что дальнейшее исследование проблем внедрения 

восстановительных технологий в образовательный процесс с участием лиц с 

ограниченными возможностями здоровья является актуальным и имеет важную 

практическую значимость с точки зрения совершенствования механизмов 

урегулирования педагогических конфликтов и социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  

У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ  

 

А.С. Надршина, студентка факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

 

Детский церебральный паралич возникает вследствие органического 

поражения головного мозга в раннем онтогенезе (во внутриутробном периоде 

развития, в процессе родов или раннем постнатальном периоде). При этом 

особенно страдают «молодые» в филогенетическом плане отделы мозга и кора 

больших полушарий. Детский церебральный паралич проявляется целым 

комплексом двигательных, психических и речевых нарушений, сочетающихся с 

расстройствами зрения, слуха, различных видов чувствительности. Однако 

основным клиническим синдром детского церебрального паралича являются 

различные двигательные нарушения [3]. В виду выраженного ограничения в 

движениях, дети с трудом учатся сидеть, стоять, ходить и совершать различные 

манипулятивные действия. Патогенетически это проявляется нарушением 

общей и мелкой моторики, а в отдельных случаях и адинамией.  

Эти нарушения проявляются в неспособности детей целенаправленно 

управлять своими движениями. У них наблюдаются трудности в 

воспроизведении движений по образцу, нарушение темпа выполнения и 

воспроизведения, плохая дифференциация движений по времени и амплитуде. 

Нарушения регуляции мышечного тонуса, отмечаемые при данной патологии, 

проявляются в повышении или снижении тонических рефлексов, что, в свою 

очередь, ведет к застыванию детей в неудобной позе или невозможности 

удержать руки в определенном положении. Таким образом, нарушения 

двигательных навыков у детей с церебральным параличом довольно сложны и 

весьма разнообразны. 

Указанные нарушения движений рук и ног, тонуса мышц, а также 

наличие насильственных движений, моторная неловкость затрудняют 

приобретение трудовых умений и навыков самообслуживания у данной 

категории детей. Двигательные нарушения усиливают нарушения 

артикуляцонной моторики и звукопроизношения, задерживают речевое 

развитие. В связи с этим важной задачей для педагогов, особенно учителей 

трудового обучения, и родителей детей с церебральным параличом является 

развитие именно мелкой моторики. 
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Следует указать, что особенностью данного заболевания является то, что 

детям не только трудно учиться общей и мелкой моторике, выполнению тех 

или иных движений, а также трудно ощущать эти движения, поэтому у ребенка 

затрудняется формирование даже нужных представлений о движении. 

Мелкая моторика: выполнение мелких, точных движений кистями и 

пальцами рук и ног – это совокупность скоординированных действий 

мышечной, костной, нервной системы человека со зрительной системой в 

выполнении мелких, точных движений кистями и пальцами рук и ног. 

Развитие навыков мелкой моторики необходимо для каждого ребенка, а 

тем более с отклонениями в развитии, прежде всего потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка требует использования точных, скоординированных 

движений кистей и пальцев, которые необходимы при одевании, рисовании, 

письме, а также выполнении множества разнообразных бытовых и учебных 

действий. 

Рука познаѐт, а мозг фиксирует ощущение и восприятие, соединяя их 

со зрительными, слуховыми и обонятельными образами в сложные 

интегрированные комплексы и представления. 

Кроме того, развитие мелкой моторики оказывает положительное 

влияние и на становление детской речи, повышает работоспособность ребенка, 

его внимание, так как  простые движения рук помогают убрать напряжение не 

только с рук, но и с губ, а также снимает умственную усталость. 

Учитывая вышесказанное, становится очевидным, что для развития лиц с 

церебральным параличом развитие мелкой моторики является чрезвычайно 

актуальной и весьма значимой задачей уже в раннем детстве. 

В зависимости от формы заболевания с детьми нужно заниматься как в  

группах, так и индивидуально. Если ребенку сложно выполнять движения 

пальцами, то с таким пациентом следует заниматься индивидуально, когда 

сначала движения выполняются пассивно с помощью учителя. 

Занятия должны проводиться регулярно, выделяя на это по 3-5 минут на 

каждом уроке. 

К основным методикам развития мелкой моторики можно отнести: 

1.  Массаж и самомассаж (тыльная сторона кистей рук, ладони, пальцы) 

2.  Пальчиковую гимнастику 

3. Пальчиковые игры и упражнения с использованием различных 

предметов  

Каждое занятие по развитию мелкой моторики рук рекомендую начинать 

с элементов самомассажа кисти и пальцев рук. При необходимости на первых 

порах ребенку следует оказать помощь. Массаж является одним из видов 

пассивной гимнастики. Под его влиянием в рецепторах кожи и мышцах 

возникают импульсы, которые, достигая коры головного мозга, оказывают 

тонизирующее воздействие на центральную нервную систему, в результате 

чего повышается еѐ регулирующая роль в отношении работы всех систем и 

органов организма. Начинается и заканчивается самомассаж с расслабления 

кистей рук, поглаживания и представляет собой самомассаж тыльной стороны 
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кистей рук, самомассаж ладоней, самомассаж пальцев рук. На одном занятии 

выполняется не более 5 - 6 упражнений [2].  

Весь комплекс упражнений по развитию мелкой моторики рук условно 

можно разделить на 3 составляющие: пальчиковая гимнастика, упражнения для 

пальцев и подготовка к письму. 

Пальчиковые игры - важная часть работы по развитию мелкой моторики 

рук. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют 

моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Хорошо зарекомендовали себя упражнения для пальцев и кистей рук с 

использованием различных предметов: 

 - собирание пирамидок, матрешек, мозаики;  

-  нанизывание колец на тесьму;  

- работа с пособиями по застѐгиванию молний, пуговиц, кнопок, крючков, 

замков разной величины;  

- сортировка монет; 

               - перебор крупы; 

- работа со спичками;  

- работа с бумагой;  

- игры с песком, водой; 

- игры с конструктором, кубиками;  

- рисование в воздухе; 

  - рисование различными материалам: карандашом, ручкой, мелом, 

красками, углем и т. д. [1]. 

Подготовка к письму является составляющей комплекса упражнений по 

развитию мелкой моторики. Овладение навыком письма - длительный 

трудоемкий процесс, который детям с церебральным параличом достается 

нелегко. Такие упражнения, как штриховка, графические диктанты, письмо 

элементов букв способствуют развитию не только мышц кисти, их 

координации, но и зрительному восприятию, пространственной ориентировке, а 

также формированию внутренней речи, образного и логического мышления. 

Именно, хорошо развитая кисть руки «потянет» за собой развитие 

интеллекта, т.е. можно сказать, что ум ребенка находится на кончиках его 

пальцев.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ                                                                      

С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ  

 

А.С. Надршина, студентка факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

В настоящее время все более актуальной становится проблема психолого-

педагогической и социальной реабилитации детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и, в частности, с церебральным параличом. Это связано 

прежде всего со значительным возрастанием данной патологии на современном 

этапе, а также особенностями клинического течения данного заболевания.  

Сегодня в России детский церебральный паралич регистрируется у 4-6 детей на 

1000 новорожденных.   

Принимая во внимание наличие выраженной двигательной 

недостаточности у детей, страдающих данным заболеванием, основной задачей 

системы обучения и воспитания является их социальная адаптация, интеграция 

в общество и включение в общественно-полезную деятельность.  В связи с этим 

формирование трудовых навыков у данной категории детей является 

чрезвычайно важным и необходимым. 

Проведенный нами анализ литературы по обозначенной проблеме 

позволил установить следующее. Начать формирование трудовых навыков и 

умений у детей с церебральным параличом нужно как можно раньше, уже в 

раннем дошкольном возрасте. Организация их трудовой деятельности весьма 

специфична. Она направлена не столько на получение конечного результата, 

сколько на совершение самого процесса. У таких детей трудовая деятельность 

выступает в качестве средства разностороннего развития ребенка: обогащаются 

знания и представления ребенка об окружающем мире, о свойствах и качествах 

предметов, происходит установление причинно-следственных связей и 

взаимоотношений, т.е. в рамках данного вида деятельности развиваются все 

познавательные психические процессы. Более того, она может рассматриваться 

как источник развития личности: формирует волевые качества, мотивационно-

потребностную сферу личности, а так же такие черты характера, как  

настойчивость, аккуратность, трудолюбие и др.  

Трудовая деятельность обычно носит коллективный характер, поэтому в 

ее процессе развиваются и коммуникативные навыки детей: умение 

взаимодействовать, вырабатывать коллективное решение, распределять 

обязанности, совместно планировать деятельность. 

Обучение труду должно максимально учитывать особенности 

двигательных возможностей ребенка. Важно, чтобы двигательные умения 

включались в повседневную жизнь и практическую деятельность, постоянно 

развивались. 

Обычно выделяют следующие виды трудовой деятельности дошкольников: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Особую актуальность в дошкольном возрасте у детей с церебральным 

параличом приобретает освоение навыков самообслуживания, что обусловлено 
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опять же двигательной недостаточностью. Формирование отмеченных навыков 

является и частью подговки их к самостоятельной жизни. У многих детей с 

данной патологией отмечается апраксия, т.е. неумение выполнять 

целенаправленные практические действия. Такие дети с особым трудом 

осваивают навыки одевания, раздевания, застегивания пуговиц, 

зашнуровывания ботинок; они долго не могут научиться застилать кровать, 

затрудняются в письме, в конструировании из кубиков, палочек и т.д. 

Целенаправленные практические действия (праксис) развиваются в процессе 

манипулятивной деятельности, поэтому, когда родители, жалея ребенка, 

стараются все сделать за него, лишая его возможности овладеть практическим 

опытом, отмечается задержка в формировании праксиса – так называемая 

вторичная апраксия. Явления апраксии негативно влияют на становление не 

только навыков самообслуживания, но и на развитие различных видов 

деятельности[8]. 

 В процессе формирования трудовых и бытовых навыков 

обнаруживаются дефекты моторики рук. На занятиях по труду такие дети без 

специальной коррекции затрудняются работать с пластилином: не могут его 

раскатать, разделить на части. Несформированность функций 

дифференциациязахвата и удержания предмета, насильственные движения и 

невозможность соразмерить мышечные усилия с двигательной задачей мешают 

выполнению трудовых операций. 

Тем не менее, большинство детей с церебральным параличом способны 

овладеть определенным комплексом трудовых навыков, 

благодаря использованию в процессе обучения 

оптимальных приемов и методов. Среди данных приемов важное 

место занимает метод тренировки, осуществляемый путем многократного 

повторения однотипных упражнений. В процессе формирования основных 

трудовых навыков необходимо строго следовать определенным этапам в 

предъявлении заданий. Начинать следует с показа действия воспитателем или 

учителем с последующим переходом на сопряженное и отраженное 

выполнение действия, а завершать итоговым сравнением результатов 

начальной и конечной стадии обучения. Выработку трудовых навыков 

необходимо строить на основе элементарных, достаточно автоматизированных 

двигательных навыков [7]. 

Следует отметить, что весьма негативно на формирование трудовых 

навыков влияет стиль воспитания ребенка по типу гиперопеки. В этих случаях 

у ребенка не формируется потребность в деятельности, в речевом общении, не 

развивается способность к волевому усилию, складывается неадекватная 

самооценка.  

Итак, нарушения двигательного и психического развития при 

церебральном параличе, трудности самообслуживания, которые испытывают 

дети в повседневной практической жизни, гиперопека со стороны родителей – 

всѐ это снижает мотивацию к овладению навыками самообслуживания и 

социально-бытовой ориентировки. Несформированность мотивации к 

самообслуживанию может стать причиной бездеятельного образа жизни, 
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фактором, тормозящим дальнейшее овладение трудовыми и 

профессиональными навыками. При формировании навыков самообслуживания 

и бытовой ориентации необходимо учитывать наличие у детей с церебральным 

параличом целого ряда нарушений общей моторики и функциональных 

движений кисти и пальцев рук, речи, познавательной деятельности, в частности 

недостаточность пространственных представлений.  

В связи с этим обучение трудовым навыкам  должно быть максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. 

Важно, чтобы двигательные умения включались в повседневную жизнь и 

практическую деятельность, постоянно развивались и постепенно становились 

автоматизированными навыками [3]. Педагоги  и родители должны быть 

предельно  внимательны к ребенку и часто хвалить его даже за самые 

небольшие достижения. Не следует постоянно указывать ребенку на его 

ошибки и неправильные движения. Если взрослый, пытаясь обучить ребенка, 

нервничает, спешит, тот быстро теряет интерес к деятельности, которая 

вызывает у него затруднения, и долго будет требовать, чтобы его кормили, 

одевали, причесывали, умывали. 

Важной задачей является обучение самостоятельному приему пищи. 

Следует отметить, что одной из причин, затрудняющих формирование этого 

навыка, является недостаточное развитие у детей зрительно-моторной 

координации, схемы движения «глаз – рука» и «рука – рот». Поэтому уже на 

первом году жизни ребенка необходимо развивать эти схемы движения.  

Обучая ребенка  правильно умываться, нужно прививать ему умение совершать 

действия в определенной последовательности. На первых этапах можно 

показать и объяснить самые простые действия (засучить рукава, смочить руки 

водой, потереть ладони). Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, 

нужно усложнить требования – учить открывать и закрывать кран, 

пользоваться мылом, полотенцем. Постепенно нужно научить детей чистить 

зубы, умываться, вытираться, причесываться. 

Таким образом, основным условием развития трудовой деятельности у 

детей с церебральным параличом является проводимая с ними адекватная, 

грамотная, систематическая коррекционно-развивающая работа по 

формированию трудовых навыков. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ У ПОДРОСТКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В.Д. Назипова, учитель МБОУ «Школа № 1» г. Ирбита Свердловской обл. 

 

          Как проблема инклюзии находит отражение в литературе для 

подростков? Об этом важно и нужно задуматься не только учителю-филологу, 

но и всем, кто работает с детским коллективом, формирует его ценности. В 

данной статье приводятся способы прочтения с детьми такой литературы, 

рассматривается детально повесть Е. Мурашовой «Класс коррекции», даѐтся 

список произведений, поднимающих проблему инклюзии.  

 Назидательный тон нотаций педагога, пытающегося донести до сознания 

подростка мысль о том, что надо быть терпимым, проявлять сочувствие к тем, 

кто по воле Божьей оказался за чертой принятой обществом «нормальности», 

вряд ли возымеет своѐ действие . Жестокость среди подростков – явление 

распространѐнное и даже признано возрастной особенностью. Тогда в качестве 

средства воспитания нужно использовать более мощное орудие. Пожалуй, 

лучшее – это литература.  

В связи с этим можно отметить, что мы, учителя-филологи, обладаем 

великолепным подспорьем – замечательными книгами, авторы которых ставят 

перед читателями проблему терпимости, милосердия к тем, кто имеет 

ограниченные возможности здоровья. Такие книги я рекомендую всем взять 

себе на книжную полку. Чрезвычайно полезным является их совместное 

прочтение с учениками, знакомство с ними на класных часах и «часах 

общения». 

В.Короленко «Слепой музыкант»; 

А.Лиханов «Солнечное затмение»; 

А. Маршалл «Я умею прыгать через лужи»; 

М.Ремер «Даун»;   

О.Генри «Последний лист»; 

Ш.Дрейпер «Привет, давай поговорим» 

М. Булгаков «Полотенце с петухом»; 

М.Глейцман «Болтушка». 

Отрывки из данных произведений можно инсценировать, монологи 

героев вызывают яркие эмоциональные реакции у зрителей. Разговор по 

прочитанным произведениям интересно построить в виде круглого стола, 

диспутов, работы творческих групп. Эти произведения никого не оставят 

равнодушными, они способны задеть за живые струны души каждого, они 

заставят думать (и думать по-новому) о разных насущных проблемах нашего 

общества.  

Пожалуй, горячий, способный вызвать неоднозначные реакции у 

учащихся – от недоумения до шока – разговор может получиться при 

обсуждении повести Екaтерины Мурaшовой «Класс коррекции». Автор говорит 

с подросткaми нa сaмые трудные темы. Прaктикующий школьный психолог, 
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онa умеет увидеть проблему, покaзaть с рaзных сторон, обобщить сходные 

явления и диaгностировaть общие тенденции.  

Ее повесть "Клaсс коррекции" очень сильно выделяется в общем потоке 

современной отечественной литерaтуры для подростков. Темa детей - отбросов 

обществa, зaчaстую умственно неполноценных, инвaлидов неудобнa и 

некрaсивa, трудно решиться говорить об этом, но еще труднее говорить тaк, 

чтоб не остaлось от рaзговорa осaдкa отврaщения, мрaкa и безысходности.  

Коротко о сюжете: в класс, где обучается 19 ребят, имеющих  

заболевания, существенно осложняющие овладение учебными программами , 

которых принято называть социально или  интеллектуально запущенными, 

приходит новый ученик. Хотя «приходит» сказать нельзя. 

«Дети, сегодня я прошу вaс вспомнить о тaком понятии, кaк 

милосердие!» Так начинается повесть и так можно начать занятие по еѐ 

обсуждению. «В ответ нa эту просьбу половинa нaшего клaссa весело зaржaлa. 

Другaя половинa, тa, у которой сохрaнились мозги, нaсторожилaсь. И было, 

отчего. Я думaю, что в тот день это сaмое слово, - "милосердие" - прозвучaло в 

стенaх нaшего клaссa впервые зa все семь лет, которые мы провели в школе. 

Почему? Тaк уж получилось. Не говорят в нaшем клaссе тaкими словaми. И 

после этих слов в класс вкатился на инвалидной коляске новый ученик - Юра 

Мальков» 

Уже первые строчки могут шокировать: «Как? Каким языком говорит 

писатель со своими читателями, подростками, между прочим?» Может 

показаться, что Мурашова опускается до уровня учеников класса коррекции. 

Но шок оправдан, это  скорее композиционное средство, от  чернухи в начале 

повести мы неизменно движемся к просветлению в финале. Финал трагичен, 

грустен, но есть в нѐм надежда, вера в счастье, свет  одновременно.  Думая в 

начале: «Какой ужасный класс! Какие ужасные дети! Бедные учителя!» - в 

конце мы понимаем:  у этих ребят нам поучиться бы милосердию, 

взаимовыручке, доброте. Не их надо корректировать, а нас, всѐ наше общество. 

Их двадцать. Один – почти глухой, почти слепой, другой с острым 

неврозом и яркими неконтролируемыми эмоциональными припадками, третий 

– страдает алкоголизмом уже в 7 классе. Девочка Стеша с признаками аутизма, 

еѐ одноклассницы, подрабатывающие на панели, Пашка, признанный 

учителями необучаемым… Продолжать можно долго, а картина уже 

неприглядная.  

Писатель показывает нам, как ведут себя эти ученики друг с другом: они 

в курсе проблем каждого. У Митьки ушла из дому мать, оставив 7-месячную 

дочку – по очереди девочки сидели с ней, не успокаивающейся ни на минуту. 

Стеша попала в беду (благополучные, умные и богатые 10-классники гимназии 

решили надругаться над малахольной, ничего не соображающей девочкой) – 

спасать еѐ ринулись всем классом. 

Сюжет повести осложнѐн фантастическим элементом. Герои попадают в 

параллельный мир, где каждый обретает то, чего лишѐн в мире реальном: 

здоровые ноги, зрение, слух, дом и семью.  
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Учитель литературы для занятия по внеклассному чтению может выбрать 

вариант детального анализа уже прочитанного произведения. Идеально 

подойдѐт групповая работа. Одним из видов заданий может стать оформление 

фотографии 7 «Е» класса – изобразить героя, подписать, в чѐм особенности его 

индивидуальности, другой вариант – обозначить их цветом, символом. Эти 

особенности могут быть сформулированы  в готовом виде, более сложная 

задача – определить их самостоятельно (для Павла – умение быть заботливым, 

для Митьки и Витьки – умение любить друг друга, для Стеши – доверчивость и 

красота, для Антона – ум, он вундеркинд, для Юры – мудрость, для Таракана – 

стремление защитить мать). Я делала так: на листе бумаги были обозначены 

силуэты. Герои на них обезличены. Дети получали инструкцию: «На безликой 

фотографии отметьте героев, наделив их индивидуальными чертами». 

Приведу примеры вопросов для анализа эпизодов: 

Хотим ли мы знать о «других» людях? 

1 группа. Как устроена жизнь школы, в которой учатся герои рассказа? 

Чтобы ответить на вопрос, используйте различные формы пересказа 

(подробный, сжатый, выборочный).   

1. Какой принцип лежит в основе деления на классы?  Подберите 

аргументы для подтверждения собственной позиции.  

2. Чем отличается класс коррекции от остальных в школе? Какая судьба 

ожидает детей этого класса? 

Отличники, спортсмены и дети спонсоров учатся в классах "А" и "Б»  – 

гимназических классах. В «В» и «Г» учатся те, у кого «всѐ более-менее в голове 

и семьях». «Д» – для ребят с  «криминальным уклоном».  Ребята с физическими 

и психическими отклонениями или просто из неблагополучных семей — 

в "классе коррекции", обозначенном литерой "Е".    

Принцип неравенства (социального, неравных возможностей из-за 

социального статуса, уровня умственного развития, болезни).  Большинство 

из этих детей ожидают «улица или интернат для хроников».  

Какую проблему из жизни современного общества поднимает автор?  

Проблему неравенства, расслоения общества, влияющего на судьбы 

детей. Проблему межличностных отношений. 
Как оказались герои рассказа в классе коррекции? 

2 группа. Что сделало детей изгоями? Подготовьте рассказ о ребятах 

этого класса, их судьбах, семьях   ( кроме Антона и Юры). Чтобы найти ответ 

на вопрос, используйте алгоритм составления характеристики персонажа.  

    Главы, которые нельзя пропустить:  

    Стеша (гл. 9, 25), Мишаня (глава 4, 26), Пашка (гл. 4,), Пантелей (гл. 7. 

22, 23), Витька и Митька (гл. 10, 16, 17, 27), Таракан (гл. 17). 

3 группа. Анализ эпизода «Вечеринка у Юры Малькова»( главы 4-5). 

1. Как восприняли приглашение? Почему? Как готовятся к вечеринке? 

Это первая вечеринка в их жизни, их никто никогда не приглашал к себе домой. 

Читают книгу по этикету, пытаются привести в порядок свою одежду.  

2.  Как ощущают себя в доме Юры? Почему? Для них обычная жизнь 

людей, предметы быта, уют, добрые отношения между людьми – явления 
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незнакомые, это чужой для них мир, в котором они не знают, как себя вести. 

Ребята «просто смотрели, как всѐ может быть устроено», и, конечно, вели себя 

не лучшим образом. 

3. Как восприняли поведение ребят Юра и его родители? Как они 

повели себя? 

4. Почему именно сейчас случается приступ у Антона? О чѐм думает 

он? Что терзает его душу? Можно ли согласиться с тем выводом, к которому он 

пришѐл: «Мы уроды, отбросы»? Так ли это? 

Совпадает ли его оценка с авторской? Как выражено отношение автора к 

ребятам, их месту в мире людей 

4 группа. Анализ эпизода «Экскурсия в Эрмитаж» (гл.18)  

1.Для кого организована экскурсия?  

Почему ребят из классов «Д» и «Е» не берут на экскурсии? 

2. Как ведут себя участники сцены, какие чувства испытывают 

учительница, родители, Юра, Антон и другие ребята?  

3. Какую роль в эпизоде играет Вадик? 

 

Классными руководителями данное произведение можно рассмотреть по 

следующей схеме: 

1. Постановка проблемы (через противоречие двух мнений) 

Из Интернет-опроса:  
     «Дети с сохранным интеллектом должны учиться в обычной школе. 

Ведь у них не будет коррекционной жизни, у них будет обычная жизнь».  

       «Во всем мире дети с ограниченными возможностями ходят со 

своими сверстниками в обычные детсады и школы. Но у нас по-прежнему идут 

споры, делать ли образование инклюзивным.  Когда захожу в Лувр, там я вижу 

плоскость, огороженную таким полукругом, и стоит высокий охранник. И 

вдруг в эту плоскость въезжает человек на коляске. И эта плоскость 

оказывается огромным цилиндром, который поднимает человека на второй 

этаж».  

2. Реклама книги (просмотр буктрейлера) 

3. Анализ эпизодов. Здесь можно использовать приѐмы диалога с 

текстом, чтения с остановками. 

4. Рефлексия, которую можно провести в виде задания написать 

небольшое сочинение – письмо герою произведения.  

В заключение хотелось бы процитировать важные слова автора книги 

Е.Мурашовой, которые всем нам будет полезно принять: «Я ни про одного из 

детей, с кем общалась за долгие годы работы психологом, не могу сказать, что 

он не способный или не умный. У кого-то прекрасно развито пространственное 

мышление, но проблемы с абстрактным, у кого-то - замечательные 

коммуникативные качества, но нарушена концентрация внимания, у третьих 

еще что-то. Понятия "умный - не умный" по отношению к детям вообще, мне 

кажется, неприменимы. Для меня глупый человек не тот, кто чего-то не знает, а 

тот, кто знать не хочет». 
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ЛОГОРИТМИКА В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ С НЕГОВОРЯЩИМИ ДЕТЬМИ 

 

О.А.  Недорезова,логопед  ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями», г.Саратов 

 

В последнее время проблема развития, обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста становится особенно значимой. По статистическим 

данным, только около 15% новорожденных в нашем городе появляются на свет 

абсолютно здоровыми. Остальные дети имеют различные микроорганические 

поражения или выраженную патологию. Значительно возросло количество 

детей с различными речевыми нарушениями. Не углубляясь в причины 

проблемы, следует отметить, что нарушения речи в разной степени отражаются 

на формировании личности детей, влияют на их физическое и умственное 

развитие. 

На базе нашего центра проводится логопедическая работа по многим 

направлениям. Особую роль мы отводим групповым и подгрупповым занятиям. 

Все они рассчитаны на разные группы детей и их речевое развитие. Очень 

актуальна для нас работа с неговорящими детьми, и здесь мы можем 

предложить логоритмические занятия и занятия с использованием  

куклотерапии. Мне хотелось бы остановиться на логопедической ритмике. 

Известно, что логопедическая ритмика обладает оздоровительно-

коррекционным потенциалом и мультисенсорными возможностями 

воздействия, необходимыми для успешного обучения и воспитания детей 

с речевыми патологиями. 

Логопедическая ритмика - это коррекционная методика обучения и 

воспитания лиц с различными аномалиями развития, в том числе и с речевой, 

средствами движения, музыки  и речи. Всѐ, окружающее нас живет по законам 

ритма. Сердечный ритм, смена времен года, день и ночь,  и многое другое 

подчинено определенному ритму. Любые ритмические движения активизируют 

деятельность мозга человека. Поэтому мы считаем, что с самого раннего 

детства рекомендуется заниматься развитием чувства ритма в доступной для 

дошкольников форме - ритмических упражнениях и играх. 

Основная цель логоритмики - преодоление речевого нарушения путем 

развития и коррекции двигательной сферы.  В соответствии с целью 

определяются основные задачи  логоритмики: коррекционные, 

образовательные и воспитательные. 

http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/
http://www.proshkolu.ru/user/mishenkoV/folder/646098/
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В системе логоритмической работы с детьми дошкольного возраста 

можно выделить два направления: воздействие на неречевые и 

на речевыепроцессы. 

Предлагаем вам опыт работы, способствующий оказать помощь в 

условияхнашего реабилитационного центра.В данной статье мы рассмотрим 

работу с неговорящими и мало говорящими детьми, в речи которых не более 

20-30 слов.  

Для создания данных  занятий были использованы методики М.Ю. 

Картушиной,Н.В. Микляевой, Е.С. Анищенковой, Н.А. Рычковой и элемент 

занятия  с неговорящими детьми, разработанный Т.Н. Новиковой-Иванцовой: 

«Работа с неговорящими детьми». Данная методика применяется для детей при 

всех формах алалии, афазии, аутизме, ДЦП,  кохлеарной имплантации, 

синдроме Дауна, заикании и других диагнозах.Методика создает условия для 

прохождения естественного речевого развития ребенка, и разработана исходя 

из языковых кодов и онтогенеза. 

На занятияхсоблюдаютсяосновные педагогические принципы– 

последовательность, доступность, постепенное усложнение и повторяемость 

материала.Основа занятий очень разнообразная: сказочный сюжет, 

воображаемое путешествие или экскурсии.  Подобные занятия способствует 

формированию у детей устойчивого интереса к музыкальной и речевой 

деятельности, поддерживают положительное эмоциональное отношение детей 

к логоритмическим упражнениям, а значит, помогают достигнуть лучшей 

результативности в обучении и воспитании. 

Представленные занятия включают в себя элементы, имеющие 

оздоровительную направленность (общеразвивающие упражнения, работа над 

певческим дыханием и развитием певческого голоса, гимнастика для глаз). Все 

упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно не 

выучивается. 

Структура логоритмических занятий соблюдена и включает в себя 

развитие двигательной сферы, ручной моторики, артикуляционной моторики, 

речевой функциональной системы, звукоподражание, памяти, внимания, 

оптико-пространственных функций, слуховых функций. В занятия включаются 

пальчиковые игры, гимнастика для глаз, различные виды ходьбы и бега под 

музыку, стихотворения, сопровождаемые движениями, логопедическая 

гимнастика, мимические упражнения. В структуру занятия не всегда 

включаются все перечисленные элементы, кроме этапа на звукоподражание. 

Этот этап включѐн в основную часть занятия. Последовательность 

коррекционной работы варьирую в соответствии с характером речевых 

нарушений, индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Группы комплектуются по характеру речевого нарушения и диагноза 

детей. Логоритмические занятия в нашем центре проводятся 3 раза в неделю. 

Каждый год мы пытаемся привнести что-то новое, для улучшения качества и 

эффективности работы с данной группой детей. С января 2014 года мы 

проводим занятия с включением этапа методики Т.Н. Новиковой-Иванцовой 

«Работа с неговорящими детьми». За это время, на данных лого-ритмических 
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занятиях, побывали 125 человек с различными речевыми патологиями, такими 

как ЗРР, ЗПРР, ОНР, ДЦП, алалия, аутизм. Мы подвели итоги годовой работы и 

результаты в процентном соотношении таковы: 

- у 46% детей появились в речи первые звуки; 

- у 32% детей появилась лепетная речь; 

- у остальных 22% изменений в речевом развитии не обнаружено. 

Наибольшую эффективность мы наблюдали у детей с ЗРР, ЗПРР, алалией 

и детей с ДЦП без УО. 

     Подводя итоги нашей работы, хотелось бы привести пример структуры 

логоритмического занятия. 

«Прогулка в лесу» 

Форма организации: групповое занятие. 

Методы и приѐмы:  

Словесные (объяснение, пояснение, инструктирование). 

Практические (упражнения (игры), действия по словесной инструкции). 

Цель: преодоление речевого нарушения путѐм развития и коррекции 

двигательной, мелодико-интонационной и темпо-ритмической сферы. 

Задачи: 

 Обучающие: 

o научить эмоционально-чувственному восприятию. 

o стимуляция речевой активности 

 Развивающие: 

o развивать фонематическое  восприятие, слуховое внимание, дыхание, 

зрительную память; 

o развивать  речевые и мимические движения, артикуляционную,общую 

и тонкую моторику; 

o развивать  мелодико-интонационную и темпо-ритмическую стороны 

речи. 

o Обогащать словарь. 

 Воспитательные: 

o воспитывать у детей доброжелательное отношение к животным; 

o укреплять чувство единства, умения действовать согласованно, 

работать в группе. 

o воспитание и развитие чувства ритма. 

Оборудование: синтезатор, детские стулья, плюшевая игрушка - собака, 

бубен, картинка с образом буквы «А», прищепка, импровизированный руль, 

зонт. 

План. 

Организационный момент. 

Приветствие, знакомство с героем. 

Основная часть. 

Артикуляционная гимнастика. Сказка о Весѐлом Языке. 

Игра «Поездка на машине в лес» (Дети, сидя на стульчиках в кругу, 

держатся за руль и повторяют за логопедом). 

          Знакомство с Аней -пение звука [А] 
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-хором (палец на подбородке, ладошка на горлышке, ладонь на груди) 

-по цепочке стоя сопряжено с логопедом). 

Подвижная игра « Прогулка по лесу» (Дети, под музыку, повторяют 

движения за логопедом. Под звуки марша- маршируем, когда музыка не звучит 

- останавливаемся, под быструю музыку – бежим). 

Подвижная игра «Кто в лесу живѐт» (Дети под музыку имитируют 

движения животных). 

         Игра «Согреем ручки» (Трение рук друг о друга, под музыку). 

Итог.Прощаемся с гостем. Возвращаемся домой на лошадке (подвижная  игра с   

элементом артикуляционного упражнения).                                          
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 НА УРОКАХ  ТЕХНОЛОГИИ 
 

А.Ю. Никишина, студентка факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского 

 

В настоящее время формирование и развитие творческих способностей 

является одной из актуальных и центральных задач, стоящих перед учителем 

технологии. Данное обстоятельство обусловлено тем, что именно педагог 

создает условия для обучающегося, в которых он смог бы раскрыть свой 

творческий потенциал. Развитие творческих способностей, инициативы, 

самостоятельности и стремление к самореализации в жизни должны  помочь 

ему приспособиться к новым социально-экономическим условиям жизни, 

которые так стремительно меняются в современном мире.   

Одним из факторов, способствующих развитию творческого потенциала, 

является создание творческой среды и вовлечение обучающегося в нее. Так 

Л.С. Выготский указывал на то, что, прежде всего, необходимо завлечь детей в 

творческое дело, которое, по его мнению, «создает нечто новое, новые вещи 

внешнего мира, построение ума и чувств живущим и обнаруживающимся в 

самом человеке» [1]. 

Безусловно, развитие у обучающегося творческих способностей является 

важной частью обучения, так как именно оно способствует создание чего-то 

нового в окружающем мире. Урок технологии является хорошей средой, 

способствующей развитию у обучающихся общетрудовых знаний и умений, 
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которые необходимы на данный момент во всех сферах жизнедеятельности, а 

также важных качеств личности. Наиболее важным является тот факт, что на 

уроках технологии он научится находить  творческий подход к принятию 

различных решений. 

Уроки технологии дают возможность обучающемуся проявлять свою 

фантазию, оригинальность, творческие решения в тех видах деятельности, 

которые для него являются интересными. Можно отметить, что на уроках 

технологии учитель формирует не только творческие способности, но и 

различные качества личности, ценностно-ориентирные взгляды, знания в 

различных сферах. В образовательной области технологии существуют 

различные пути развития творчества: это могут быть общие уроки технологии, 

кружки по интересам, секции, которые так же развивают творческий потенциал 

обучающихся [2]. 

Постоянная систематическая работа педагогов над развитием творческих  

способностей обучающихся на своих уроках технологии обеспечивает 

обогащение и расширение виденья, делая богаче фантазию и развивая при этом 

оригинальность, которые в совокупности способствуют рождению новых 

образов. На таких уроках от педагога требуется создания доброжелательной 

атмосферы, где обучающиеся могли бы свободно выражать свои мысли и 

предлагать идеи. Именно фактор доброжелательной атмосферы играет важную 

роль, потому что обучающийся будет чувствовать себя свободно. Еще одним 

важным фактором является мотивация и заинтересованность обучающихся. 

Педагогу необходимо стимулировать и заинтересовывать детей в создании 

творческих идей.  

При подготовке к уроку педагогом должны быть выбраны определенные 

принципы и технологии обучения, которые будут доступны для освоения и 

восприятия обучающимися и вместе с тем, конечно, будут способствовать 

творческому развитию личности. Одним из таких средств является приобщение 

обучающихся к творчеству, т.е. умение без лишних действий находить в 

обычном предмете или явление творческого начала. Для того, чтобы это 

реализовалось необходимо поддерживать любые идеи обучающихся [3]. 

Особенно важным в трудовом обучении являются формирование 

мотивации, которая играет роль главного побудителя охотно трудиться, а также 

превращающая труд в необходимое и значимое дело. В качестве мотива или 

стимула на уроках технологии могут служить как оценка, награда, так и 

поощрение за проделанную работу. В связи с этим необходимо хвалить 

каждого ребенка, даже если он является самым слабым.  

Важно отметить, что на сегодняшний день внедрение таких методов и 

приемов обучения на уроках технологии, которые смогут помочь обучающимся 

овладеть определенными качествами, знаниями и умениями, является одной из 

приоритетных педагогических задач. Существует большое количество разных 

методов обучения, которые учитель технологии может использовать на своих 

уроках. При выборе методов учитель должен хорошо понимать и представлять 

себе уровень мышления каждого обучающегося, развитость его творческих 
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способностей и имеющийся за плечами обучающегося опыт творческой работы 

[4]. 

Важное значение в развитии творческих способностей, конечно же, 

имеют нестандартные методы обучения, такие, например, как: метод эмпатии, 

метод мозгового штурма, метод инверсий, метод букета проблем, метод 

контрольно-эвристических вопросов и другие. В данной статье хотелось бы 

более подробно рассмотреть возможности метода контрольно-эвристических 

вопросов. 

 Метод контрольно-эвристических вопросов использовал еще в далеком 

прошлом древний мыслитель Сократ при обучении своих учеников. Заданные 

вопросы он сопровождал контрвопросами. Однако  формулировал их таким 

образом, что ученик, отвечая на поставленный более легкий контрвопрос 

учителя, уже мог самостоятельно находить решение своей задачи.  Обобщая, 

можно сказать, что данный метод заключается в поиске решения задачи с 

помощью перечня наводящих вопросов, которые задает учитель 

обучающемуся, при имеющейся творческой задаче. Расчет в этом случае 

делается на то, что при ответе на задаваемые вопросы наступает, так 

называемое, то самое «озарение», которое и приводит к нужной идее решения 

задачи. 

В зависимости от специфики задачи вопросы могут быть самыми 

разными, начиная очень простыми и заканчивая весьма сложными. Списки 

контрольных вопросов разрабатываются учителем путем анализа и обобщения. 

Этот метод известен также как метод «ключевых вопросов». Данный 

метод целесообразно применять для сбора информации или для нахождения 

пути решения творческой задачи. Важным является тот факт, что 

эвристические вопросы служат дополнительным стимулом, формируют 

творческое мышление и творческий подход в решении задачи. Эвристический 

вопрос должен стимулировать мысль, но никак не подсказывать идею решения 

творческой задачи [2]. 

Из всего выше сказанного, можно придти к следующему заключению: у 

каждого ребенка существуют свои заложенные способности и таланты, которые 

нуждаются в раскрытии. Поэтому необходимо в учебной деятельности делать 

некий акцент на развитие творческого потенциала обучающегося. Эта важная 

задача, в большой части, ложится на плечи учителей технологии, так как 

именно на их уроках обучающийся сможет развивать свои творческие 

способности, путем решения поставленных перед ним творческих задач, 

проблемных ситуаций и т.д.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Книга для 

учителя. 3-е изд. - М.: Просвещение, 1991.  93 с. 

2. Техническое творчество и дизайн: учеб.-метод. пособие / В. М. Заѐнчик, В. Е. 

Шмелѐв, П. Н. Медведев, А. Н. Сергеев. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016.  346 с. 

3. Хуторской А.В. Как обучать творчеству? // Интернет-журнал «Эйдос», 2001.  

4. Симоненко А.Т. Технология трудового обучения - М. Брянск, 2006 , 181с.  



 146 

ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

И.В. Николаева,студентка факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

 

Речевая функция представляет собой главный компонент психической 

деятельности человека.  Речевое развитие способствует формированию высших 

форм познавательной деятельности и способности к понятийному мышлению. 

Освоение приемов общения посредством речи является предпосылкой для 

установления социальных контактов с людьми, благодаря которым ребенок 

познает мир и имеет представления об окружающей действительности.   

Нарушения речи в определенной степени оказывают отрицательное 

влияние на весь ход психического развития ребенка, отражаются на его 

деятельности, поведении. Ограниченность речевого общения может оказывать 

неблагоприятное воздействие на формирование личности ребенка в целом, 

вызывать психические наслоения, специфические особенности эмоционально – 

волевой сферы, способствует развитию отрицательных качеств характера [1]. 

Данной проблемой занимается наука психология лиц с нарушениями речи 

– отрасль специальной психологии, которая изучает психические особенности 

человека, имеющего речевые нарушения. Данная отрасль психологического 

знания опирается на выдвинутые психологами (А.В. Запорожцем, Л.С. 

Выготским, А.Р. Лурией и др.) принцип взаимосвязи речи с другими сторонами 

психического развития.  

Переход к школьному обучению создает стрессовую ситуацию у детей, 

потому что радикальным образом изменяет их жизнь. Школа предполагает 

усложнение ряда требований к психической деятельности: требуется долго 

концентрировать внимание, приспосабливать его к смысловому запоминанию, 

уметь контролировать желания, интересы и эмоции, подчинять их школьным 

дисциплинарным требованиям [2]. 

Дезадаптация младших школьников, как правило, зависит от 

неуспешного учебного процесса. Школьная неуспеваемость не без причин 

является основанием и проявлением психогенной школьной дезадаптации у 

детей в младшем школьном возрасте. У ребенка с различными речевыми 

патологиями приспособление к новым ситуациям (ситуация обучения, стиль и 

требования в общении учителя) оказывается недостаточно сформированным и 

может привести к пробелам в знаниях; и как следствие из этого – дети 

получают плохие оценки.  

На сегодняшний деньпроблема речевого развития детей очень актуальна, 

так как процент детей с различными речевыми нарушениями остается высоким. 

Согласно данным школьных учителей-логопедов, 56 % первоклассников имеют 

отклонения в речевом развитии. Несвоевременная коррекция речевых 

нарушений приводит к тому, что по мере обучения у детей возникают 

затруднения в освоении школьной программы. Недостаточно сформированные 

в дошкольном возрасте структурные компоненты речи и составляющие 
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психических функций оказываются наиболее уязвимыми в новых школьных 

условиях.  

Проблемой современного младшего школьника является то, что у него 

имеется комплексное отставание компонентов речи, а не отдельные нарушения 

их структурных компонентов.  Зачастую нарушение звукопроизношения 

сопутствуется несформированностью фонематического слуха, лексико – 

грамматического строя речи, связанной речи, понимания лексико – 

грамматических конструкций.  

Речь ребенка во многом зависит от сформированности других высших 

психических функций: пространственных представлений, произвольного 

внимания, слухоречевой памяти и т.д.  

Внимание – сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент 

времени на каком-либо реальном или идеальном объекте. Внимание 

характеризует также согласованность различных звеньев функциональной 

структуры действия, определяющую успешность его выполнения [3]. 

Для овладения определенным видом деятельности необходимым 

компонентом является внимание. Во многом оно зависит от возрастных, 

индивидуально – типологических и других характеристик человека. 

Основываясь на этом выделяют следующие виды внимания: 

Непроизвольное внимание свойственно всем животным и людям, начиная 

с грудного возраста. Данный вид внимания возникает спонтанно не зависимо от 

того, какой деятельностью занимается человек. Причиной его возникновения 

является окружающая среда, а также эмоциональное и психическое состояние 

человека. Непроизвольное внимание вызывается раздражителями, которые 

обладают такими свойствами, как: сила, контрастность, новизна, подвижность 

предмета.  

Произвольное внимание возникает сознательно поставленной цели и 

требующее волевых усилий для его поддержания. Оптимальное его состояние в 

среднем длиться примерно 20 минут, затем наступает утомление. Причинами 

возникновения этого вида внимания являются: осознание долга и обязанности, 

возникновение конкретной деятельности, привычные условия работы. 

Существует предположение о том, что произвольное внимание возникло у 

человека в процессе трудовой деятельности, так как она требует его 

сознательного поддержания и устойчивости. В школьном возрасте развитие 

внимания осуществляется благодаря обучению, воспитанию и самовоспитанию.  

Послепроизвольное внимание – качество внимания, в структуре которого 

волевой компонент заменен интересом и автоматизировано. Оно возникает на 

основе произвольного, после него, когда для его поддержания уже не требуется 

волевых усилий. Может удерживаться длительное время, сохраняя 

целенаправленность, при котором снимается первоначальное напряжение и 

поддерживается высокая работоспособность в течении нескольких часов [4]. 

К основным свойствам внимания обычно относят следующие: 

сосредоточенность, устойчивость, объем, переключение, распределение. 

- Сосредоточенность -  удерживание внимания на одном объекте или 

деятельности, при отвлечении от всего остального.  
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- Устойчивость – длительное сосредоточение внимания на объекте. Она 

зависит от значимости объекта, характера действия над ним и от 

индивидуальных особенностей человека. 

- Объем – это количество объектов, которые могут быть одновременно 

восприняты с достаточной степенью ясности.  

- Переключение – сознательное переключение внимания с одного объекта 

на другой в связи с переходом от одной деятельности к другой. 

- Распределение – способность рассредоточить внимание на 

значительном пространстве. Оно зависит от характера совмещаемых видов 

деятельности, их сложности и степени значимости [5]. 

Младший школьный возраст – это особый возраст ребенка, 

охватывающий период его жизни с 7-10 лет. С переходом в школьную жизнь у 

ребенка как бы открывается новый этап. Л. С. Выготский говорил, что 

расставание с дошкольным возрастом – это расставание с детской 

непосредственностью.  

Для данного возрастного периода характерен переход от игровой 

деятельности к учебной, которая меняет мотивы поведения и открывает новые 

источники развит нравственных и познавательных сил [6]. 

Становление психики детей младшего школьного возраста основывается 

преимущественно на ведущей для них учебной деятельности. Учебная работа, в 

которую вступают дети, предъявляет определенные требования для ее 

выполнения, а эти требования в свою очередь подразумевают образование 

новых качеств психики, отсутствующие у дошкольников. 

Рефлексия, внутренний план действия и произвольность являются 

ведущими новообразованиями младшего школьника. Их роль состоит в том, 

что благодаря им психика ребенка достигает уровня развития, необходимого 

для последующего обучения и перехода в подростковый период.  

Развитие внимания имеет свои особенности. Дети, приходящие в школу, 

не обладают четко сформированным целенаправленным вниманием. Их 

привлекают преимущественно то, что интересно и выделяется необычностью, 

яркостью. В процессе учебной деятельности ребенок учится сохранять 

внимание на нужных предметах, а не на тех, что имеют внешнюю 

притягательность. Произвольность внимания, способность его направлять 

сознательно поставленной цели – важное приобретение младшего школьного 

возраста [7]. 

Речь – это процесс общения людей посредством языка. Благодаря 

речевому общению отражение мира в сознании одного человека постоянно 

пополняется и обогащается тем, что отражается в общественном сознании, 

связывается с достижениями всей общественно – производственной и 

культурной деятельностью человека [8]. 

Формирование речи происходит в процессе общего психофизического 

развития ребенка. Все психические процессы: мышление, память, восприятие, 

внимание, воображение развиваются и формируются с тесным 

взаимодействием речи. Соматическое и психическое здоровье, сохранные 

умственные способности, зрение и слух, потребность в речевом общении, 
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речевое окружение – все это является условиям нормального речевого развития 

ребенка. 

Нарушение речи – отклонение от речевой нормы, принятой в данной 

языковой среде, полностью или частично препятствующее речевому общению 

и ограничивающее возможности социальной адаптации человека. Нарушения 

речи могут проявляться в нарушении произношения, бедности словарного 

запаса языка, грамматического строя речи, нарушении темпа и плавности речи 

[9]. 

Ухудшающиеся условия экологии, генетические нарушения, осложнения 

беременности и родов, инфекционные заболевания, различные социально – 

психологические факторы риска и т. д. приводят к росту числа детей с 

различными нарушениями развития. Среди которых наибольшую группу 

составляют дети с нарушениями в речевом развитии.  

Детей с однородными нарушениями речи подразделяются на несколько 

групп: 

- с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФН) – нарушение 

формирования собственной произносительной системы родного языка, 

причинами которых являются дефекты произношения и восприятия фонем. К 

этой группе относятся дети с недостатками звукопроизношения: с легкой 

формой дизартрии, ринолалией, механической и функциональной дислалией. 

- с общим недоразвитием речи (ОНР). Характерными для него чертами 

является недоразвитие всех компонентов речевой системы: фонематической, 

фонетической, лексико – грамматической (дети со сложными формами: афазий, 

алалий, дизартрий, аграфий и дисграфий, алексий и дислексий).  При ОНР Р. Е. 

Левиной было выделено три уровня речевого развития: 

Первый уровень – отсутствие речи («безречевые дети»). 

Второй уровень – начатки общеупотребительной речи, в которой помимо 

лепетных слов искаженные, но общеупотребительные слова. 

Третий уровень – развернутая фразовая речь с лексико-грамматическими 

и фонетико-фонематическими недоразвитиями.  

Отдельно выделяют недостатки мелодико – интонационной (дисфония, 

ринофония, афония) и темпо – ритмической стороны речи (тахилалия, 

брадилалия, заикание, полтерн, интеграция) [10].   

Закономерности развития познавательного развития детей с речевой 

патологией изучали Е. М. Мастюкова, Л. С. Цветкова, Т. М. Пирцхалайшвили, 

исследовавшие разные виды восприятия; О. Н. Усанова, Т. А. Фотекова, Г. С. 

Гаркуша, которые изучали особенности внимания; В. П. Глухов, 

исследовавший воображение; Г. С. Гуменная, исследовавшая особенности 

памяти; Ю. А. Эльконин, И. Т Власенко, Л. Р. Давидович, О. Н. Усанова, Г. В. 

Гуровец, В. А. Ковшиков, Л. А. Зайцева, изучавшие своеобразие форм 

мышления. 

Познавательные процессы, к которым относятся память, внимание, 

ощущение, восприятие, мышление, воображение - это основополагающая часть 

каждого человека. С их помощью возможно наметить цели, определить 
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содержание и вид выполняемой деятельности, предвидеть результаты и 

управлять ими в процессе реализации.  

При оценке общих способностей человека не мало важную роль играет 

характерные особенности и на каком уровне развития находятся его 

познавательные процессы, так как лучшее их развитие свидетельствует о 

больших возможностях человека. От того насколько развиты познавательные 

процессы человека будет зависит успешность и легкость его обучения и 

воспитания, в частности освоение принципов правильной речи. 

Люди, появляясь на свет, уже обладают определенными познавательными 

задатками. В процессе дальнейшей жизнедеятельности происходит их развитие, 

и они учатся управлять ими, что приводит к преобразованию в виде 

способностей к деятельности.  

Действие состоит из познавательных процессов, которые в отдельности 

являются едиными психическими актами, объединившими в себе все виды 

психических процессов. Как правило, один из них есть ведущий и 

определяющий тип познавательного действия. Тогда только уже стоит и 

изучать отдельно психические процессы: внимание, память, мышление, 

воображение.    

Изучением внимания детей с патологиями речи занималась Т. С. 

Овчинникова. Ей удалось выявить особенности, отличающие детей с 

нарушениями речи от нормально развивающихся детей, и охарактеризовать 

продуктивность их деятельности при длительных умственных нагрузках.  

Исследования показали, что внимание детей с нарушением речи 

характеризуется неустойчивостью, затруднениями в планировании своих 

действий. Уровень показателей произвольного внимания ниже чем в норме. 

Дети испытывают трудности в концентрировании внимания на анализе 

действий и явлений, выборе способа решения задач.  

Дети с патологией речи имеют затруднения в сосредоточении своего 

внимания на выполнении задания, если инструкция была предоставлена в виде 

словесного объяснения, а не зрительного. Это обусловлено тем, что у таких 

детей имеет место различия в реализации произвольного внимания по 

сравнению в нормой.  

 Для детей с общим недоразвитием речи свойственно наличие ошибок во 

внимании в течении всей работы. Они не всегда замечают и устраняют их 

самостоятельно. Тем деятельности отличается нестабильностью, снижается к 

концу работы.  

Особенностью внимания еще является и то, что его распределение между 

речью и практическими действиями является трудной, практически не 

выполнимой.  

Значительно нарушенной или несформированной являются все виды 

контроля за деятельностью: упреждающий, текущий, последующий. Наиболее 

страдает упреждающий и текущий (в процессе выполнения) виды контроля. 

Проявление последующего контроля (по результату) связано с дополнительной 

помощью педагога (показ образца, повторы и т.д.). У детей с речевым 

недоразвитием присуще наличие отвлечений при произвольном внимании «на 
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экспериментатора», «осуществляет действия, не связанные с выполнением 

задания», «посмотрел по сторонам».  

Низкий уровень произвольного внимания у детей с тяжелыми 

нарушениями речи приводит нарушению структуры их деятельности [11]. 

   Проблемы детей с нарушениями речи интересует ученых давно, но они 

не потеряли актуальности, а наоборот, сейчас эта проблема становится все 

более важной, т.к. по данным исследования число детей с нарушениями речи 

увеличивается. При изучении ребенка с речевой патологией важным 

показателем его психического развития является уровень развития внимания.  

В младшем школьном возрасте у детей с речевыми нарушениями 

внимание имеет ряд специфических особенностей, знание и учет которых 

важен при развитии способности сосредоточения внимания на одном объекте и 

быстрым переключении с одного объекта на другой, также и для подбора ряда 

диагностических процессов, чтобы в дальнейшем разрабатывать 

коррекционную программу.   

Коррекционная работа с одной стороны направлена на устранение 

недостатков речи, а с другой на предупреждение школьной дезадаптации. 

Поэтому необходимо учить ребенка контролировать свое внимание в 

соответствии поставленной цели.   
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЧТЕНИЮ» 

 

М.А. Нугайбекова,канд.филол. наук,доцент кафедрыспец. педагогики и спец. 

психологии ГБОУ ВО «Самарский государственныйсоциально-педагогический 

университет» 

 

Компетентностный подход в современном образовании становится одним 

из ключевых понятий при определении принципов, целей образования, отбора 

его содержания, организации образовательного процесса. Такой подход 

положен в основу ФГОС, через овладение компетенциями определена оценка 

образовательных результатов бакалавров. 

Формирование и развитие у студентов-дефектологов общекультурных, 

общепедагогических и профессиональных компетенций в области методики 

обучения русскому языку и чтению в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях V вида – цель изучения курса «Специальная 

методика обучения русскому языку и чтению». В связи с этим для 

преподавателя вуза актуально проектирование компетентностно-

ориентированных заданий, создающих мотивацию к изучению специальных 

методик, помогающих бакалаврам приобрести опыт деятельности в 

профессиональной сфере, а также развить личностные качества, нужные для 

определенного вида деятельности. 

В ходе выполнения подобных заданий студенты учатся анализировать 

информацию по заданным или самостоятельно сформулированным 

основаниям, систематизируют информацию в рамках предложенной структуры, 

аргументируют сделанный выбор. Перед началом работы бакалавр получает 

информацию об ожидаемых результатах и критериях оценки деятельности.  

Такие задания проверяют «уровень освоения студентом 

многокомпонентного лингвистического содержания, технологий и качества 

обучения русскому языку школьников» (Гордиенко, Кулаева 2015: 94).  

Компетентностно-ориентированные задания применимы, на наш взгляд, 

на разных этапах обучения: при изучении нового материала для актуализации 

ранее полученных заданий; при самостоятельном изучении некоторых 

содержательных элементов учебных модулей дисциплины; на этапе 

систематизации, практического применения знаний и способов деятельности, а 

также на этапе контроля. В практике обучения студентов-дефектологов такие 

задания чаще всего используются на завершающих этапах изучения модулей и 

дисциплины в целом. Отличительная особенность таких заданий – 
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междисциплинарный подход, интеграция лингвистических и методических 

компетенций.  

В качестве иллюстрации предложим комплекс заданий на этапе 

промежуточного контроля, когда происходит оценка знаний, умений, навыков и 

моделей профессиональной деятельности – профессиональных компетенций: 1-

3, 5, 6, 11. Работа выполняется после изучения модуля «Методика обучения 

грамматике и орфографии в СКОУ V вида». Студентам предлагается комплекс 

заданий в шести вариантах. В каждом варианте семь заданий: 1) определение 

лингвистических и методических понятий; 2) указание задач диагностических 

заданий для детей с речевыми нарушениями; 3) определение по речи ребенка 

возможного варианта отклоняющегося развития; 4) понимание затруднений в 

усвоении языковых механизмов (через анекдоты); 5) формулировка инструкции 

к упражнению; 6) определение орфографических трудностей школьников и 

указание причин их трудностей; 7) рефлексия усвоения грамматических 

понятий при выполнении заданий для выпускника начальной школы 

(Нугайбекова 2015: 43-44). 

Информационный материал одного из вариантов: 

1. грамматика, методика орфографии.  

2.Назови ласково:книга – …; воробей – …;стул – …; ведро – …  

3.Идет дождь – «идедошь»; в доме – «вдоме»?  

4.Чебурашка приходит к Гене и говорит: 

– Гена, там человеки яму закапывают. 

– Не человеки, а люди. 

– Ну, тогда один людь в яму упал. 

5.Рисовать; Рисовать Урок Дети. Животные; Рисовали на дети уроке 

животных; 

6.сдать, спилить, сбить, сжечь; 

7. а) Какие местоимения называются личными? б) Что такое склонение? 

в) В чем особенность склонения личных местоимений? 

При решении практических и исследовательских задач происходит 

интеграция полученных ранее знаний и опыта в курсах «Русский язык с 

основами языкознания», «Психолингвистика», приобретения новых знаний и 

умений в процессе сначала индивидуальной деятельности, а затем – совместной 

деятельности: при обсуждении результатов с группой и преподавателем. 

Для итогового контроля усвоения дисциплины предусматривается 

выполнение компетентностно-ориентированного задания в подгруппах, в ходе 

которого студентам предлагается продемонстрировать теоретическую 

осведомленность и начальную готовность к решению профессиональных задач. 

Итоговое зачетное задание «Анализ видеоурока грамматики или орфографии 

(видеохостинг «Ютуб»)и адаптацияодного из его этапов к возможностям детей 

с тяжѐлыми речевыми нарушениями оценивает сформированность 

компетенций ПК 1, 2, 3, 5, 6, 11(Нугайбекова 2015: 55-57). 

Количество баллов присваивается в зависимости от уровня сложности. За 

каждый из 8 параметровдается 0,5 – 2 балла. Максимальное количество баллов 

– 8, минимальное – 5. 
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Анализ видеоурока осуществляется по схеме анализа, которую студенты 

могут найти на сайте М.И. Шишковой (Шишкова 2015).  

Примеры адаптации заданий урока: 
1 задание из анализируемого урока: во время классной работы отдельным 

детям даются карточки для самостоятельного выполнения. В это время 

остальные дети вместе с учителем выполняют задания совместно.Адаптация 

задания: во время работы над упражнениями весь класс работает совместно, 

под руководством учителя. 

2 Задание из анализируемого урока: задание на спряжение глагола 

выполняется учениками у доски. Дети через запятую записывают слово в 

разной форме. Адаптация задания:выполнение этого задания происходит в 

процессе заполнения таблицы, в которой будут указаны форма глагола и 

опорные вопросы. 

Оценке подлежат рефлексивные, исследовательские, коммуникативные, 

презентационные умения и навыки студентов, работающих в паре. При таком 

подходе ценностью обучения становится освоение обучающимися таких 

умений, которые «позволяли бы им определять свои цели, принимать решения 

и действовать в типичных и нестандартных ситуациях» (Шехонин, Тарлыков и 

др. 2014: 7). 
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г. Энгельса Саратовской области 

 

Одной из важнейших задач коррекционно-воспитательной работы в 

специальных дошкольных учреждениях для детей с нарушением зрения 

является формирование у детей правильной речи, в частности, еѐ лексической 

стороны. Полноценная речь, основанная на адекватных и достаточно чѐтких 

представлениях  об окружающем мире, является одним из ведущих  факторов 

умственного и  нравственного развития ребѐнка. Кроме того, речь приобретает 

особое значение для развития ребѐнка с дефектом зрения тем, что она 

становится мощным средством компенсации недостатков его чувственного 

познания [9]. Ребѐнок с нарушением зрения, при нормальном интеллектуальном 

развитии и отсутствии органических поражений речевых центров, овладевает 

разговорной речью примерно в те же сроки, что и нормально видящие дети, еѐ 

содержанием и структурой, то есть звуковым и грамматическим строем, 

словарным запасом и выразительными средствами (силой голоса, темпом речи, 

интонацией) [4]. Однако зрительные нарушения накладывают на этот процесс 

определѐнный отпечаток, внося свою специфику, проявляющуюся в динамике 

развития и накопления языковых средств, своеобразием  соотношения  слова и 

образа, содержанием лексики [4]. Экспериментальные   исследования 

дошкольной тифлопсихологии, тифлопедагогики, логопедии выявляют данные 

об особенностях развития  речи детей с нарушением зрения. Это работы 

Л.С.Волковой, М.И.Земцовой, И.С.Костючек, Л.И.Моргайлик, 

В.А.Феоктистовой, Л.П.Григорьевой, Л.И.Плаксиной и других авторов. 

Названные выше авторы в своих работах показывают, что восприятие 

слабовидящими детьми предметов окружающего мира по сравнению с 

нормально видящими детьми обеднено, что отрицательно влияет на процесс 

развития речи. Результаты их исследований показывают 

недосформированность отдельных сторон речи, в частности еѐ лексической 

стороны. 

Эти научные данные явились основополагающими в нашем 

исследовании, которое позволило выявить влияние ограниченных 

познавательных процессов, нарушенного зрительного восприятия на процесс 

формирования словарного запаса у дошкольников с нарушением зрения и 

способствуют правильной организации коррекционно-педагогической работы в 

этом направлении. Своеобразие речи детей с нарушением зрения заключается и 

раскрывается главным образом в еѐ содержании. Поэтому именно содержание 

речи и главный еѐ носитель – словарный запас стали основным объектом 

изучения. В экспериментальном исследовании участвовала группа детей с 

нарушением зрения 6-7лет (12 человек). На основании данных 

офтальмологического обследования у данных детей отмечались следующие 
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клинические формы нарушения зрения: амблиопия, миопия, косоглазие.У 

большинства детей в этот период проводилось плеоптическое лечение с 

использованием метода прямой окклюзии, когда вся нагрузка ложится на 

амблиопичный глаз и ребѐнок оказывается в положении слабовидящего. 

Острота зрения у детей варьировала от 0,05 до 0,8. Исследование проводилось в 

процессе игровой и учебной деятельности, путѐм анализа ответов детей, 

объяснений, составления описательных рассказов. В исследовании  на 

доступном детям материале (предметные картинки, натуральные объекты,  

игрушки) нужно было приблизительно установить степень овладения ими 

словарным запасом и умением связывать слова с конкретными 

представлениями о предметах, выявить умение дошкольников 

классифицировать названия предметов, описывать их. Для этого были  

выбраны несколько лексических тем из блока «Мир растений» и блока «Мир 

животных»: так как объекты живой природы, особенно  животные и птицы 

вызывают у детей стойкий  интерес. На занятиях  подбирались игры или 

создавались ситуации, в которых дети должны были употреблять слова, 

относящиеся к живой природе, включая их в связную речь, давать описания 

натуральных объектов и картинок, составлять и отгадывать загадки и др. Для 

активизации речи и уточнения употребления слов детям в случае 

необходимости задавались наводящие вопросы. Подбирались речевые игры, в 

которых надо было подбирать антонимы и синонимы: «Скажи наоборот», 

«Найди похожее слово». Умение обобщать и классифицировать предметы  

проверялось в играх: «Найди лишний предмет», «Назови лишнее слово». 

Исследование лексической стороны речи по данным темам у детей с 

нарушением зрения выявило три уровня еѐ развития: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень соответствовал 1 группе детей (2 чел) с остротой зрения от 

0,4 до 0,8. Они правильно  опознали и назвали около 90% предъявляемых 

объектов природы. Дети с высоким уровнем лексической стороны речи 

употребляли около 30 слов при составлении рассказа-описания об  одном из 

них. Рассказы были развѐрнуты, логически последовательны, самостоятельны. 

Они использовали  в своей речи существительные, глаголы, прилагательные, 

наречия, числительные и адекватно употребляли значения слов. Отмечались 

единичные искажения и замены слов в речи. У данных детей практически 

сформирована смысловая сторона речи, наполненная конкретным 

содержанием. Эти дети не затруднялись при выделении различительных 

признаков объектов, однако черты сходства чаще выделяли с помощью 

наводящих вопросов логопеда. Выявление общего и отличительного 

способствовало объединению и группировке объектов по существенным 

признакам, формированию обобщающего понятия.  

Средний уровень соответствовал 2 группе (8 чел.) с остротой зрения от 

0,2 до 0,4. Эти дошкольники правильно опознали и назвали около 75% 

предъявляемых объектов природы. В своих описательных рассказах 

использовали от 15 до 30 слов. Их рассказы последовательны, но неполны. 

Анализируя словарный состав у детей данной группы можно выделить 

следующие его особенности: 
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-- в активном словаре преобладают существительные и глаголы; 

--  ограничен запас слов, обозначающих отдельные части предметов; 

-- испытывают трудности в подборе слов, обозначающих качество и 

признаки целых предметов и их частей. Из 30 словоупотреблений лишь около 

5-7приходится на прилагательные. Среди наиболее частотных прилагательных, 

повторяющихся в речи детей, являются прилагательные с широким значением 

(маленький, большой, злой, плохой), а также местоименные прилагательные, 

как такой, который, самый, этот, весь. Используют  антонимы из самых  

употребительных семантических групп, обозначающих размер, цвет и 

оценивающих объект  (хороший—плохой; добрый—злой; весѐлый—грустный). 

Отмечаются замены при названии обобщающих понятий / « Птицы»-- « 

Животные» ; «Кусты »-- « Деревья »/; искажения и уподобления отдельных 

слов / рысь – кошка; лев – тигр/. В устной речи недостаточное количество слов, 

связанных с практическим значением и функциональными свойствами 

объектов.  

Дети 3 группы с остротой зрения от 0,05 до 0,1 (2 чел) правильно 

опознали и назвали около 65% предъявляемых предметов. У них отмечался 

низкий уровень развития лексической стороны речи; в описательном рассказе 

не более 15 слов. Речь была свѐрнута; наблюдались бессистемность, логическая 

непоследовательность, нарушения в согласовании слов. При словесном 

описании внешнего вида слабовидящие дети затруднялись, не находя 

подходящих слов, чтобы выразить воспринимаемое качество или  назвать часть 

тела животного или часть растения. В речи характерны  замены и искажения 

отдельных слов, обобщающих понятий. Нами отмечено, что у детей данной 

группы  отмечалась недосформированность смысловой стороны речи.  

Из этого исследования можно сделать вывод, что сформированность 

лексической стороны речи у детей находится в прямой зависимости от 

состояния зрения ребѐнка. У детей с более сохранным зрением (1 группа) 

словарный запас в пределах возрастной нормы, а у детей с глубокими 

нарушениями зрения (2 и 3 группа) возникают недостатки в развитии 

лексической стороны  речи, специфические  особенности в передаче словесных 

образов, недосформированность смысловой стороны речи. Коррекционно-

логопедическая работа по  развитию лексической стороны речи с детьми (2-3 

группы)  проводилась параллельно с формированием познавательной 

деятельности у них. При этом особое внимание обращалось на обучение 

специальным приѐмам предметного восприятия и наблюдения с включением 

всех анализаторов [6]. Важное значение придавалось установлению 

соотношения между преметными представлениями и правильностью и 

содержанием усваиваемых детьми слов и понятий, что способствовало 

преодолению и предупреждению у слабовидящих детей вербализма речи. В 

результате проведѐнного обучения у большинства слабовидящих 

дошкольников существенно изменилось понимание смысловой стороны речи, 

отмечена динамика в развитии словарного запаса, стали более полными и 

правильными  детские  описания, уменьшилось  число фрагментарных 

суждений. Речь становится компенсаторным средством в познании 
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слабовидящих детей только тогда, когда она соотносится с необходимыми 

представлениями о разнообразных объектах и явлениях окружающей 

действительности. 
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СГУ 

 

Современные процессы социального обновления, быстрые темпы 

развития новых технологий (автоматизация, компьютеризация, 

информатизация и т.д.) выдвигают высокие требования к личности, которая 

должна обладать не только необходимыми знаниями, но и многими 

различными качествами.  

Поэтому, на сегодняшний день общество имеет совершенно четкое 

представление о том, какими качествами должен обладать современный 

выпускник школы. Выпускник современного общеобразовательного 
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учреждения представляет собой как личность, способная применять 

полученные знания и практические умения и навыки, обладающая готовностью 

вырабатывать приемы и способы, соответствующие конкретным ситуациям, 

адаптироваться в социуме, коллективе, самосовершенствоваться, анализировать 

свои действия и поступки, то есть уметь рефлексировать. Поэтому одной из 

центральных задач современного образования является развитие и 

формирование рефлексивных умений обучающихся. 

Слово рефлексия в переводе с позднелатинского reflexio – «обращение 

назад». Толковый словарь русского языка определяет рефлексию как 

самоанализ человека своих действий и поступков. В упрощенном определении 

рефлексия - это «разговор с самим собой». [1]. 

Одним из первых исследователей, рассматривающих личностную 

рефлексию был А. Буземан (1925—1926 гг.). В обобщающих трудах 1930–1950-

х годов Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна рефлексия 

трактовалась как один из объяснительных принципов развития психики. 

Проблема рефлексии в педагогике изучена недостаточно глубоко. По 

мере развития она претерпевала определенные качественные изменения. В 

современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ человеком 

своей деятельности и еѐ результатов. [2] 

Исследования рефлексии в условиях образования привели к созданию 

новых подходов, которые рассматривались в работах Л.С. Выготского, Г.П. 

Щедровицкого, О.С. Анисимова, Т.А. Сергеевой и др. Основой данных 

подходов является идея замены «знаниевого» обучения на «способностное», 

целью которого является развитие личности, способной выделять главное, 

отсеивать лишнюю информацию, анализировать и оценивать свои умения и 

знания. В качестве такой основы может быть использована рефлексивная 

организация урока, благодаря которой, обучающиеся увеличат объемы 

получаемой информации, затрачивая минимум энергии.  

Особенно отчетливо можно проследить формирование рефлексивных 

навыков на уроках технологии, в процессе которых обучающиеся занимаются 

творческой деятельностью, что позволяет им объективно анализировать и 

оценивать результат своего труда. 

Если сравнивать традиционные уроки технологии с уроками, 

нацеленными на формирование рефлексии обучающихся, то второй включает в 

себя сразу несколько типов уроков, таких как урок-повторение, урок-

обобщение, урок-закрепление и урок контроля знаний. Главным отличием 

урока-рефлексии является то, что ученик самостоятельно должен находить 

«трудные места», оценивать тот вид работы, который у него не получается и 

сам решать, что необходимо предпринять для разрешения данной ситуации. 

Поэтому главная задача учителя технологии – не только донести необходимую 

информацию до обучающихся, но и научить его ставить перед собой цели и 

достигать их, анализируя выбор своих поступков и действий.  

Наиболее эффективное формирование и развитие рефлексивных навыков 

в школьном образовательном процессе на уроках технологии будет 
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осуществляться в том случае тогда, когда субъектом рефлексии в начале 

является класс, затем группы школьников, после чего обучающийся. 

С целью выявления рефлексивных умений у обучающихся на уроках 

технологии, нами было проведены исследования в 5 классе МОУ СОШ № 6 

г. Саратова. В исследовании приняли участие 8 респондентов. Целью нашего 

исследования было: выявление уровня рефлексии у обучающихся. Для этого 

мы использовали методику определения индивидуальной меры 

рефлексивности: «На какой я ступени?», предложенную Карповым А.В. и 

методику «Оценки коммуникативных и организаторских склонностей» (КОС).  

Первая методика направлена на выявление ретроспективной рефлексии 

деятельности обучающихся, а так же рефлексии настоящей и будущей 

деятельности и  рефлексии межличностных отношений. 

В результате проведенного исследования мы получили следующие 

данные: рефлексия будущей деятельности составляет 29% обучающегося; 

рефлексия настоящей деятельности занимает 25%; 22% - составляет 

ретроспективная рефлексия деятельности; рефлексия межличностных 

отношений занимает всего 14%; оставшиеся 10% не дают точной склонности к 

определенному виду рефлексии.   

Таким образом, по данным результатам нашего исследования видно, что 

у подростков преобладает рефлексия будущей деятельности, а наименее 

выражен вид рефлексия общения и взаимодействия. 

Для того чтобы определить уровень развития коммуникативных 

склонностей обучающихся, мы провели методику «Оценка коммуникативных и 

организаторских склонностей личностей» (КОС). Испытуемым было 

необходимо ответить на все предложенные вопросы. В результате опроса мы 

получили следующие данные: 10% испытуемых имеют низкий уровень 

коммуникативных склонностей; у 10% испытуемых коммуникативные 

склонности находятся на уровне ниже среднего; у 70% испытуемых имеется 

средний уровень коммуникативных склонностей; 10% относятся к группе с 

высоким уровнем коммуникативных склонностей. 

Для изучения уровня рефлексии мы провели методику «На какой я 

ступени?». Участникам раздавался бланк с нарисованной на ней лесенкой из 10 

ступеней и давалась соответствующая инструкция: "Нарисуйте себя на той 

ступеньке знания, на которой, как вы считаете, сейчас находитесь". 

 1-4 ступенька – низкий уровень рефлексивной деятельности 

 5-7 ступенька – средний уровень рефлексивной деятельности 

 8-10 ступенька – высокий уровень рефлексивной деятельности 

 В результате обработки данных мы получили следующие результаты: 

10% человек имеет высокий уровень рефлексивной деятельности; 70% человек 

имеют средний уровень рефлексии и 20% человек имеют низкий уровень 

рефлексии. 

Далее в процессе нашего исследования мы проводили занятия в 

предметной области «Технология», с применением методов и упражнений, 

направленных на развитие рефлексии у обучающихся. В процессе исследования 

нами использовались такие методики формирования рефлексии у 
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обучающихся, как: «Светофор», «Дерево творчества», «Мишень», «Синквейн», 

«Солнышко», «Ученик как учитель», «Лестница успеха», «Плюс-минус-

интересно», «Закончи предложение», «Смайлики» и другие, к использованию 

упражнений, направленных на развитие рефлексии у обучающихся можно 

отнести: «Я такой, какой я есть», «Здесь и теперь», «Качества», 

«Аппликационный портрет», «Карусель» и другие. Данный комплекс методов и 

упражнений нацелен на формирование не только индивидуальной, личностной 

и коммуникативной рефлексий, но и рефлексии эмоционального состояния и 

настроения, рефлексии содержания учебного материала.  
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ПРОГРАММА «ПОЗНАЮ СЕБЯ И ДРУГИХ» 

 

Л.М. Ревзина, воспитатель ГБУ СО СРЦ «Возвращение» г. Саратова 

 

Дети, которые поступают в специализированные учреждения социальной 

реабилитации – «особые дети». Неблагополучные семейно-бытовые 

отношения, отсутствие контроля  за  поведением подростков ведут к серьѐзным 

проблемам семейного воспитания. В результате у детей, лишѐнных 

позитивного влияния со стороны родителей, возникают недостатки поведения, 

их эмоциональная сфера бедна, они тревожны или агрессивны, их мучают 

ночные кошмары или они просто не верят в то, что жизнь и общение с людьми 

могут приносить радость. Большинство подростков, находившихся в старшем 

отделении социальной реабилитации за период моей работы, можно 

характеризовать как крайне неуравновешенных, повышенно возбудимых, 

эмоционально несдержанных, нередко агрессивных и жестоких. Они все имели 

негативный жизненный опыт. У таких ребят нарушена система мотивации 

поведения. Их поступки часто совершаются без определѐнных побуждений и 

умений или на основе нездоровых интересов. Условия жизни формируют у 

этих детей такие потребности, удовлетворение которых толкает их к 

нарушению общественных правил и норм. Подростки, попавшие в приют, как 

правило, уже с раннего возраста были лишены эмпатийного общения, 

характеризующегося проникновением в чувствования другого человека, в его 

переживания, они подолгу оставались в одиночестве, часто терпели побои и 

издевательства. Всѐ это ведѐт к утрате чувства психологической защиты и 

доверия к окружающим людям. Наблюдения за несовершеннолетними, 

оставшимися без попечения родителей, имевшими негативный опыт 
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межличностных отношений и семейного воспитания в социально-

неблагополучной семье показали, насколько отдалены дети от понятия нормы. 

Для них в понятие нормальных  межличностных отношений входит 

формальное выполнение жестких требований или противостояние им, 

лицемерие, ложь, изворотливость, оскорбления, нецензурная брань, 

рукоприкладство.  

Одним  из  средств преодоления пробелов в воспитании подростков 

является формирование нравственных качеств. Актуальная потребность 

улучшения межличностных отношений в детском коллективе побудила меня к 

созданию программы формирования нравственных качеств как средства 

улучшения межличностных взаимоотношений в детском коллективе «Познаю 

себя и других». Одна из особенностей подросткового возраста – обострение 

интереса к самому себе, стремление самому себе ответить на вопрос «Какой 

я?», то есть, развитие самопознания и самооценки. По мнению психологов, 

именно в этот период наблюдается кризис рефлексии и сопутствующий ему 

поиск ответов на вопрос о самом себе, жизненном смысле, перспективах 

собственного развития. «Кто я такой?», «Для чего я живу?», « Как я живу?», « 

Что привношу в окружающий мир?» - вопросы, которые волнуют 

воспитанников. На основе этих предпосылок была разработана программа по 

формированию нравственных качеств у несовершеннолетних как средства 

улучшения межличностных отношений в групповом коллективе «Познаю себя 

и других».  

Цель программы – формирование положительных нравственных качеств 

у несовершеннолетних. В ходе реализации программы решаются задачи: 

воспитывать отзывчивость, сочувствие, терпимость, культуру общения, 

готовность прийти на помощь; формировать у подростков позитивную 

установку по отношению к окружающим сверстникам, взрослым; сплотить 

детский коллектив, тренировать несовершеннолетних в умении находить 

компромиссы при решении проблем в конфликтных ситуациях. Программа  

«Познаю себя и других»  носит  комплексный  характер,  затрагивает 

интеллектуальное, эмоциональное, личностное развитие подростка, включая  3 

блока:диагностический, практические занятия и анализ проделанной работы – 

сопоставление результатов и ожиданий.  

Реализация программы «Познаю себя и других» осуществляется в 

течение 9  месяцев. Положительные результаты участия в занятиях отмечаются 

уже в конце реализации 1 цикла. Формы проведения и методы работы:час 

чтения, час обсуждения – беседа,  обсуждение проблемы, дискуссия, 

радиопередача, театрализация, устный журнал,  рисование, наблюдение, 

тестирование, анкетирование; развивающие игры, ролевая игра. 

Программа «Познаю себя и других» состоит из 3-хтематических 

циклов, реализуется круглый год, в соответствии с началом формирования 

групп и  до распределения детей.   

1 цикл «Умение быть самим собой» включает первичную диагностику. 

В работе используются авторские методики первичной диагностики: 

«самооценка нравственных качеств» (первичная – выявление  
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сформированности   нравственных качеств),  «Анкета  (первичная)», « 

Социометрия (первичная)». В анкету для выявления отношений  подростков к 

проблемам нравственности «Самооценка нравственных качеств» входят такие 

нравственные качества,  как доброта, терпение, сдержанность, щедрость, 

верность, уважение, скромность, искренность,  отзывчивость, справедливость. 

Социометрические исследования дают возможность выяснить предпочтения 

детей во взаимоотношениях в коллективе, определить, подростков, которые 

пользуются уважением, сверстников и тех, кого детская среда отвергает. 

Первый цикл направлен на формирование положительной самооценки. Именно 

уникальность – важнейшее человеческое достоинство. Вырабатываются 

положительные нравственные навыки, развивается личность подростка, 

стремление к анализу своих и чужих поступков, доброжелательное отношение 

друг к другу.  

2 цикл «Азбука нравственногообразования» включает занятияпо 

темам: «Коллектив начинается с меня», «Будем беречь друг друга», «Правило 

на каждый день».Этот цикл нацелен на формирование основных норм 

нравственности, что облегчит несовершеннолетним  установление контакта с 

окружающими, способности к самоанализу. Он даѐт практические советы о 

формах поведения, о нравственной основе отношений, цели повседневных 

контактов с людьми, различных форм общения. Занятия цикла приведут 

подростков к необходимости следовать обязательным для всех людей 

правилам, предупреждающим недоразумения между людьми и делающим 

общение более приятным, что улучшает межличностные отношения в 

групповом коллективе.  

3 цикл «Быть человеком». Этот цикл включает занятия: «Жить вместе с 

другими», «Спешите делать добро», «Мой первый друг, мой друг 

бесценный»,«Первое впечатление опасно».Этот цикл нацелен на формирование 

представлений об индивидуальных особенностях личности, самовоспитании, 

самосовершенствовании. Он знакомит детей с видами общения, с проблемами 

взаимоотношений. На реализацию поставленной цели направлены часы 

общения, использование дискуссий. 

Результатыреализации программы: 1. Включаем несовершеннолетних 

в различные элементы деятельности, способствующие сплочению и дружбе 

между мальчиками и девочками. 2. Вырабатываем нравственные требования к 

поведению мальчиков и девочек в их отношении друг к другу.3. Воспитываем 

доброжелательное отношение к  друг другу, умение  проявлять чуткость, 

внимание, умение сопереживать друг другу. 4. Корректируем межличностные 

отношения.5.Предлагаем варианты решения проблемы застенчивости, 

конфликтности. У участников занятий по программе «Познаю себя и других»: 

Формируются нравственные качества, жизненные перспективы, осознание 

самого себя, своих возможностей, способностей, интересов. Появляются 

установки на сознательную регуляцию своих поступков, умение учитывать 

чувства, интересы других людей и ориентироваться на них в своѐм поведении. 

Нравственные принципы приобретают личностно значимый смысл, критически 

переосмысливаются и переоцениваются, формируется мировоззрение и 
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жизненная философия, основой основ становится ценностное ориентирование. 

Повышается ответственность за самих себя, за своѐ поведение. Подростки 

учатся уважать людей – формируется умение выслушать и понять человека, 

поставить себя на его место и понять мотивы его действий. Всѐ это приводит к 

сплочению коллектива и развитию сотрудничества воспитанников. 

 

 

СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

 

Н.Н. Саяпина, канд. педаг. наук, доц. кафедры методологии  

образования СГУ  

 

В конце 80-х годов прошлого столетия в педагогической науке появляется 

область знания – педагогическая инноватика, основу которой составляют такие 

понятия как «инновация», «новое в педагогике», «педагогическое новшество», 

«новация», «учитель-инноватор», «инновационная деятельность учителя», 

«инновационный процесс», «педагогика сотрудничества», «индивидуальная 

траектория развития», «индивидуальный маршрут образования» и т.д. 

Перечисленные термины сегодня находятся в процессе становления, 

подтверждением чему является наличие в педагогической науке широкого 

смысла их содержания – от практико-продуктивного до абстрактно-

философского. Это приводит к употреблению одного и того же термина в 

разных смыслах, что очень часто приводит в недоумение педагогов-практиков 

при организации и внедрении инновационного процесса в образовательное 

учреждение. Следовательно, особую значимость в современной педагогической 

инноватики приобретает осознание природы педагогических инноваций, 

понимание их сути и места в педагогической науке и практике, а также 

использование инновационных процессов в образовательных системах. В 

рамках данной статьи остановимся на выявлении сущности педагогической 

инновации.  

Понятие «инновация» происходит от латинского слова и в переводе 

обозначает «обновление», «изменение», «ввод чего-то нового», «введение 

новизны», «нововведение». Из всего перечисленного наиболее подходящим в 

переводе рассматриваемого термина является «новое», которое в словаре 

С.И.Ожегова определяется как «впервые созданный или сделанный, 

появившийся или возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый, 

относящийся к ближайшему прошлому или к настоящему времени, 

недостаточно знакомый, малоизвестный» (Ожегов 1981: 368).   

Анализ философской литературы показывает, что нововведение в ней 

определяется как целостная, внутренне противоречивая и динамическая 

система, которая дифференцируется на две взаимосвязанные подсистемы – 

инновационный процесс и жизненный цикл.  

Понятие «инновация» в педагогической действительности впервые 

применено зарубежными исследователями, раскрывающими его содержание 

через «новшество». Так, американский специалист по нововведениям в области 
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образования Э.М. Роджерс замечает, что новшество – это идея, являющаяся для 

учителя новой, и не имеет значения, является ли идея объективно новой или нет 

(Роджерс).  

Югославский исследователь К. Ангеловски полагает, что инновации в 

системе образования надлежит понимать как внесение чего-то нового, или как 

модификацию, совершенствование и улучшение существующего. В частности, 

она замечает, что «понятие новшества, как оно употребляется в школах и 

преподавании, часто синонимично (идентично) понятию изменения. Если это 

изменение охватывает широкий масштаб и всю школьную систему, о нем 

говоряткак о реформе. Однако было бы неправильно считать всякое изменение 

новшеством. Оно должно включать в себя улучшение, согласно заранее 

поставленным целям» (Ангеловски 1994:5-6). 

В.И. Загвязинский педагогические инновации видит в наличии чего-то 

нового и полагает, что «новое в педагогике – это не только идеи, подходы, 

методы, технологии, которые в представленном виде, в таких сочетаниях еще не 

выдвигались или еще не использовались, но это и тот комплекс элементов или 

отдельные элементы педагогического процесса, которые несут в себе 

прогрессивное начало, позволяющее в изменяющихся условиях и ситуациях 

достаточно эффективно (по крайней мере, эффективнее, чем раньше) решать 

задачи воспитания и образования» (Загвязинский 1990:6). 

Н.Р. Юсуфбекова в выявлении понятия «педагогическое новшество» 

выделяет в его содержании вероятные изменения педагогической деятельности, 

которые ведут к ранее не известному, ранее не встречающемуся состоянию, 

результату, развивающих теорию и практику обучения и воспитания. Это 

содержание может касаться педагогической деятельности или отдельных ее 

составляющих (Юсуфбекова 1991: 7-25). 

По мнению В.А. Сластенина и JI.С. Подымовой новшество есть средство, 

к которому можно отнести новый метод, методику, технологию, программу и 

т.п., а вот инновация – это процесс, который развивается по определенным 

этапам. Ими предложено следующее понимание структуры инновационного 

процесса, его этапов. 

1. Рождение свежей идеи или возникновение теории и практики 

новшества; условно его можно назвать этапом открытия, который является 

результатом, фундаментальных и прикладных научных исследований (или 

мгновенного «озарения»). 

2. Изобретение, т. е. создание новшества, реализованного в какой-либо 

продукт, материальный или духовный предмет - образец. 

3. Нововведение, в данном случае используют практическое применение 

полученного новшества, его доработка; завершается данный этап получением 

стабильного результата от новшества. 

4. Распространение новшества, он заключается в обширном внедрении и 

распространении новшества в новые среды. 

5. Господство новшества в конкретной области, т.е. новшество, перестает 

быть таковым и теряет свою новизну. Завершается этот этап появлением 
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результативной альтернативы или подмены данного нововведения более 

эффективным. 

6. Сокращение масштабов применения новшества, связанный с заменой 

его новым продуктом (Сластенин, Подымова 1997). 

Мнение А.Н. Тубельского на понимание педагогической инновации 

несколько отличается от предыдущих авторов, а само понятие рассматривается 

им как образовательная деятельность, связанная с иной, чем в массовой 

практике и в культурной традиции концепцией процесса становления личности 

ребенка, с иным взглядом и подходом к образовательному процессу. 

П.Г. Щедровицкий в своих исследованиях утверждает, что иностранное 

слово «инновация» не адекватно по смыслу русскому слову «нововведение», а 

само понятие «инновация» имеет несколько смысловых значений. 

1. Инновация – это разработка нового содержания и новых форм, методов 

обучения. 

2. Внедрение и распространение уже существующих в мире практик 

педагогических систем, например, внедрение в России идей педагогики М. 

Монтессори. 

3. Разработка и внедрение новых технологий управления 

образовательными системами, еѐ развития. 

4. Статус образовательного учреждения как экспериментальной 

площадки. 

5. Ситуация, когда образовательное учреждение обладает совершенно 

новым образовательным направлением и реализовывает обновление 

образования и воспитания, опираясь на системный, деятельностный и 

личностный подходы, затрагивающие цели, содержание, формы, методы, а 

также и способы финансирования. 

6. Этап сокращения масштабов применения новшества, связанный с 

заменой его новым продуктом (Щедровицкий 1996). 

Таким образом, сущность понятия «педагогические инновации» может 

быть раскрыта через такие сопряженные с ним понятия как новшество, 

новизна, нововведение, нечто новое. При этом отметим, что в научных 

исследованиях последних лет отмечается огромный разброс понятий, которые 

характеризуют сущность педагогических инноваций. Такая ситуация, на наш 

взгляд, затрудняет их понимание.  

Педагогическая инновация рассматривается нами, с одной стороны, как 

целенаправленное видоизменение, а, с другой, как процесс, который проходит 

во времени и имеет определенную структуру, этапы. 
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Нововведения, или инновации, свойственны для каждой 

профессиональной деятельности и учителя технологии в том числе, поэтому 

этот процесс становятся предметом исследования, анализа и введения для 

каждого образовательного учреждения. Инновации в технологическом 

образовании сами по себе не возникают, они являются итогом как 

практических, так и научных поисков, а также передового педагогического 

опыта отдельных учителей и целых педагогических коллективов. Данный 

процесс обычно не происходит стихийно, он нуждается в квалифицированном 

управлении. Далее рассмотрим, что представляет из себя, педагогическая 

инновация, в психолого-педагогических исследованиях нововведение 

определяется, как педагогическая деятельность, изменяющаяся в содержании и 

технологиях воспитания и обучения, имеет конкретную цель повышения их 

эффективности[1]. Таким образом, образовательный инновационный процесс 

заключается в развитии, формировании, организации и содержания нового. 

В целом под инновационным процессом в технологическом образовании 

понимается комплексная деятельность по созданию (разработке, рождению), 

использованию, освоению и распространению новшеств. Основной целью 

инновационного процесса в обучении является подготовка обучающихся к 

жизни в постоянно меняющемся мире. Смысл такого обучения в 

технологическом образовании состоит в ориентации учебного процесса на 

потенциальные возможности обучающихся и их осуществление. 

Технологическое образование школьников должно развивать механизмы 

инновационной деятельности, способствовать превращению творчества в 

норму и форму существования личности, находить творческие способы 

решения жизненно важных проблем. Целью инновационной деятельности 

является качественное изменение личности обучающегося по сравнению с 

традиционной системой. Это становится возможным вследствие внедрения в 

профессионально-педагогическую деятельность не известных в практике 
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воспитательных и дидактических программ. Развитие творческого 

нестандартного мышления, умения мотивировать свои действия, умение 

раскрыть природные способности обучающихся, научить  самостоятельно 

ориентироваться в получаемой информации, используя новейшие достижения 

науки и практики - основные цели инновационной деятельности современного 

учителя технологии. Инновационная деятельность в технологическом 

образовании, как социально значимой практике, направленной на нравственное 

самосовершенствование обучающихся, способна обеспечить преобразование 

всех существующих типов практик в современном обществе. Инновационные 

процессы, которые протекают на уроках технологии, повышают общую степень 

полученных знаний и практических умений у обучающихся в 

общеобразовательном учреждении и является одной из составляющей 

инновационных технологий в обучении. Они предполагают использование 

активных форм и методов обучения на уроках технологии, организацию общей 

работы обучающихся и учителя технологии. Учитель технологии, готовый и 

способный к осуществлению инновационной деятельности в школе, может 

состояться тогда, когда он осознает себя как профессионал, имеет установку на 

творческое восприятие имеющегося инновационного опыта и его необходимое 

преобразование. Новые образовательные технологии, применяющиеся на 

уроках технологии должны отвечать определенными принципами: основной из 

них, они не должны идти в разрез с общепринятой программой обучения, ведь 

если школьник, обучающийся по инновационным методам, по каким-либо 

причинам вынужден сменить место учебы, он не должен испытывать резкого 

резонанса в учебном процессе. Следующим принципом является принцип 

системности, он предусматривает взаимосвязь всех частей технологического 

образовательного процесса. Огромную значимость в инновационном процессе 

имеют методы обучения, при этом они  должны быть научно доказательными и 

социально подтвержденными. Очень часто на уроках технологии используются 

инновационные технологии, которые включают в себя применение различных 

методов, например использование мультимедиа технологий, включающие 

использование графики, текста, мультипликацию, видео и т.д., все это включает 

у обучающих образное мышление, и целостное восприятие информации. В 

современном технологическом образовании в основной школе можно 

использовать занимательные формы обучения, которые позволяют 

обучающимся воспринимать происходящее на уровне игры, а затем постепенно 

вовлекаться в серьезную творческую работу. Учителю технологии необходимо 

уделять внимание инновационным образовательным технологиям, и 

придерживаться структуры урока. В начале ему нужно определиться с 

терминами, используемыми на уроке, что бы и у него, и у обучающихся были 

одинаковые смысловые толкования. Нужно заинтересовать обучающихся к 

изучению новой темы. При проведении урока с использованием мультимедиа 

средств необходимо пояснительное, словесное сопровождение. И основной 

составляющей урока технологии  должна являться самостоятельная работа, при 

чем и во внеурочное время. Соблюдение использования инновационных 
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технологий и принципов построения урока, дадут максимально эффективный 

результат. 

 

 

НАСТАВНИК КАК НЕОБХОДИМАЯ И НЕСТАРЕЮЩАЯ 

ШКОЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ 

 

Т.А. Силиванова, директор МБОУ «СОШ с. Ивановка Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области» 

 

В Словаре русского языка под редакцией С.Г. Бархударова слово 

«наставник» значится как устаревшее и обозначает руководителя, учителя. Был 

ли у меня такой наставник? Конечно, и не один.  

Самый первый и самый мудрый – моя бабушка, которая жила с нами. 

Родители вечно были на работе, а бабушка играла со мной в куклы, потом в 

школу, потом проверяла уроки… Став взрослой, я поняла, что бабушка с еѐ 

двумя классами образования ничего не могла понимать в математике, химии, 

физике, и для неѐ важным было, насколько красиво написано. Если в тетради 

были исправления, она сердилась и заставляла переписывать. Так до 10 класса 

все свои письменные работы я показывала бабушке, и она мною гордилась. 

Первый класс. Первая учительница Мария Семѐновна Черкунова. Уже 

пожилая, полная, добрая женщина. Плавно льѐтся речь. Всѐ понятно. Учиться 

мне интересно и уже хочется стать учительницей. Сейчас Марии Семѐновне  86 

лет, она ничего не видит, но всех узнаѐт по голосу и всех помнит. 

Седьмой класс. Я комсорг класса. Меня направляют на комсомольскую 

конференцию в райцентр, и я там покупаю книгу В.Ф. Шаталова «Куда и как 

исчезли тройки». Книга прочитана от корки до корки. Опорные конспекты! Как 

интересно! В «Комсомольской правде» читаю о педагогах-новаторах: М.П. 

Щетинине, С.Н. Лысенковой, Е.И. Ильине …  Желание стать учителем крепнет. 

И большая заслуга в этом моего классного руководителя Валентины 

Алексеевны Беловой. Мы достались ей уже в 9 классе после конфликта с 

предыдущим классным руководителем. Класс был ершистым, 

бескомпромиссным, а Валентина Алексеевна не побоялась стать нашей второй 

мамой. Она увлекла нас географией, водила в походы, умела шутить и смягчать 

наши проступки. И сейчас наш учитель работает в школе. Такая же энергичная 

и кипучая. 

Десятый класс позади. Сданы экзамены. Вместе с подругой  едем в 

Саратов сдавать экзамены в педагогический. И поступаем! 

И вот уже 31 год работы в школе, из них 23 –директором. За это время 

было всѐ: обиды, огорчения, потери, беспомощность, но и надежда, гордость, 

радость, удивление…  Когда я переступила порог школы в качестве учителя, 

была самой младшей в коллективе. Сейчас средний возраст педагогов нашей 

школы 48 лет… 

В этом году к нам пришла работать выпускница Саратовского 

университета – молодой специалист. «Плюсы» – закрыта вакансия, предмет 
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будет преподавать специалист. «Минусы» – у девушки свои планы на жизнь, 

она не планирует остаться у нас, так как добирается из районного центра, 

собирается выйти замуж. Еѐ избранник живет в другом  селе, там у него дом, 

родители, работа. Значит, этот учитель – человек временный. Но свой первый 

профессиональный опыт в течение целого учебного года она будет приобретать 

именно в нашем коллективе! И мы еѐ будем выращивать, беречь – то есть 

помогать! С чего начнем? 

Работаем психологами: внушаем и убеждаем в том, что за этот год 

повысится самоуважение, а может быть, появится возможность стать любимым 

учителем у детей; с накоплением опыта постепенно придет умение работать в 

коллективе и учитывать его психологический климат, улучшится методическое 

оснащение уроков. 

Работаем методистами: методическую работу строим в интересах 

повышения качества образовательно-воспитательного процесса; школьный 

контроль приобретает черты обучающего характера; оказываем «адресную» 

помощь по вполне определѐнным параметрам; прикрепляем наставника и 

куратора (руководителя МО учителей-предметников). 

Работаем аналитиками: выявляем педагогические ошибки и проблемы 

собственно учителя. Это привычка заимствовать «готовые» методические 

разработки уроков; незнание или недооценка классических принципов 

дидактики; слабое знание личности школьника; инновационная закрытость; 

игнорирование возможностей воспитания в процессе обучения; оторванность 

теоретических знаний от их использования на практике или недостаточное 

внимание к применению знаний.  

Проблемы, напрямую не зависящие от учителя: педагогическая усталость, 

характер и природные данные, морально-психологический климат в 

коллективе, материально-технические возможности организации работы, 

отсутствие учителей-ровесников. 

Учим изучать и диагностировать личность школьника: различать по 

темпераментам, по доминирующим каналам восприятия учебного материала, 

по функциональной асимметрии полушарий головного мозга. 

В результате совместной работы выявлены основные проблемы: 

 слабое знание личности школьника и классного коллектива. Рекомендуем 

учитывать обученность, обучаемость, учебные индивидуальные возможности 

учащихся, особенности темперамента и восприятия; 

 заимствование «готовых» методических разработок без адаптации, с 

минимумом дополнений. Рекомендуем самостоятельно разрабатывать 

поурочные планы, учитывая интересы и возможности каждого ученика, а также 

посещать уроки коллег и отмечать для себя «изюминки» каждого урока; 

 отсутствие воспитательной функции урока. Рекомендуем помнить, что 

каждый урок – часть воспитательной системы школы. Заместитель директора 

по УВР помогает включиться в интересы педагогического сообщества; 

 отсутствие элементов артистизма при проведении урока. Рекомендуем 

развивать в себе и использовать на уроке артистические умения, 

исполнительское мастерство. Здесь помощь администрации оказывается при 
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проведении мастер-классов, семинаров по режиссуре урока, общению и 

поведению учителя. 

Как известно, эксперимент зарождается сначала в виде какой-то задумки, 

догадки, предположения о возможности улучшения существующей 

педагогической практики. Часто идея эксперимента состоит в том, что педагог 

выдвигает новую комбинацию известных приемов и способов, которая должна 

привести к определенному желаемому результату, В этом случае эксперимент 

представляет просто внедренческий этап идей педагогики сотрудничества и 

развития, проверку и приспособление методических рекомендаций новаторов к 

конкретным социально-педагогическим условиям.  

Для других учителей, методистов, руководителей идеи педагогики 

сотрудничества и развития являются исходной позицией для творческого 

усовершенствования, модернизация практики. Наконец, идея эксперимента 

может основываться на собственных авторских находках и решениях педагога. 

Однако задумка, догадка, идея, как бы хороши они ни были, еще не определяют 

исхода эксперимента. К желаемому результату ведут сложные и тернистые 

пути практического осуществления задуманных идей. 

Учителя-новаторы прошлого, но такого близкого нам, века Ш. 

Амонашвили, И. Волков. И. Иванов, Е. Ильин, Е. Куркин, С. Лысенкова, Л. 

Никитина, Б. Никитин, В. Шаталов, М. Щетинин, авторы статьи с 

неустаревающим названием  «Методика обновления» («Учительская газета», 

19.03.2088) назвали шесть этапов творческого экспериментирования:  

– момент истины (однажды учителю открывается: то, что казалось 

несомненным, – то негодно, неэффективно, ведет в тупик; 

– момент решимости (решение искать выход, довериться самому себе, сказать 

себе: ―Ты должен, ты можешь!‖);  

– момент напряжения (это не момент, а период поиска путей выхода из 

тупика, разработки идей и решений – самое мучительное время для творческого 

человека);     

– момент озарения (это действительно момент, когда экспериментатор 

получает доказательства правильности решения, своей правоты, 

положительный результат; поиска);  

– момент перелома (соответствует перемене общего хода экспериментальной 

работы: ведь вначале она идет на фоне тысячи трудностей — от организации до 

отношения; перелом – означает победу положительных результатов над 

трудностями изменения отношения, признание); 

– второй момент истины (многое становится понятным, объяснимым, 

отдельные частности укладываются в целое – это есть истина выхода из 

тупика). Новаторы подчеркивают, что алгоритмов творчества нет и не будет. 

Однако творческая деятельность, какую представляет массовый педагогический 

поиск и экспериментирование, поддается всѐ же некоторой формализации, 

научной организации труда, что может значительно повысить и приблизить еѐ 

эффективность. Для этого принято выделять шесть достаточно четких этапов в 

экспериментальном исследовании – эти же этапы мы наблюдаем и в поисках 

истины начинающим учителем: диагностический, прогностический, 
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организационно-подготовительный, практический, обобщающий, 

внедренческий. 

 Идѐт четвертый месяц экспериментальных поисков, проб и ошибок 

нашего молодого специалиста. Дан первый открытый урок, готовится 

внеклассное мероприятие. На переменах  непосредственные дети облепляют 

свою учительницу, и глаза у неѐ загораются! Наш человек! 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

И ЖИЗНЕННЫЕ ПЛАНЫ ПОДРОСТКОВ 

 

О.В. Соловьева, канд. социол. наук,доц. кафедры коррекционной педагогики 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

Подготовка подростков к осознанному профессиональному 

самоопределению является актуальной социально-педагогической проблемой. 

Профессиональное самоопределение личности – это процесс формирования 

своего отношения к профессионально-трудовой среде, поиск своего места в 

жизни и себя в профессии. 

В изучении проблемы профессионального самоопределения часто 

используется понятие «жизненный план». «Жизненный план» в отечественной 

педагогике и психологии понимается как совокупность путей и средств 

осуществления жизненных целей индивида, порядок действий, необходимых 

для их выполнения. В ряде исследований Л.Н. Когана [3], например, 

жизненный план рассматривается в связи с самореализацией личности: 

осуществление некоторого конкретного жизненного плана, созданного на 

определенном этапе самореализации личности, является само по себе 

очередным этапом самореализации, ведет к появлению новых целей, новых 

задач самореализации, а значит, и новых жизненных планов. 

Это положение имеет большое значение в понимании самоопределения 

как длительного, не прекращающегося с момента приступления к работе 

процесса. 

В.И. Журавлев различает два этапа жизненного, и соответственно – 

профессионального – самоопределения: прогноз и его реализация. Прогнозы 

типологизируются им следующим образом: первый тип объединяет идеальное 

и реальное решение; второй - прогноз двойной, в котором имеется в виду 

идеальное решение, но выдвигается другое - реальное («Мой идеал - такая-то 

профессия, но буду поступать в то учебное заведение, куда смогу поступить 

почти наверняка»).Третий тип прогнозов - двойное решение, реальному 

сопутствует резервное на случай неудачи («Буду поступать, не удастся - пойду 

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-17337.htm
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работать» и т.д.).Четвертый тип - тройной или многозначный прогноз 

(сочетание второго и третьего типов). 

Направленность деятельности подростков на будущее приобретает, по 

словам Д.Б. Эльконина [9] профессионально-учебный характер. Это позволяет 

считать достигаемый в данный период уровень социально-психологического 

развития личности как наиболее благоприятной для ее жизненного 

самоопределения, выбора области профессиональной деятельности. 

Понятие «жизненный план» было конкретизировано в применении к 

профессиональному самоопределению учащихся Е.А. Климовым [4], в связи с 

этим введено новое понятие «Личный профессиональный план (ЛПП)». 

Конструкция ЛПП, по Е.А. Климову, включает: 

 знания о главных целях (что буду делать, каким буду, с кем буду, где 

буду, чего достигну; мой идеал жизни и деятельности); 

 цепочку ближайших и более отдаленных конкретных целей (первая 

область деятельности - специальность, работа, трудовая проба сил; чему и где 

учиться, первый трудовой пост после окончания учебы, перспективы 

повышения мастерства, профессионального роста); 

 пути и средства достижения ближайших жизненных целей (изучение 

справочной литературы, беседы со знающими людьми, самообразование, 

поступление в определенное профессиональное учебное заведение - 

профтехучилище, техническое училище, техникум, вуз, на курсы и т. п.); 

 внешние условия достижения целей (трудности, возможные 

препятствия, возможное противодействие тех или иных людей); 

 внутренние условия достижения целей (свои возможности: состояние 

здоровья, способности к обучению, настойчивость, терпение, склонности к 

практической или теоретической работе и другие личные качества, 

необходимые для учебы и работы по данной специальности); 

 запасные варианты целей и путей их достижения на случай 

возникновения непреодолимых трудностей в реализации основных вариантов. 

М.В. Воробьева [1] считает, что профессиональные и другие жизненные 

планы школьников, будучи многофункциональным образованием, имеют 

несколько значений: во-первых, являются продуктом и фактором 

профессионального самоопределения, общего развития личности и, во-вторых, 

имеют диагностическое значение, служат показателями социальной и 

нравственной зрелости школьников. 

Н.С. Пряжниковым [5] на основе дополнения личного профессионального 

плана ценностно-нравственным компонентом введено понятие «Личная 

профессиональная перспектива», которое в обобщенном, интегрированном 

виде представляет все основные составляющие профессионального 

самоопределения: 

1. осознание ценности честного, общественно полезного труда (ценностно-

нравственная основа самоопределения); 

2. осознание необходимости профессионального образования; 
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3. общая ориентировка в мире профессионального труда (макроинформационная 

основа выбора); 

4. общая ориентировка в социально-экономической ситуации в стране и 

прогнозирование ее изменения, в том числе престижности выбираемой 

деятельности и всего образа жизни; 

5. выделение главных личностных смыслов в выбираемой деятельности; 

6. выделение дальних профессиональных целей и их согласование с другими 

важными жизненными целями; 

7. выделение ближних и ближайших профессиональных целей как этапов и путей 

к дальней цели; 

8. знание конкретных выбираемых целей (микро информационная основа 

выбора); 

9. знание своих достоинств и недостатков, которые могут повлиять на успешность 

достижения целей; 

10. знание путей преодоления своих недостатков и подготовки к выбору 

профессии; 

11. знание внешних препятствий на пути к целям (кто и что может помешать); 

12. знание путей преодоления внешних препятствий; 

13. наличие резервных вариантов выбора профессии; 

14. начало практической работы - начало реализации профессиональной 

перспективы. 

Ключевое значение для понимания сути процесса самоопределения имеет 

рассмотрение личных мотивов, по которым учащиеся делают 

профессиональный выбор. Вопрос этот разработан достаточно полно. 

Например, в одном из последних исследований В.И. Жуковская [2] предлагает 

следующий перечень мотивов профессионального самоопределения: осознание 

общей значимости профессии, опосредованные интересы, практический опыт, 

умения и привычки, осознание профессиональной пригодности, романтика, 

риск, новизна, мода, подражание родителям, старшим, эстетическая 

потребность, вкусы, материальная заинтересованность. 

Поскольку каждый индивид обладает своим уникальным неповторимым 

набором личностных качеств, а значит, отличается своим уникальным 

видением плюсов и минусов той или иной профессиональной деятельности, 

исчерпывающий перечень мотивов, побуждающих старшеклассников сделать 

тот или иной шаг при определении своей профессиональной карьеры, на наш 

взгляд, составить невозможно. 

Значимыми мотивами, которые могут быть подвергнуты 

содержательному анализу, должны выступать, по нашему мнению, по меньшей 

мере, следующие мотивы профессионального самоопределения. Они 

рассматривались в научной литературе и обсуждались нами с учащимися в ходе 

экспериментального исследования: новизна профессии; соответствие 

профессии уже имеющемуся у подростка практическому опыту; соответствие 

профессии сложившимся у него умениям и привычкам; соответствие 

профессии его возможностям (пригодность к профессии с точки зрения 

здоровья, характера и т.д.); романтичность профессии; степень 
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профессионального риска; общественная значимость профессии; престижность 

профессии; семейные традиции; соответствие профессии эстетическим 

потребностям; соответствие профессии вкусам; размер материального 

благосостояния, обеспечиваемого профессией; достижимость профессии 

(размер материальных затрат на ее получение, размер физических и 

психоэмоциональных затрат, связанных с получением профессии) степень 

обеспечения профессией уважения к человеку, признания со стороны 

окружающих; возможности профессии для реализации потенциальных 

возможностей, для роста человека как личности; творческий характер 

профессии; количество времени, которое оставляет профессия для семьи и 

отдыха; наличие напряжения и стрессов в профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что смысловое содержание некоторых мотивов, 

описанных в отечественных научных исследованиях, за последнее время 

сильно изменилось: например, степень профессионального риска. Если раньше 

этот фактор учитывался, прежде всего, когда речь шла о профессиях, связанных 

со сложными условиями работы природного либо технического порядка 

(космонавт, инструктор-альпинист), то теперь речь идет о профессиях банкира, 

предпринимателя, рискующих стать жертвой криминальной разборки или 

жертвой нецивилизованных форм конкурентной борьбы. 

Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение, 

неоднократно освещались еще в советское время. Так, М.Х. Титма [7] 

определил следующий спектр факторов самоопределения: социальные условия, 

локальный фактор (место жительства, включенность в малую группу), 

внутренняя структура (потребности, интересы, жизненные ситуации), качество 

индивида (профессиональная пригодность). В.Г. Лисовский [6] относил к этим 

факторам социальное положение, социальное происхождение, положительную 

успеваемость ученика, территориальный фактор. 

В качестве факторов можно рассматривать, на наш взгляд, и «восемь 

углов ситуации выбора профессии», по Е.А. Климову [5]: позиция старших 

членов семьи; позиция товарищей, подруг; позиция учителей, школьных 

педагогов, классного руководителя; личные профессиональные планы; 

способности; уровень притязаний на общественное признание; 

информированность; склонности. 

Таким образом, изученные нами источники и собственные исследования 

профессионального самоопределения подростков подтверждает, что к 

основным факторам профессионального самоопределения учащихся относятся 

их жизненные и профессиональные планы. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

УЧАЩИХСЯ  

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Е.А. Спиридонова, ст. преподаватель кафедры технологического образования 

СГУ 

 

Условием эффективности образовательного процесса является знание и 

учет закономерностей психического развития учащихся, их возрастных 

особенностей и возможностей. Советский педагог В.А. Сухомлинский 

подчеркивал, что игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный 

мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности (Аникеева 2011). 

Чем старше и более развиты дети, тем требовательнее они к предметам 

игры, тем больше сходства ищут с действительностью. Отсюда естественно 

возникает стремление самим сделать нужные вещи. Одна из тенденций 

развития игры - все большая связь ее с обучением. Задача учителя - поддержать 

этот интерес и стремление ребенка к самостоятельному стремлению учиться и 

помочь ему в этом. 

Игра всѐ ещѐ имеет большое значение в жизни школьника и очень важно 

сделать так, чтобы он не потерял интерес к ней. Так как игра - явление 

многогранное, ее можно рассматривать как особую форму существования всех 

без исключения сторон жизнедеятельности коллектива, который очень важен 

для школьника. В нѐм развивается чувство долга и ответственности, 

стремление к взаимопомощи, солидарности, привычка подчинять личные 

интересы интересам коллектива. Мнение коллектива сверстников, оценка 

коллективом поступков и поведения подростка для него очень важны. Как 

правило, общественная оценка классного коллектива значит для школьника 
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больше, чем мнение учителей или родителей, и он обычно очень чутко 

реагирует на дружное воздействие коллектива товарищей.  

Использование дидактических игр и упражнений на уроках технологии 

способствует созданию благоприятной психолого-педагогической обстановки, 

эмоционально раскрепощает обучающихся, усиливает мыслительные процессы 

и соответственно развивает познавательный интерес школьников (Бешенков 

2014).  

Сущность дидактической игры заключается в том, что дети решают 

умственные и практически-действенные задачи, предложенные им в 

занимательной игровой форме, сами находят решения, преодолевая при этом 

определѐнные трудности. 

Игра как средство обучения служит целям обучения и воспитания, а 

также переводит указанные цели в реальные результаты. Способность эта 

заключена в игровом моделировании в условных ситуациях основных видов 

деятельности личности, направленных на воссоздание и усвоение социального 

и профессионального опыта, в результате чего происходит накопление, 

актуализация и трансформация знаний в умения и навыки, накопление опыта 

личности и ее развитие. 

Педагогическая дидактическая игра обладает существенным признаком - 

четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной деятельностью. 

Дидактическая игра - явление сложное, но в ней отчетливо 

обнаруживается структура - основные элементы, характеризующие игру как 

форму обучения и игровую деятельность одновременно. 

Выделяются следующие структурные составляющие дидактической 

игры: дидактическая задача; игровые действия; правила игры; результат. 

Один из основных элементов игры - дидактическая задача, которая 

определяется целью обучающего и воспитательного воздействия. Наличие 

дидактической задачи или нескольких задач подчеркивает обучающий характер 

игры, направленность обучающего содержания на процессы познавательной 

деятельности детей. 

Игровые действия - основа игры. Чем разнообразней игровые действия, 

тем интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные 

и игровые задачи. Игровые действия способствуют познавательной активности 

учащихся, дают им возможность проявить свои способности, применить знания 

и умения для достижения целей игры. 

Правила игры. Их содержание и направленность обусловлены общими 

задачами формирования личности ребенка, познавательным содержанием, 

игровыми задачами и игровыми действиями в их развитии и обогащении. В 

дидактической игре правила являются заданными. С помощью правил педагог 

управляет игрой, процессами познавательной деятельности, поведением детей. 

Правила игры имеют обучающий, организационный, формирующий характер, и 

чаще всего они разнообразно сочетаются между собой. Правила влияют и на 



 178 

решение дидактической задачи - незаметно ограничивают действия детей, 

направляют их внимание на выполнение конкретной задачи учебного предмета. 

Подведение итогов - результат подводится сразу по окончании игры. Это 

может быть подсчет очков; выявление детей, которые лучше выполнили 

игровое задание; определение команды-победительницы. При этом необходимо 

отметить достижения каждого ребенка, подчеркнуть успехи отстающих детей. 

Перед проведением игры надо доступно изложить сюжет, распределить 

роли, поставить перед детьми познавательную задачу, подготовить 

необходимое оборудование. В процессе подготовки и проведения 

дидактической игры каждый ученик должен иметь возможность для 

самоутверждения и саморазвития. Учитель обязан помочь ученику стать в игре 

тем, кем он может стать, показать ему самому его лучшие качества, которые 

могут раскрыться в динамике общения. Успех в имитируемой ролевой 

деятельности вызывает у исполнителей веру в свои силы и возможности, 

желание вновь пережить игровые ситуации, чтобы найти в себе нечто новое, 

профессионально важное. 

При организации игры немаловажен правильный подбор заданий и 

разработка критериев оценки деятельности учащихся. Причем, подбор заданий 

может быть произведен учителем самостоятельно или совместно с учащимися 

(например, они могут готовить задания для команды соперников). Успех игры 

зависит также и от атмосферы, от настроения в данный момент в группе. Если 

состояние ребят не соответствует настроению игры, лучше отложить ее для 

другого случая. Игра, игровой элемент на уроке - это возможность такой 

организации учебного труда детей, которая, не требуя слишком 

продолжительных усилий, делает процесс обучения привлекательным, а, как 

известно, процесс преодоления препятствий, трудностей развивает волю 

ребенка. Через игру ребенок познает окружающий мир и самого себя, учится 

анализировать, обобщать, сравнивать. Наглядность, преподнесенная в игровой 

форме, способствует конкретизации изучаемого материала. Применяемый на 

уроках игровой прием должен находиться в тесной связи с наглядными 

пособиями, с темой урока, с его задачами, а не носить исключительно 

развлекательный характер. 

Учитель технологии МОУ СОШ №7 пос. Майский Кошехабльского 

района Республики Адыгея Чикалова Светлана Вячеславовна делится своим 

опытом по использованию дидактических игр как средства повышения уровня 

познавательного процесса обучающихся на уроках технологии. Она 

рассказывает о том, как в своей практике использует дидактические игры на 

разных этапах урока (Шивалин 2008). 

В основе ряда игровых ситуаций, которые она создает на уроках 

технологии, лежат самодельные дидактические игры, имеющие конкретное 

учебно-информационное содержание. Учитель вместе с учениками сами 

занялись их конструированием и изготовлением, например, «дидактические 

кубики». Сделать их просто в школьной мастерской. Нарезают из доски бруски 

квадратного сечения (30 х 30 или 40 х 40 мм), а затем из них – кубики. Такие 

кубики можно сделать из картона, а также склеить из 2-х спичечных коробков, 
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оклеив их бумагой. «Кубик – экзаменатор» предназначен для проверки знаний, 

относящихся к одной теме. На каждой грани кубика – вопрос. Вызванный 

ученик подбрасывает кубик и отвечает на «выпавший» ему вопрос. При этом 

фиксируется значительное повышение познавательной активности 

обучающихся. 

При изучении новых тем, например, таких как элементы машиноведения 

у девочек, как правило, возникают определѐнные трудности. Появляется много 

новых, незнакомых терминов, которые сложно запомнить. Чтобы облегчить сам 

процесс запоминания новых терминов, например, название основных частей и 

деталей швейной машины, Светлана Вячеславовна предлагает девочкам 

ассоциативную игру «Что на что похоже?»: 

Слова учителя: посмотрите, я стою на полу, а машина на платформе, пол 

– платформа, я – стойка; девочки, найдите стойку на машине (девочки сами 

показывают стойку машины). 

– Теперь посмотрите, моя левая рука напоминает рукав машины (находят 

сами рукав машины). Правой рукой давайте все вместе покрутим, похоже на 

маховое колесо. И так, швейная машина имеет рукав, который изогнутой 

частью – стойкой опирается на платформу, с правой стороны рукава находится 

маховое колесо с ручным приводом. 

При таком сопоставлении девочки сами находят детали швейной 

машины, легче запоминают новый материал.  

Эта игра напоминает игру-диалог, которая обеспечивает полноценное 

включение учащихся в процесс получения новых знаний. 

Также учитель технологии предлагает провести на уроке игру «Учитель-

ученик». Эта игра приучает учениц к самоконтролю, взаимоконтролю, с другой 

стороны – проводится профориентация. Может быть, такая форма игры 

поможет выбрать профессию учителя. 

Игра состоит в следующем: к уроку составляю пять вопросов по 

пройденной теме так, чтобы ответы были короткими и четкими. Сперва учитель 

задает вопросы ученикам (они записывают ответы на вопросы на листочках), 

затем школьники становятся учителями, а учитель - учеником. Теперь 

школьники спрашивают, а учитель отвечает, учащиеся проверяют свои ответы. 

В конце ставят оценки, сколько правильных ответов, такая и оценка. Такая 

работа занимает 5-7 минут, но за это время проверяется готовность класса к 

уроку, снимается эмоциональное напряжение, устанавливается контакт. 

На уроке также можно использовать решение кроссвордов. Применение 

кроссвордов на уроке, например, при повторении изученного материала 

позволяет развивать и тренировать память, обостряет сообразительность, 

способность логически мыслить, анализировать, сопоставлять. 

При закреплении изученного на уроке материала можно использовать 

дидактическую игру «Светофор». 

Эта игра не требует специального оборудования. Необходимо только 

изготовить жетоны трѐх цветов для каждого учащегося – желтые, красные и 

зеленые. Смысл игры состоит в том, что учитель произносит вслух 10 

утверждений, связанных одной темой, часть которых содержит ошибки. После 
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каждого девочки поднимают красный, зеленый или жѐлтый жетоны, что 

означает «согласна», «не согласна» и «могу дополнить». Посмотрев 

«зафиксированные» жетонами ответы, учитель объявляет правильный ответ. 

Школьники, которые подняли нужный жетон – ставят себе один балл, 

набравшие 10 баллов, получают оценку «5». 

Эта игра и подобные ей позволяют развивать у учащихся чувство 

ответственности и самоконтроля: например, применение этой игры даѐт 

возможность установить, насколько хорошо усвоен материал. 

В процессе технологической подготовки школьников дидактические игры 

выполняют особую роль, обусловленную преимущественно практической 

деятельностью учащихся и сравнительно небольшим объемом учебного 

времени, отводимого на изучение теоретических вопросов. Использование 

дидактических игр на уроках технологии позволит учителю более 

выразительно и доходчиво донести до школьников наиболее трудные и сложно 

усваиваемые вопросы программного материала, активизировать их 

наблюдения, способствовать более глубокому восприятию и запоминанию; 

расширит кругозор и повысит интерес школьников к данному виду творчества, 

к самому предмету. 

Подбор и организация дидактических игр на уроках технологии 

опираются на следующие принципы:  

-соответствия программному материалу;  

-ясности и доступности для понимания учащихся и восприятия 

назначения дидактических пособий, смысла вопросов, условий игры;  

-внешней привлекательности, красочности, эстетичности, 

ассоциативности используемых пособий;  

-количественной достаточности дидактических материалов для всех 

участников игры; достаточной дидактической ценности пособий к игре;  

-соответствия содержания игры и еѐ требований возрастным 

психофизическим особенностям школьников;  

-вовлечения всех детей в игровой процесс. 

Таким образом, игра с самого раннего этапа развития ребенка является 

ценным средством его обучения, формирования его личности. Игра 

способствует активному, эмоциональному познанию действительности, 

повышает умственную активность и самостоятельность учащихся, развивает 

психические регуляционные свойства их личности (волю, внимание, 

самообладание и т.д.). В процессе обучения школьников в структуру занятия 

целесообразно включать дидактические игры различных разновидностей, 

которые будут способствовать более глубокому усвоению школьниками 

материала, повысят интерес учащихся к занятию и преподаваемому предмету. 
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А.А. Стрилка, студентка факультета ППиСО СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

 

В настоящее время концепция образования одной из своих задач считает 

развитие личности, которая будет способна реализовать себя в области 

будущей профессиональной деятельности. «Концепция модернизации 

российского образования» и «Стратегия модернизации содержания общего 

образования» (М., 2001) определили ключевые компетенции, являющиеся 

конкретными целями обучения русскому языку в школе. В обновленные 

программы учебников для основной и средней школы заложено формирование 

таких компетенций, как языковая, лингвистическая, социокультурная и 

коммуникативная.  

В современной научной литературе предлагается следующее определение 

содержанию коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция – 

это «умение строить эффективную речевую деятельность и эффективное 

речевое поведение, которые соответствуют нормам социального 

взаимодействия, присущим конкретному этносу» [Седов, 2004].  

Школа ставит перед собой цель подготовки учащихся с развитой 

коммуникативной компетенцией. Коммуникативная компетенция регулирует 

по какой причине, в какой ситуации, каким образом и что именно говорит 

человек, какое значение придает отдельному слову или выражению в 

конкретных обстоятельствах. Именно от уровня данной компетентности во 

многом зависит успешное взаимодействие личности с окружающими и 

самореализация в обществе. 

Учитель начальных классов является проводником в мир знаний. Переход 

ребенка в школьный возраст сопровождается сменой ведущей деятельности, 

которой теперь становится учение. Педагогу необходимо принимать во 

внимание особенности младшего школьного возраста и помнить, что игра все 

еще занимает значительное место в жизни ребенка. Игровая деятельность 

оказывает огромное влияние на становление жанровой компетенции. Как 

справедливо отмечает К.Ф. Седов «игра становится своего рода тренингом 

норм жанрового поведения в обществе» [Седов, 2008]. При этом наибольшие 

потенциальные возможности для развития и совершенствования 

коммуникативной и жанровой компетенции ребенка имеет сюжетно-ролевая 

игра. В процессе таких игр дошкольники не только знакомятся со статусно-

ролевой природой коммуникации, но и познают отношения, специфические для 

общества, в котором они живут.  
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Ролевая игра представляет собой искусственное воссоздание конкретных 

ситуаций, в которых каждый ученик получает вымышленное имя и социальную 

роль. При определении компонентов ситуации, о которых нужно сообщить 

ребенку, крайне важно учитывать его жизненный опыт и интересы. В каждом 

конкретном случае учитель должен принимать во внимание возможности 

вхождения ребенка в предлагаемые обстоятельства. 

Например, достаточно актуальной для ребенка может оказаться ситуация, 

когда необходимо убедить близкого человека (маму) в потребности завести 

домашнего питомца. Ребенку озвучивается жизненная ситуация: представь, 

что возле дома ты увидел маленького и беззащитного котенка. Как раз 

такого, о котором ты всегда мечтал и много раз просил подарить на твой 

день рождения. Далее предлагается коммуникативное задание: обратитесь к 

маме с просьбой взять домой котенка, объясни, почему он так нужен тебе. 

Вопросы к размышлению: какие слова ты будешь использовать, чтобы 

уговорить маму? Как может закончиться эта ситуация?Что ты будешь 

делать, если мама не согласится? 

Следующей ситуацией, не вызывающей затруднений, может являться 

потеря какой-то любимой вещи другом/подругой. Ребенку озвучивается 

жизненная ситуация: представь, что твой лучший друг потерял свою любимую 

вещь и никак не может ее найти. Он очень расстроен. Далее предлагается 

коммуникативное задание: вырази свое огорчение, прояви сочувствие и 

понимание. Покажи другу, что готов искать пропажу вместе с ним, утешь 

его и поддержи. Начните поиски вместе, не отчаивайся из-за неудач и помоги 

другу «не падать духом». Вырази свое удивление и недоумение: куда же она 

(вещь) подевалась?! Найди пропажу в самом неожиданном месте! Вырази 

радость, восторг! Наконец мы ее нашли! Торжественно вручи находку 

хозяину! Поздравь! Вопросы к размышлению: какие слова ты будешь 

использовать, чтобы передать свое огорчение? При помощи каких слов ты 

обычно утешаешь и успокаиваешь людей? Что ты будешь говорить и как 

отвлекать друга от грустных мыслей во время поисков? Какие слова ты 

подберешь, чтобы вручить пропажу и еще больше обрадовать и даже немного 

рассмешить друга? 

Продолжая тему о друзьях, можно предложить такой сюжет. Ребенку 

озвучивается жизненная ситуация: представь, что каждое лето ты проводишь 

в деревне у бабушки. Там живут твои лучшие друзья, по которым ты уже 

очень соскучился. Но этим летом ты не сможешь поехать в деревню, поэтому 

хочешь пригласить друзей к себе на выходные в город. Далее предлагается 

коммуникативное задание:позвони друзьям и пригласи их в гости. Заинтересуй 

друзей, придумай интересную программу на выходные. Уговори своих 

родителей привезти твоих друзей к тебе и не забудь взять разрешение у 

родителей друзей.Вопросы к размышлению: какие слова ты будешь 

использовать, чтобы заинтересовать друзей? Как будешь разговаривать со 

своими родителями? И что будешь говорить родителям друзей? Как 

отреагируешь, если твои родители не согласятся? Что скажешь родителям 
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друзей, если они будут против? Как выразишь свое сожаление, если не 

сможешь кого-то уговорить? 

В продолжение предложите ребенку почувствовать себя гидом. Ребенку 

озвучивается жизненная ситуация: твои друзья приехали к тебе на выходные. 

Ты хочешь организовать для них интересную экскурсию по своему городу. 

Показать все самое интересное и приятно провести время. Далее предлагается 

коммуникативное задание:представь, что ты экскурсовод. Начни свою 

экскурсию со своей квартиры. Удобно размести гостей, угости чаем, 

расспроси гостей как они доехали и что интересного с ними произошло в пути. 

Покажи им свою комнату, свои любимые игры. Предложи погулять по городу, 

прокатиться на трамвае и посмотреть интересные места. Вопросы к 

размышлению: как ты встретишь своих гостей и какими словами 

поприветствуешь? Что интересного покажешь у себя дома? Какие места в 

городе выберешь для прогулки? Какие сюрпризы приготовишь для друзей? 

Известно, что в речи дошкольника преобладают жанры бытового 

разговора, жалобы, ссоры, просьбы, этикетные жанры. Учитывая, что ребенок 

только начинает освоение новой роли ученика, все эти жанры продолжают 

доминировать. Приведенные выше примеры коммуникативных ситуаций 

иллюстрируют владение ребенком данными речевыми жанрами, дают 

возможность их реализации. По мере расширения социального опыта ребенка в 

его речь приходят и некоторые жанры статусно-ориентированного общения, 

начинается своеобразная подготовка к освоению норм и правил речевого 

оформления типических ситуаций взаимодействия людей в обществе. 

В процессе речевых игр на уроках русского языка происходит не только 

усвоение новых знаний, но и эмоциональное раскрепощение, взаимодействие и 

общение со сверстниками. Учащиеся лучше понимают высказывания, 

выделяют в них главное, обогащают словарный запас. Речевые игры 

способствуют развитию языковой компетенции – одной из основных задач 

обучения языку в школе. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ  У ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ТРУДАХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПСИХОЛОГОВ 

 

О.И. Суслова, канд. педаг. наук, доцент кафедры специальной 

психологии СГУ 

М.А. Гурьянова, студентка факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского  

 

Проблема учебной мотивации относится к одной из самых значимых в 

дефектологии. Внимание к данной проблеме обусловлено тем, что учебная 

мотивация играет значительную роль при обучении детей с нарушениями в 

развитии.В психологии изучению учебной мотивации посвящают свои труды 

такие ученые как Ю.К. Бабанский, Л.И. Божович, Р. Дрейкурс, В.С. Ильин, А.К. 

Маркова, М.В. Матюхина, В.Ф. Моргун, Г. Розенфельд, П.М. Якобсон и др.В 

специальной психологии данная проблема рассматривается в трудах таких 

ученных как Л.С. Выготский, Б.И. Пинский, С.Л. Рубинштейн, Д.В. Ушаков, 

Ж.И. Шиф. 

Мотивация – это динамический процесс, который управляет поведением 

человека, определяет его направленность, организованность, устойчивость и 

активность (В.П. Зинчкенко, Б.Г. Мещерякова 1999). 

А.К. Маркова предлагает следующую классификацию мотивов учения: 

познавательные и социальные мотивы. К широким познавательным мотивам 

относятся: ориентация на овладение новыми знаниями; учебно– 

познавательные мотивы, т.е. ориентация на усвоение способов получения 

знаний; мотивы самообразования. Социальные мотивы включают в себя: 

понимание социальной значимости учения, стремление занять определенное 

место в социуме (А.К.Маркова, 1983 с. 10-11). 

Рассмотрим более подробно особенности формирования учебной 

мотивации отдельных групп детей с ОВЗ. 

Е.Г. Речицкая в своих трудах указывает, что глухие дети больше, чем 

слышащие, ориентируются на результаты учебной деятельности. На втором 

месте стоят мотивы долга и ответственности. Для детей с нарушениями слуха 

очень значимым является мотив долга перед преподавателем, стремления 

выполнять его требования.   

Учебно-познавательные мотивы у глухих школьников занимают 

промежуточное положение. От 1-2-го к 3-4-му классу наблюдается повышение 

интереса глухих учащихся к содержанию обучения. Это говорит об авторитете 

учителя, который является для глухих школьников одним из основных 

источников информации о знаниях и нормах поведения. 

На последнем месте стоят мотивы избегания неудачи. Из этого можно 

сделать вывод о том, что отрицательная стимуляция и внешнее принуждение со 

стороны родителей и учителей будут только ослаблять учебную мотивацию 

ученика (Е.Г. Речицкая 2001 с.345).  
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Ведущее место в учебной мотивации младших школьников с нарушением 

слуха  занимают социальные мотивы. Об этом говорила и Н.Г.Морозова. 

Весьма значимым является для глухого ребенка мотив социального одобрения в 

виде хорошей отметки. Однако, при частом использовании оценки как средства 

мотивации может произойти смещение мотивационной сферы на внешнюю 

сторону деятельности (Т.Г. Богданова 2002с.123).   

Л.И. Солнцева отмечает, что стойкость учебной мотивации у детей с 

нарушением зрения значительно ниже, чем у их зрячих сверстников. При 

возникновении трудностей во время выполнения задания она часто заменяется 

на другую. У слепых и слабовидящих детей наблюдается сложное 

соподчинение мотивов от более общего к конкретному (Л.В. Кузнецова 2010 

с.219-220).Проведенное Л.И. Солнцевой тестирование показало, что на первое 

место у учащихся старших классов коррекционной школы выступил мотив 

приобретения знаний. Также значимы мотивы, которые связаны с результатами 

учебной деятельности и значением этих результатов для адаптации в 

обществе.При этом большое количество старших школьников с нарушением 

зрения готовится именно для дальнейшего обучения в вузах.Интерес к самой 

деятельности занимает только шестое место (Л.И. Солнцева 2006 с.91-93).  

 Исследования учебной мотивации у детей с нарушениями речи М.С. 

Искаковой показали, что в результате речевого недоразвития появляются 

противоречия между мотивами деятельности и речевыми возможностями. Эти 

противоречия мешают научиться контролировать свою деятельность, делать ее 

осознанной, целенаправленной и самостоятельной. Вследствие этого 

формируется «уход от трудностей» – низкая успеваемость, демонстративного 

отказа от ответа в классе перед другими учениками (М.С. Исакова 2003). 

 Л.Н. Блинова указывает на резкое снижение учебной мотивации у детей с 

ЗПР. У них длительное время ведущей деятельностью остается игра в ее 

элементарных формах. В качестве защиты от неприятной и очень трудной для 

них ситуации учения дети с ЗПР прибегают к отказу от заданий и от посещения 

школы (Л.Н. Блинова 2001 с.41). 

Более подробному сопоставлению разных видов мотивации у детей с ЗПР 

было посвящено исследование Л.В. Кузнецовой. Результаты исследования 

показали, что на момент поступления в школу только у 34% детей ярко 

выражена направленность на игровую деятельность. В то же время, 50% детей 

предпочли учебную деятельность и 13% - практическую (Л.В. Кузнецова 2002 

с.101). Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что у данной категории 

детей в самом начале обучения в некоторой степени представлены мотивы 

учения, но в дальнейшем они должным образом не развиваются. 

Изучив особенности мотивации учения школьников с умственной 

отсталостью, С.В. Кудрина приходит к выводу о том, что у них преобладают 

широкие социальные мотивы или мотивы, которые связаны не с содержанием 

учебной деятельности, а с ее операционной стороной. В процессе обучения 

мотивационный компонент изменяется. В дальнейшем ученики с большим 

удовольствием выполняют предлагаемые задания, начинают адекватно 
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реагировать на оценку своих действий, которая становится личностно значимой 

(С.В. Кудрина 2000 с. 20).  

Результаты исследования учебной мотивации умственно отсталых 

школьников 2-4 классов показали, что для них основными мотивами являются 

мотивы, связанные со стимуляцией со стороны учителя. Изучение динамики 

развития учебной мотивации показало, что для умственно отсталых младших 

школьников по-прежнему наиболее привлекательна игровая деятельность. 

Главным побудителем к учебной деятельности является внешнее воздействие 

со стороны взрослых (О.Н. Толстикова 2011 с. 76-83).  

Таким образом, в учебной  мотивации детей с нарушениями в развитии 

преобладают внешние, социальные мотивы, связанные со стремлением занять 

определенное место в социуме.   
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО 
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А.В. Филатова, студентка факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

В.Н. Саяпин, канд. педаг. наук, проф., зав. кафедрой технологического 

образования СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

В современных образовательных условиях учитель технологии всегда 

находится в режиме инновационного поиска, связанного с модернизацией 

существующей системы образования. Одной из основных задач современного 

образования является взаимодействие учителя технологии и обучающихся на 

уроках технологии, т.е. перевода их в «субъект-субъектные» 

отношения.Решение данной проблемы возможно только в процессе 

модернизации современного образования, причем результативность данных 

процессов зависит от заинтересованности и готовности учителя технологии к 

эффективной реализации, по существу принимать активное и деятельное 

участие в управлении образовательным процессом на современном уровне и 

постоянном повышении собственного профессионального  уровня. 

Достижение поставленных задач возможно в процессе инновационно-

технологической деятельности. В психолого-педагогических исследованиях 

рассматривают инновацию – как некое новшество, которое требует изменения 

образа деятельности и стиля мышления, в результате чего происходят 

целенаправленные изменения, повышается эффективность деятельности, 

улучшаются результаты труда[1]. В практике образования известно, что 

инновационные процессы постоянно требуют мобилизацию ресурсов 

различного типа, и предполагают наличие постоянной мотивации к реализации 

преобразований. 

В системе образования инновационные процессы характеризуются 

направленностью их реализации. В нашем случае выделим инновации, которые 

часто реализуются в педагогическом процессе: обновление содержания общего 

и профессионального образования; личностно ориентированный характер 

обучения, т.е. «обучение в сотрудничестве», что предполагает использование 

интерактивных методик и технологий обучения, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; создание единого 

образовательного пространства, которое предусматривает объединение учебной 

и внеурочной деятельности, общего и дополнительного образования, 

сотрудничество с семьей, учет влияний социума; формирование у обучающихся 

осознанной потребности в объективной самооценке собственных достижений и 

в адекватной самореализации; внедрение в образовательный процесс 

современных информационно-коммуникативных технологий[2]. Все эти 

новшества требуют высокого уровня профессиональной компетентности 

современного учителя технологии.  
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Необходимо заметить, что все виды инновационной деятельности 

реализуются в технологическом образовании. Образовательная область 

«Технология» является основой практико-ориентированной областью знаний в 

общеобразовательной школе, которая знакомит обучающихся с различными 

сферами производства, способствует профессиональной ориентации и 

нравственно-трудовому становлению и воспитанию подрастающего поколения.  

Инновационно-технологическое образование не может быть реализовано 

без деятельности учителя технологии и обучаемых, и в особенности без их 

дидактического взаимодействия. Хотелось бы отметить, что как бы ни 

стремился формировать технологические знания учитель, но при этом нет 

активной деятельности самих обучаемых по усвоению знаний, и если учитель 

не сформировал мотивацию и организацию такой деятельности, то процесс 

обучения не осуществляется, по существу дидактическое взаимодействие не 

функционирует. Необходимо отметить, что в процессе инновационно-

технологического образования, обучение протекает не как воздействие учителя 

технологии на обучаемых, а как их взаимодействие, которое реализуется в 

единстве обучающихся и учителя, внутренним отражением самостоятельных 

усилий школьников по овладению знаниями, практическими умениями и 

навыками, а также определенными элементами воспитанности и развитости. На 

современном этапе учителю технологии в образовательном процессе 

необходимо быть профессионально-педагогически подготовленным к 

осуществлению дидактического взаимодействия с обучающимися. При этом 

сформированность готовности учителя технологии к дидактическому 

взаимодействию с обучающимися должна быть личностно-ориентированна, т.е. 

он должен учитывать личностные особенности и способности обучающихся.  

В настоящее время непрерывная система образования в предметной 

области технология ориентирована на удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся, их социализацию и 

самореализацию. Непрерывное образование может выступать как принцип, 

который позволяет любому человеку обучаться на протяжении всей жизни в 

различных образовательных учреждениях и рационально сочетать образование 

с самообразованием.  

Педагогические условия взаимодействия учителя технологии и 

обучающихся в инновационно-технологическом образовании, представляют 

собой одну из основных ценностей образования. Оно закладывает основы 

формирования и развития системы социально-личностных ценностей в 

обучении, воспитания и саморазвития личности. При этом приоритетной 

ценностью дидактического взаимодействия учителя технологии и обучающихся 

является образование, основывающееся на сформированных умениях учиться. 

Данный процесс является сложным, противоречивым и закономерным, 

подготавливающим на каждой стадии формирования обучающихся умений 

учиться - это выступает в свою очередь условием для дальнейшего развития и 

саморазвития личности. Педагогические условия взаимодействие учителя и 

обучающихся в технологическом образовании строятся на ценностях 

творчества (интеллектуальный компонент), ценностях переживаний 
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(эмоциональный компонент), ценностях отношений (коммуникативно-

управляющий компонент). 

Современное образование дает возможность формировать у обучаемых 

необходимый комплекс интеллектуально-эмоциональных умений, которые 

постоянно развиваются и совершенствуются на сложной и многообразной 

изучаемой учебной и иной информации. Глубокое освоение комплекса умений 

учиться выступает необходимым условием творческого саморазвития личности 

в непрерывном образовании. Это в полной мере касается как обучаемых, так и 

обучающих.  

И какие бы инновации не вводились в образовании, как и сотни лет назад 

встречаются участники образовательного процесса: учитель и обучающийся. 

Смыслом совместной деятельности в учебном процессе является 

сотрудничество его участников, в процессе которого происходит динамическое 

преобразование отношений учитель - ученик в равноправные, что выражается в 

изменении их ценностной ориентации, целей деятельности и самого 

взаимодействия. Наиболее высоким уровнем развития сотрудничества в 

совместной деятельности является творческое сотрудничество, которое 

позволяет ее участникам наиболее полно реализовать свои внутренние резервы. 
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ШКОЛЬНИКОВ 

 В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Т.И.Филатова, студентка факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

В.Н. Саяпин, канд. педаг. наук, проф., зав. кафедрой технологического 

образования СГУ 

 

На сегодняшний день в основных российских нормативно-правовых 

документах, таких как: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» и 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования выделяется необходимость 

ориентации образования на развитие личности школьника, готовой к 

эффективному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 

саморазвитию. 

Приоритетным направлением, обозначенным в федеральном 

государственном образовательном стандарте, является развитие у школьников 
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способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации и оценивать свои достижения, т.е. формировать умения учиться. 

Данное направление обеспечивается благодаря, формированию системы 

универсальных учебных действий (УУД). Универсальные учебные действия 

дают возможность обучающимся самостоятельно усваивать новые знания, 

умения и компетентности. При этом формирование и применение знаний, 

умений и навыков происходит в тесной взаимосвязи с действиями самих 

обучающихся. 

Универсальные учебные действия, в технологическом образовании, 

являются способностью обучающихся к саморазвитию и 

самосовершенствования, путем сознательного и активного получения нового 

социального опыта. Также, универсальные учебные действия являются 

комплексом действий обучающихся, который обеспечивает культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность и способность 

обучающимися самостоятельно получать новые знания, умения и 

компетентности. 

Все универсальные учебные действия можно разделить на четыре 

группы: 

1. Познавательные действия должны включать общеучебные, логические 

действия, а также действия постановки и решения технологических задач. 

2. Личностные действия в технологическом образовании должны 

обеспечивать ценностно-смысловую ориентацию обучающихся, т.е. умения 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знания 

моральных норм и умения выделять нравственный аспект своего поведения и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий– 

это действие смыслообразования и действие нравственно-этического 

оценивания усваиваемого содержания. 

3. Регулятивные действия в предметной области «Технология» должны 

обеспечивать организацию школьникам своей учебной деятельности. К 

регулятивным действиям относят: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, коррекцию, оценку, волевую саморегуляцию. 

4. Коммуникативные действия в технологическом образовании должны 

обеспечивать социальную компетентность и сознательную ориентацию 

обучающихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению 

или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми[1]. 

Целенаправленный и управляемый процесс развития универсальных 

учебных действий, в технологическом образовании, способствует достижению 

в короткие сроки результатов обучения. 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 
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В процессе технологического образования обучающийся познает себя, 

как творческую личность, постоянно пытается проявить себя и через 

практические навыки закладывает основы нравственного самосознания. 

Познавательные универсальные учебные действия в образовательной 

области «Технология» формируются средствами интеллектуальной и 

предметно-практической деятельности – это позволяет обучающимся не только 

заучивать новый материал, но и осмысленно усваивать новую информацию и 

правильно использовать ее в различных жизненных ситуациях. Обучающиеся 

учатся самостоятельно находить нужную информацию из различных 

источников. Выбирать и использовать найденную информацию в своей 

практической деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия в предметной области 

«Технология» обычно формируются во время выполнения обучающимися 

практических и самостоятельных работ, т.е. когда они сопоставляют свои 

действия с поставленной целью, устанавливают причинно-следственные связи 

между выполненными действиями и полученными результатами. Реализация 

результатов деятельности при выполнении конкретной работы позволяет 

обучающимся эффективно производить самоконтроль в процессе выполнения 

практических действий, самостоятельно корректировать ход выполнения 

работы. Необходимо научить школьников самостоятельно организовывать свое 

рабочее место, в зависимости от характера выполняемых практических 

действий, поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

Коммуникативные универсальные учебные действия в предметной 

области «Технология» у обучающихся формируются целенаправленной 

системой разнообразных систематических методов. Задания, организованные в 

классе на совместную работу в группах или парах учат обучающихся 

распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество, помогать друг 

другу. Большое количество технологических заданий на уроках технологии 

направленно на формирование умений у школьников взаимодействовать друг с 

другом, правильно формулировать и излагать свои мысли, прислушиваться к 

мнению и идеям товарищей по классу, а также аргументировать свои варианты 

решения поставленных технологических задач. Все это учит обучающихся 

оценивать достижения товарищей, аргументировано высказывать предложения 

и пожелания, а также проявлять интерес к деятельности одноклассников. 

Из всего выше сказанного следует, что специфика предмета 

«Технология» и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий предопределена ключевой ролью предметно-преобразовательной 

деятельности обучающихся как основы формирования системы универсальных 

учебных действий; значением универсальных учебных действий 

моделирования и планирования, которые являются непосредственным 

предметом усвоения в ходе выполнения различных практических действий в 

технологическом образовании (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); специальной организацией 
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процесса планомерно-поэтапной отработки предметно преобразовательной 

деятельности обучающихся – умением осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности и широким использованием форм 

группового сотрудничества и проектных форм работы в технологическом 

образовании. 

Подводя итог, мы можем сказать, что учебный предмет «Технология» 

вносит существенный вклад в формирование всех универсальных учебных 

действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Использование большого количества практических заданий на уроках 

технологии, способствует формированию учебных универсальных действий и 

более полному усвоению обучающимися учебного материала. 
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Книга является одним из главных источников знаний, она не только 

помогает понять и открыть тайны нашего мира, расширить кругозор, но и 

получить эстетическое удовольствие. К сожалению, не все люди, по 

биологическим причинам, имеют возможность полноценно видеть 

окружающий мир, а тем более узнавать его через напечатанные страницы.Для 

таких читателей и были созданы тактильные книги. Что же это такое? 

Тактильная книга – это яркая книга с рисунками, которые можно осязать на 

ощупь. Она предназначена для слепых и слабовидящих детей. Кроме рисунков, 

в книге содержится брайлевский, крупнопечатный или обычный 

плоскопечатный текст. К книге может быть приложена кассета с шумовыми 

эффектами или с записанным, либо положенным на музыку текстом [1]. 

Еще на первом курсе нас очень заинтересовала проблема обучения и 

развития незрячих детей, поэтому мы решили сами создать тактильную книгу, 

и она появилась. Сейчасона находится в школе для детей с нарушением зрения. 

Чтобы работа с книгой решала специальные коррекционно-развивающие 

задачи, при ее создании важно помнить о том, что книга должна содержать 

максимальное количество объемных изображений, материал должен быть 

приятным на ощупь и быть максимально похожим на натуральные объекты, 

возможно присутствие реальных материалов – дерева, шерсти, камней и т.д., 

книга должна нести какую-либо информацию, но главная задача – расширить 

кругозор людей, имеющих нарушения зрения, путем тактильных ощущений. 
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Может возникнуть вопрос, для чего же нужны яркие элементы в книге, 

для слепых или слабовидящих людей. Ответ прост: у таких лиц может 

преобладать остаточное зрение, яркие фрагменты привлекут их внимание и 

даже может наблюдаться положительная динамика в работе, после просмотра 

этих книг.Как известно, тактильные ощущения у лиц с ОВЗ развиты намного 

лучше, чем у людей в норме, поэтому им необходимы тактильные книги, 

которые помогают детям с нарушениями зрения не только познать мир, но и 

развить их словарный запас. После ―прочитанной‖ книги, как правило, они 

обсуждают ее с педагогами либо с родителями.  Хотелось бы отметить, что в 

тактильных книгах, часто присутствует текст со шрифтом Брайля, что не 

только дополняет и расширяет имеющиеся иллюстрации, но и развивает у 

человека способности к изучению карт и учебников, выполненных в формате 

тифлографики. В книге могут присутствовать различные крючки, веревочки, 

пуговицы, липучки, что способствует развитию мелкой моторики. 

Условно можно выделить три вида тактильных книг (по степени 

сложности их восприятия детьми с нарушением зрения). Книги 1-ой ступени 

сложности – для самых маленьких – должны быть напрямую связаны 

с жизнью ребенка — одеванием, умыванием, едой. Их задача — сделать 

понятным функциональное значение предметов, с которыми малыш 

контактирует каждый день. Для детей до 1 года — без текста, с использованием 

шумовых эффектов, запахов, игровых моментов; для детей от 2 до 4 лет — 

книги могут быть с текстом. Цель книг 1-ой ступени сложности — 

способствовать формированию запаса элементарных представлений 

о предметах и явлениях окружающего мира и умению соотносить контур 

и рельеф с объемом.Книги 2-ой ступени сложности — для детей, у которых 

уже накоплен определенный запас представлений о предметах, сформировано 

умение соотносить контур и рельеф с объемом. Для детей 5-6 лет 

в изображении предметов обозначается больше подробностей. Может быть 

использован простейший сюжет, например, любимая и знакомая сказка. В этом 

случае рельефное изображение выполняет роль наглядного пособия 

и источника знаний. Цель книг 2-ой ступени сложности — обогащение 

и детализирование запаса представлений о предметах и явлениях окружающего 

мира; углубление навыков соотнесения контура и рельефа с объемом; развитие 

когнитивных (т. е. познавательных) процессов мышления у ребенка.Книги 3-

ей ступени сложности — для старших дошкольников и младших школьников. 

Может быть изображен замкнутый сюжет, связанный с определенным 

персонажем. Персонаж может быть подробно детализирован или более 

условен. Цель книг 3-ей ступени – углубление развития когнитивных процессов 

мышления у ребенка. 

 По словам доктора педагогических наук В. П. Ермакова, широкое 

использование тактильной книги в учебно-воспитательном процессе «позволяет 

детям с нарушением зрения приобщиться к научному познанию, расширить 

свой художественный и социальный опыт» [2]. 

По другой классификации, различают два вида тактильных 

книг: ассоциативная книга - сказки, рассказы и т.д. (т.е. альтернативный 
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вариант плоскопечатной детской книги с цветными изображениями) и 

дидактическая книга (развивающая). Книги должны изготавливать 

тифлоспециалисты, т.к. их предназначение – помочьдетям в обучении, 

познании окружающего мира. Для тактильных книг также предъявляются ряд 

специальных  требований: книга должна быть прочной, без острых и колющих 

предметов, не должна содержать опасные и ядовитые вещества, включать 

отдельные мелкие предметы, которые ребенок мог бы взять в рот. Книга не 

должна быть слишком тяжелой, чтобы ребенок мог самостоятельно 

переворачивать страницы; не слишком много объектов на странице, так как 

ребенку будет тяжело сконцентрироваться на чем-то одном и выделить главное 

из общего; предметы должны быть узнаваемы, чтобы на ощупь ребенок 

понимал, что именно там изображено; для узнавания верха и низа книги внизу 

каждой страницы пришивается выпуклая тесьма, шнурок; максимально 

задействовать все органы чувств, прикрепляя предметы издающие запахи или 

звуки. 

Основные методические рекомендации по использованию тактильных 

(рельефно-контурных) книг состоят в следующем. 

1. К восприятию рельефной картинки ребенка надо специально готовить.  

Само наличие рельефной картинки под пальцами ребенка не обеспечивает 

понимание ее содержания. Незрячему ребенку научиться понимать рельефный 

рисунок только с помощью осязания гораздо сложнее, чем его нормально 

видящему сверстнику научиться понимать рисунки с опорой на зрение. Но 

учить незрячего малыша понимать рельефные картинки надо обязательно. Если 

ребенок научится «читать» рельефные рисунки в дошкольный период, то в 

школе ему гораздо легче будет понимать иллюстрации в учебниках. Чтобы 

ребенок смог понять изображенную на рисунке ситуацию, необходимо сначала 

понять изображение отдельных объектов, из которых составлен сюжетный 

рисунок. При «просмотре» (обследовании) рельефных картинок кожа на 

подушечках пальцев должна быть в хорошем состоянии – сухая, без порезов, 

ожогов и не истонченная, что бывает, например, при заживании ран. В 

противном случае картинки будут вызывать у ребенка неприятные ощущения, а 

руки будут плохо скользить. Перед обследованием картинок руки следует 

хорошо вымыть теплой водой [3]. 

2. Процессом восприятия незрячими детьми иллюстративного материала 

тактильной книги следует управлять. 

 Зрячих детей тоже учат рассматривать картинки и понимать 

иллюстрации к книгам. Незрячие дети для восприятия иллюстраций 

используют осязание и остаточное зрение, если оно имеется, и надо научить их 

делать это правильно. При этом, естественно, надо применять специальные 

методические приемы и способы. Например, надо обязательно учить ребенка 

активно использовать для осязания обе руки (активное бимануальное 

обследование). Причем надо приучать детей в ходе первичного общего 

знакомства с иллюстрацией симметричным движением обеих рук 

сориентироваться в ней, чтобы затем выделить контур, форму и детали для 

более тщательного обследования. У детей, имеющих форменное остаточное 
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зрение, слабовидение или страдающих косоглазием и амблиопией, с помощью 

тактильных рукодельных книг формируется единая система взаимодействия 

«глаз – рука». При этом осязательная чувствительность дополняет 

неполноценную зрительную информацию [4]. 

3. С чего начать осязательное обследование картинок книги. 

1 этап - сначала осуществляется общее ознакомительное беглое обследование 

предмета (изображения) в целом. При этом руки детей движутся от начального 

пункта, указанного педагогом.  

2 этап - затем сразу же следует уточняющее восприятие с выделением 

существенных (главных) признаков изучаемого объекта. Обследование любого 

предмета или изображения проводится двумя руками. При этом обе руки 

действуют не синхронно, а функции их разделяются: правая рука обычно 

бывает поисковой, а левая - контролирующей. Однако обследование строго 

симметричных фигур (предметов, рисунков) проводится обеими руками, 

которые одновременно движутся сверху вниз от верхней серединной точки [5]. 

4. Тактильная книжка должна прививать навыки «чтения» малышу с 

нарушенным зрением. 

Процесс этот применительно к незрячему малышу состоит в том, что 

тактильная книга позволяет ему ориентироваться на страницах в соответствии с 

текстом и пересказывать содержание самостоятельно, опираясь на 

иллюстрации, в которых ребенок ориентируется с помощью осязания и с 

которыми его, естественно, надо предварительно знакомить.  Под 

иллюстрациями расположено шеститочие рельефно-точечного шрифта по 

системе Брайля – детям в непринужденной игровой атмосфере даются 

первичные сведения об этом совершенно новом для них способе чтения и 

письма. Так идѐт подготовка детей к чтению по системе Брайля, что позволяет 

расширить сферу применения книг, потому что такую книгу может читать 

незрячий, слабовидящий и зрячий родитель как незрячему, так и нормально 

видящему ребенку. Варианты одной и той же книги могут быть выполнены с 

использованием различных изобразительных техник.  

С помощью тактильных книг и пособий формируется единая система 

взаимодействия ―глаз-рука‖, при этом осязательная чувствительность 

дополняет зрительную информацию. 

5. Очень важным является применение игровых методик: прослушав 

сказку, ребѐнок может пересказать при помощи имеющихся объѐмных или 

съѐмных предметов. Этот процесс превращается в увлекательную игру, у 

ребѐнка появляется возможность для фантазии: дети часто сочиняют свои 

собственные сказки, используя при этом иллюстрации, с которыми они 

познакомились в этих книгах. Это позволяет развивать устную речь, делать еѐ 

более связной и осмысленной. 

6. Необходимо предварительно познакомить ребенка с правилами 

чтения книг: 

•  Читать книгу всегда вместе со взрослыми. 

•  Читать чистыми руками, не читать за едой. 

•  Не дотрагиваться до книги ртом. 
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•  Обращаться с книгой осторожно. 

•  Не рисовать на книге [5]. 

Уже стало доброй традицией ежегодное проведение выставок 

тактильных книг в Зональной научной библиотеке СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского. На этих выставках не только студенты, но и все желающие, 

могут познакомиться с необычными книгами, увидеть, как выглядят эти 

волшебные книги, проследить, как они создаются.Знакомство с православными 

книгами помогает любому человеку прикоснуться к духовному миру, 

задуматься о чем-то важном для себя. Религиозныемотивы во многих книгах не 

случайны – в изготовлении таких книг большую роль сыграло участие 

священника Кирилла и людей из его прихода, которые решили подарить свой 

труд и свою душу детям с нарушениями  зрения.Благодаря этим выставкам к 

работе по изготовлению тифлокниг подключаются и волонтеры, которые 

добровольно и безвозмездно создают тактильные книги, но этого всѐ равно 

пока недостаточно, ведь детей с ограниченными возможностями много, и такие 

книги для них бесценны. «Особым» детям нужны «особые» книги.  
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В настоящее время в системе наук о человеке накоплено большое 

количество экспериментального материала, доказывающего значение 

адаптации в обеспечении нормального функционирования человека и развития 

его жизненного потенциала и выживания при изменении условий среды; 

установлена роль адаптации в сохранении телесной, психической и личностной 
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целостности и устойчивости человека, его физического и психического 

здоровья. 

Анализ научной литературы позволяет констатировать, что типичные 

трудности социально-психологической адаптации и адаптационной готовности 

школьников связаны с особенностями социальной ситуации развития и с теми 

новыми требованиями, которые предъявляет к ученику динамическая 

образовательная среда. 

Адаптационная готовность в период поступления ребенка в школу 

представляет собой процесс перестройки поведения и деятельности ребенка в 

новых условиях. Процесс этот многосторонний, активный, включающий в себя 

формирование средств и способов поведения, направленных как на овладение 

навыками учебной деятельности, так и на эффективное взаимодействие с новой 

социальной средой [11, с. 34]. 

В психолого-педагогической литературе в качестве ведущего фактора, 

обусловливающего эффективность адаптации ребенка, рассматривается 

психологическая готовность ребенка к школьному обучению. В самом общем 

виде под психологической готовностью к школьному обучению понимается 

необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для 

освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе 

сверстников (И.В. Дубровина, Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько, Е.Е. Кравцова, 

Н.И Гуткина). 

В настоящее время многие исследователи выделяют в качестве основных 

компонентов психологической готовности к обучению в школе личностную 

готовность, интеллектуальную готовность, речевую готовность, 

коммуникативную готовность, волевую готовность, эмоционально-

нравственную готовность, операциональную готовность. 

В период адаптации к динамической образовательной среде практически 

каждый ребенок сталкивается хотя бы с одной из следующих трудностей: 

режимные трудности (относительно низкий уровень произвольности регуляции 

поведения, организованности); коммуникативные трудности (сложность 

привыкания к классному коллективу, к своему месту в этом коллективе); 

проблемы взаимоотношений с учителем; проблемы, связанные с изменением 

семейной обстановки (Г.В. Бурменская и др.). 

В последние годы для обозначения различных трудностей, связанных с 

обучением в школе, ученые используют термин «школьная дезадаптация» – 

сложное социально-психологическое и социально-педагогическое явление, 

препятствующее успешному овладению ребенком знаниями и умениями, 

навыками общения и взаимодействия в продуктивной учебной деятельности. 

Данным термином, как правило, обозначаются отклонения в учебной 

деятельности школьника, проявляющиеся в виде затруднений в учебе, 

нарушений дисциплины, конфликтов с одноклассниками. Эти нарушения могут 

быть у психически здоровых детей или сочетаться с различными нервно-

психическими расстройствами (Г.Н. Мысько, В.В. Гроховский, В.Е. Каган, А.И. 

Захаров, Л.Н. Винокуров и др.).  
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В схематическом виде процесс дезадаптации развертывается по принципу 

«замкнутого порочного круга» (Е.Олкинуора), где пусковым механизмом 

является, как правило, резкое изменение условий жизни, привычной среды, 

наличие стойкой психотравмирующей ситуации. Вместе с тем немалое 

значение имеют и те особенности или недостатки в индивидуальном развитии 

человека, которые не позволяют ему выработать адекватные новым условиям 

формы поведения и деятельности. 

Особый интерес представляют качественные исследования типичных 

проблем адаптационной готовности личности в соответствии с переходными 

периодами школьного обучения и их соотнесение с критическими периодами 

развития ребенка.  

Наибольшее число исследований феномена школьной дезадаптации 

относится к начальному периоду обучения.  

Так, Новикова Е.В., анализируя особенности социальной ситуации 

развития младших школьников, выделяет четыре типичные формы нарушений 

школьной адаптации и причины их возникновения в этот возрастной период: 

- неприспособленность к предметной стороне учебной деятельности, 

проявляющуюся в снижении успеваемости и обусловленную недостаточным 

интеллектуальным и психомоторным развитием ребенка, отсутствием помощи 

и внимания со стороны родителей и учителей; 

- незрелость учебной мотивации, проявляющуюся в безответственном 

отношении школьников к занятиям, в недисциплинированности или 

«отсутствующем» поведении учеников на уроке, несмотря на достаточно 

высокий уровень развития их познавательных способностей. Причиной 

возникновения этой формы дезадаптации является неправильное семейное 

воспитание; 

- неспособность произвольно управлять своим поведением, 

проявляющуюся в «учебной абулии» – состоянии, при котором каждое учебное 

действие выполняется не по собственной инициативе ребенка, а только в 

результате внешней стимуляции. Причина ее возникновения – неправильное 

воспитание в семье (отсутствие внешних норм, ограничений); 

- неспособность принять темп школьной жизни, как правило, 

встречающуюся у соматических ослабленных детей, детей с задержками 

развития, слабым типом нервной системы, нарушениями в работе анализаторов, 

флегматиков и меланхоликов. Эта форма нарушений социально-

психологической адаптации возникает из-за неправильного отношения в семье 

или игнорирования индивидуальных особенностей детей (Е.В.Новикова, 1987). 

Изучая типы адаптационных нарушений в младшем школьном возрасте 

Г.Ф. Кумарина отмечает, что они проявляются на трех уровнях:  

1) социальный (педагогический) – проблемы ребенка в учении 

(деятельностный аспект), в освоении новой для него социальной роли – ученика 

(отношенческий аспект). В деятельностном плане при неблагоприятном для 

ребенка развитии событий его первичные трудности в учении (1-й этап) 

перерастают в пробелы в знаниях (2-й этап), отставание в усвоении материала 

по одному или нескольким предметам (3-й этап) и как возможный крайний 
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случай – в отказ от учебной деятельности (5-й этап). В отношенческом плане 

отрицательная динамика выражается в том, что первично возникшие на основе 

учебной неуспешности напряжения в отношениях ребенка с учителями и 

родителями (1-й этап) перерастают в смысловые барьеры (2-й этап), в 

эпизодические (3-й этап) и систематические конфликты (4-й этап) и как 

крайний случай – в разрыв личностно значимых для него отношений (5-й этап); 

2) психологический – у ребенка возникает чувство тревожности, 

незащищенности, уязвимости в ситуациях, связанных с учебной деятельностью 

(1-й этап). На втором этапе первоначальное напряжение снижается благодаря 

изменению отношения к учебной деятельности, которая перестает 

рассматриваться как значимая. Затем начинают проявляться и закрепляться (3-й 

этап) различные психозащитные реакции. А поскольку выбор способов 

компенсации потребности в успехе у младших школьников ограничен, то 

самоутверждение часто осуществляется противодействием школьным нормам, 

нарушениями дисциплины. Ребенок ищет способ протеста против не 

престижного положения в социальной среде (4-й этап). Пятый этап 

адаптационных нарушений характеризуется осознанием ребенком 

бесперспективности своего возможного будущего и возникновением 

разрушающего внутреннего конфликта между «хочу» и «могу» ,  

3) физиологический – отклонения в здоровье современного школьника.  

В зависимости от того, на каком уровне проявляются адаптационные 

нарушения, можно говорить о состояниях риска школьной дезадаптации, 

выделяя при этом состояния академического и социального риска, риска по 

здоровью или комплексного [2, с. 115]. 

Особо следует подчеркнуть, что ряд авторов считают (Е.В. Новикова, 

В.Е. Каган; Г.В. Бурменская и др.) основной причиной возникновения 

школьной дезадаптации не сами по себе промахи в учебной деятельности или 

трудности в отношениях со взрослыми и сверстниками, а переживания по 

поводу этих промахов и отношений. 

Анализ нарушений социально-психологической адаптации у детей 

младшего школьного возраста позволил исследователям (Э.М. 

Александровская, Г.Ф. Кумарина, И.В. Дубровина, А.М. Прихожан и др.) 

выделить наиболее характерные для них психозащитные реакции, к которым 

относятся следующие: активный протест (враждебность); пассивный протест 

(избегание); тревожность и неуверенность в себе. В дальнейшем рассмотренные 

поведенческие реакции утрачивают свой защитный характер, принимая форму 

клишированных стереотипов поведения, распространяющихся на обучение в 

целом, отношение к одноклассникам и учителям, а затем к взрослым вообще.  

С серьезными трудностями в формировании адаптационной готовности 

сопряжен переход школьников из начальной школы в основную. Типичными 

проявлениями нарушений социально-психологической адаптации в этот 

переходный период является резкое падение успеваемости, снижение учебно-

познавательной мотивации, ухудшение дисциплины на уроках, повышение 

уровня тревожности у учащихся. Г.А. Цукерман (2001) зафиксировала 

снижение у школьников в рассматриваемый период поисковой активности, 
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являющейся важнейшим фактором успешной адаптации к жизненным 

изменениям. 

Таким образом, как показывают многочисленные исследования, при 

сходстве внешних проявлений нарушений социально-психологической 

адаптации школьников, выражающихся обычно в проблемах обучения, 

поведения, межличностных отношений и др., для учащихся младшего 

подросткового возраста наиболее актуальными становятся задачи определения 

механизмов взаимодействия личности и школьного сообщества. 

Социально-психологическая адаптация младших подростков к новой 

ситуации обучения обусловлена увеличением количества изучаемых 

предметов, ростом объема учебной нагрузки, переходом к систематическому 

изучению основ наук, усложнением форм и методов учебно-познавательной 

деятельности (способа познания), различием в стилях педагогической 

деятельности и требованиях учителей. Новая ситуация обучения предъявляет 

достаточно высокие требования к ученику как субъекту учебной деятельности: 

к уровню развития его умственных действий и речи; сформированности 

мотивации учебно-познавательной деятельности; способности к самоконтролю 

и самооценке в учебной деятельности; способности к групповой организации 

учебной деятельности; сформированности навыков самостоятельного учебного 

труда, готовности к новому более взрослому типу взаимоотношений с 

учителями и одноклассниками (Л.И.Божович, В.В.Давыдов, А.К.Маркова, 

И.В.Дубровина, М.Р.Битянова, Г.А.Цукерман). 

В научной литературе отмечается, что основными причинами нарушений 

предметной стороны учебной деятельности младших подростков являются: 

- недостатки учебной подготовки при нормальном и даже хорошем 

уровне развития мышления и других познавательных процессов: значительные 

пробелы в знаниях за предшествующий период обучения, а также 

несформированность общеучебных и специальных учебных навыков; 

- несформированность необходимых мыслительных действий и операций, 

недостатки внимания и памяти, речевого развития; 

- особенности учебной мотивации; 

- слабая произвольность поведения и деятельности (И.В.Дубровина и др.). 

Типичные трудности социально-психологической адаптации в 

переходный период от подросткового к юношескому возрасту обусловлены, 

прежде всего, особенностями социальной ситуации развития в данный период. 

Главный конституирующий момент социальной ситуации развития в ранней 

юности составляет то, что юноши стоят на пороге вступления в 

самостоятельную жизнь.  

Таким образом, к «группе риска» социально-психологической адаптации 

в переходный период от подросткового к юношескому возрасту можно отнести 

старшеклассников, у которых отмечаются следующие отклонения от хода 

конструктивного развития в период ранней юности: 

- диффузия идентичности: кратковременная или длительная 

неспособность человека сформировать идентичность, когда юноша или 

девушка не может выработать свои ценности, цели и идеалы; 
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- диффузия времени: нарушение чувства времени, либо возникает 

ощущение жесточайшего цейтнота, либо человек чувствует себя одновременно 

и очень молодым, и старым; 

- застой в работе: нарушение естественной работоспособности, в 

большинстве случаев сопровождающееся диффузией идентичности; 

- отрицательная идентичность: отрицание всех свойств и ролей, которые в 

норме способствуют формированию идентичности (семейные роли и привычки, 

профессиональные и полоролевые стереотипы, национальность и т.д.). 

Многие ученые выделяют еще одну специфичную для школьников форму 

школьной дезадаптации – «школьный невроз», для обозначения которого в 

научной литературе используются также термины – психогенная школьная 

дезадаптация (В.Е. Каган, 1984), «школьная фобия», «дидактогенный невроз». 

В.В. Ковалев отмечает, что термин «школьный невроз» используется для 

обозначения особой формы невротического страха у младших школьников, 

проявляющегося в фобии школы и сопровождающегося реакциями пассивного 

протеста. Как правило, школьные неврозы проявляются в беспричинной 

агрессивности, боязни ходить в школу, отказе посещать уроки, отвечать у 

доски, т.е. в дезадаптивном поведении.  

В школьной практике чаще наблюдается состояние школьной 

тревожности, которое выражается в волнении, повышенном беспокойстве в 

учебных ситуациях, в классе, ожидании плохого отношения к себе, 

отрицательной оценки со стороны педагогов, сверстников.  

Причины возникновения «школьного невроза» исследователи видят 

прежде всего в нарушениях в системе семейных отношений (В.И. Гарбузов, 

А.И. Захаров, Д.Н. Исаев, А.С. Спиваковская). Основной причиной 

дидактогенного невроза является нарушение значимых отношений учитель-

ученик, а патогенным фактором выступает неправильное поведение педагога. 

При этом в научной литературе отмечается, что дидаскологении 

(нарушения психогенного характера, вызванные «непедагогическими» 

поступками учителей) чаще возникают в младшем школьном возрасте (Г.Н. 

Мысько, Е.В. Новикова) в связи с тем, что наиболее значимым взрослым для 

младшеклассников является учитель (Л.И. Божович). 

Закрепление реакций протеста и усугубление чувства тревожности 

является основным механизмом психогенного патологического формирования 

личности (А.Е. Личко, В.В.Ковалев). 

В психолого-педагогических исследованиях остаются еще открытыми и 

актуальными множество проблем и вопросов, касающихся психологической и 

адаптационной готовности школьников к динамической образовательной среде, 

как в критические, так и в переходные периоды их развития. На данный момент 

одними из приоритетных направлений выступают развитие и 

совершенствование адаптационного потенциала развивающейся личности, и 

разработка технологий социального и психолого-педагогического 

сопровождения процесса адаптации школьников в критические и переходные 

периоды развития к динамической образовательной среде и обучение таким 

технологиям будущихпедагогов-психологов. 
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И.В. Шатохина, М.А. Королѐва, учителя ГБОУ СО «Школа АОП № 4  

г. Саратова» 

 

Интеграция предметов в современной школе – одно из направлений 

активных поисков новых педагогических решений, способствующих 

улучшению положения детей в школе, развитию творческого потенциала 

педагогического коллектива с целью более эффективного воздействия на 

учащихся. 

Интеграция (лат. Integratio- восстановление, восполнение) – это глубокое 

взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в одном учебном 

материале обобщенных знаний в той или иной области. «Интеграция – это 

объединение в целом, каких-либо частей, элементов» (Словарь иностранных 

слов. М.: «Рус. яз.», 1987). В образовании «интеграция» рассматривается, 

прежде всего, как процесс достижения его цельности и системности. Она 

издавна существует и по горизонтали в виде межцикловых связей между 

различными предметами, и по вертикали, как преемственность и 

внутрицикловые связи между ступенями образовательной лестницы в пределах  

какого-либо одного учебного курса. 

Под преподаванием на интегрированной основе подразумевается, с одной 

стороны, создание в процессе обучения (на уроках по любому предмету) 

оптимальных условий для проявления различных видов активности 

(познавательной, игровой, коммуникативной, трудовой), а с другой стороны – 

привлечение любого учебного материала по любому учебному предмету для 

формирования у учащихся целостного представления о себе, существующем 

мире и самоопределении в этом мире. 

Интеграция в школе – это объединение в целое разрозненных частей, 

глубокое взаимопроникновение, слияние в одном учебном материале 

обобщенных знаний в той или иной области. В «расчлененном» уроке ученик 

не воспринимает целостно ни учебный материал, ни картину окружающего 

мира. Это привело к активному поиску межпредметных связей, к 

использованию их в интегрированном обучении. 

Интеграцию можно рассматривать как важнейший принцип развития 

современной образовательной системы, тесно взаимосвязанный с принципом 



 203 

дифференцированного обучения. Интегрированные уроки развивают потенциал 

самих учащихся, побуждают к активному познанию окружающей деятельности, 

к осмыслению и нахождению причинно – следственных связей, к развитию 

логики, мышления, коммуникативных способностей. В большей степени, чем 

обычные, они способствуют развитию речи, формированию умения сравнивать, 

обобщать, делать простейшие выводы. Интегрированные уроки дают ученику 

достаточно широкое представление о мире, в котором он живет, о 

взаимопомощи, о существовании многообразного мира. 

Главный акцент в интегрированном уроке приходится не только на 

усвоение знаний, но на развитие образного мышления. Интегрированные уроки 

так же предполагают обязательное развитие творческой активности учащихся. 

Это позволяет использовать содержание всех учебных предметов, привлекать 

сведения из различных областей науки, культуры, искусства, обращаясь к 

явлениям и событиям окружающей жизни. 

Использование различных видов работы в течение урока поддерживает 

внимание учеников на высоком уровне, часто позволяет говорить о 

достаточной эффективности уроков. Такие уроки снимают утомляемость, 

перенапряжение учащихся за счет переключения на разнообразные виды 

деятельности, резко повышают познавательный интерес, служат развитию у 

школьников воображения, внимания, мышления, речи и памяти. 

Интегрированные уроки совершенствуют структуру межпредметных связей и 

помогают повысить воспитательную эффективность урока. 

В современной практике интеграционного обучения в основном 

используется понятие «бинарный урок» – урок, в котором обычно участвуют 

два педагога, ведущих разные предметы. Это позволяет показать тесную 

взаимосвязь предметов, их неразрывное развитие, взаимопроникновение. И, 

конечно, интегрированные уроки позволяют систематизировать знания 

учащихся. 

Каждый учитель коррекционной школы сталкивается с проблемой, когда 

ученики, приходя на урок по одному предмету, не готовы использовать знания, 

полученные на других уроках. Успешное изучение умственно отсталыми 

школьниками одного предмета часто зависит от наличия у них определенных 

знаний и умений по-другому. Например, решение практических задач по 

трудовому обучению требует математических навыков, работа по развитию 

речи на уроках письма и чтения связана со знанием соответствующей лексики. 

Но даже если такое точное указание на возможное партнерство отсутствует, 

строго оценивая содержательный план своего предмета, видно, что 

изолированное преподавание нередко ущербно, недостаточно. Мы отчетливо 

понимаем, что мир един, что он пронизан бесчисленными внутренними связями 

так, что нельзя затронуть ни одного важного вопроса, не задев при этом 

множества других. В подобных случаях требуется сравнение, сопоставление, а 

это есть основание для интеграции.На практике же проведение 

интегрированных уроков в школах для детей с ОВЗ показало их 

целесообразность и необходимость.  
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В нашей школе подобная практика существует не первый год. 

Проводятся не только бинарные уроки, но и сложносоставные, когда занятие 

проводят более двух педагогов. Например, одними из интереснейших уроков 

стали интегрированный урок чтения и развития речи, биологии, музыки; урок 

социально бытовой ориентировки и математики; урок истории и развития речи. 

Практика показала, что использование данного вида уроков плодотворно 

влияет на усвоение и систематизацию учащимися знаний, умений, навыков, 

прочному их закреплению и практическому использованию в жизни детей. 

В 2015 году в 7 «А» классе был проведен интегрированный урок по 

письму и развитию речи и истории на тему «Ознакомление учащихся со 

значением Куликовской битвы для русского народа. Формирование навыка 

правописания сложных предложений со словами что, чтобы, потому что, 

когда». Задачами этого урока были:  

1) усвоить использование знаков препинания в сложных предложениях 

перед союзными словами, научиться находить в тексте сложные предложения, 

выделять союзные слова, составлять предложения на заданную тему.  

2) уяснить значение Куликовской битвы для русского народа.  

3) воспитание патриотизма.  

4) коррекция и развитие познавательных процессов, обогащение 

словарного запаса, устной и письменной речи.   

Для решения этих задач были использованы следующие методы и 

приемы: устный опрос, тематическая игра, письменная работа, словарная 

работа, работа по индивидуальным карточкам, выборочное чтение, работа с 

картами, схемами, историческими картинами. Подобные задания, смена видов 

деятельности позволили охватить за один урок большее количество материала, 

показать взаимосвязь предметов, показать возможности практического 

применения знаний, умений, навыков, полученных на уроке. Дети без 

напряжения переходили от одного вида деятельности к другому. Урок был 

построен таким образом, что не возникало интервалов между заданиями, они 

были неразрывно связаны, показывая единство материала, систематизируя 

знания и доводя их до различных категорий детей в доступной форме. 

Внедрение элементов дифференцированного обучения позволило охватить весь 

ученический коллектив, каждый ребенок получал задания, посильные ему и 

возможность проявить себя на уроке. Использование ИКТ также 

способствовало хорошему усвоению знаний, сделало урок ярким, 

запоминающимся, доступным всем детям.  

Наша практическая работа показывает, что применение данной методики 

благоприятно влияет на учащихся также в эмоциональной сфере: позволяет 

сплотить ученический коллектив, прививать целеустремленность, желание 

проявить себя на уроках, стремление к саморазвитию, развивает эстетические 

чувства, культурные, коммуникативные и социальные навыки, дает детям 

уверенность в собственных силах и знаниях. Привнесение новизны и элементов 

игры в учебный процесс делает уроки яркими, запоминающимися, необычными 

и учащиеся с нетерпением ожидают повторения подобных занятий. 
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Тем не менее, несмотря на весь спектр положительных результатов, 

проведение подобных уроков требует гораздо большей подготовки, как от 

педагогов, так и от учащихся. Рационально будет использовать 

интегрированные уроки в качестве обобщающих, цикличных занятий для 

укрепления межпредметных связей по различным предметам, разделам, темам. 
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ДЗЮДО КАК КОРРЕКЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Е.Н. Шахмина, учитель физической культуры ГБОУ СО «Школа-интернат 

АОП №3 г. Саратова» 

 

Дзюдо – вид спортивной борьбы, культивируемый в большинстве стран 

мира. Занятия дзюдо предъявляют к занимающимся специфические требования 

и оказывают комплексное воздействие на их организм. Особое влияние занятия 

дзюдо оказывают на воспитание личности дзюдоистов детско-юношеского 

возраста. Занимаясь дзюдо, можно научиться преодолевать свои слабости и 

недостатки, изменять себя и познавать свои возможности. Дзюдо входит в 

летнюю программу олимпийских игр. По данному виду спорта проводятся 

зрелищные соревновательные поединки. Помимо спортивной составляющей 

дзюдо является системой воспитания маленького человека, будущего 

гражданина общества. 

        Адаптивное дзюдо – эффективное коррекционно-оздоровительное 

средство,создающее детям с сенсорными нарушениями благоприятные условия 

для реализации себя в физической культуре и спорте, способствует коррекции 

двигательных нарушений, осмыслению двигательной и речевой информации, 

активизации интеллектуальной деятельности юных дзюдоистов с 

ограниченными возможностями здоровья. В нашей школе занимаются юные 

дзюдоисты с тяжелыми формами нарушения зрения, но имеющие остаточное 

зрение и тотально незрячие. Юные дзюдоисты с тяжелыми формами нарушения 

зрения, но имеющие остаточное зрение, пользуются осязательно-зрительным 

или зрительно-осязательным способами. Тотально незрячие воспринимают 

окружающий мир осязательно-двигательно-слуховым способом. 

       Дзюдо учит очень многому в жизни, в том числе справляться со своими 

эмоциями, действовать, когда это необходимо, быть целеустремленным, 
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спокойным, уверенным в себе. Занятия дзюдо позволяют развивать и 

поддерживать все группы мышц, укреплять тело и дух, тренировать мышление. 

Воспитание юного дзюдоиста с ОВЗ проводится совместными усилиями 

тренеров-преподавателей – на занятиях адаптивным дзюдо, родителей, 

учителей и воспитателей школы, врачей и реабилитологов. Это позволяет 

контролировать состояние спортсменов с ограниченными возможностями 

здоровья в учебно-тренировочный период. Видеть стремление ребенка учиться 

чему-либо желают все родители.  

      Школьный возраст является важным этапом в жизни каждого человека. 

Этот возраст находится между двумя возрастными кризисами. Содной стороны, 

это относительно стабильный возраст, с другой стороны, в этом возрасте 

происходит становление личности, формирование характера.В этом возрасте 

происходят значительные изменения в жизни ребѐнка, меняется его 

социальный статус – он становится учеником; придя в спортивную секцию, он 

становится спортсменом, участвует в соревнованиях, вступает в 

противоборство с соперником, осваивает новые для него виды деятельности. 

Для детей на данном жизненном этапе спорт всего лишь игра. Но за этой 

игровой деятельностью скрываются большие изменения, происходящие в 

психике ребѐнка. Происходит формирование его личностных качеств. 

Дзюдо является одним из сложных видов спортивной деятельности, 

требующей полной отдачи физических сил, также дзюдоисты испытывают 

психологические перегрузки. Дзюдо закаляет личность, приучает спортсменов 

реально оценивать свои силы, контролировать своѐ поведение. Традиции дзюдо 

не изменяются с начала его существования. В нашем стремительно 

меняющемся мире очень часто меняются жизненные ценности, что в свою 

очередь отражается на становлении характера подрастающего поколения. В 

учебно-тренировочном процессе и соревновательной деятельности возникает 

много ситуаций, требующих проявления как нравственных, так и волевых 

качеств. Для того чтобы у детей, занимающихся дзюдо, выработать привычку 

нравственного поведения, чтобы они в нужный момент могли проявить 

волевые качества, тренеру самому необходимо создавать преднамеренные 

ситуации в учебно-тренировочном процессе, что позволяет ускорить 

формирование нравственно-волевых качеств. 

Дзюдо создает прекрасную продуктивную обучающую атмосферу, 

стимулирующую к духовному и физическому развитию. Учась 

синхронизировать работу своего разума с телом, дети с ОВЗ гораздо лучше 

осознают сами себя и других. 

      Отличительную особенность реабилитационных воздействий юных 

дзюдоистов с ОВЗ составляет активное использование дополнительных 

технических приспособлений и тренажерных методов. Таким образом, в работе 

с данными категориями дзюдоистов могут использоваться все методы 

обучения, однако, учитывая особенности восприятия ими учебно-

тренировочного материала, есть некоторые различия в приемах. Это зависит от 

физических возможностей ребенка, запаса знаний и умений, наличия 
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предыдущего зрительного и двигательного опыта, навыка пространственной 

ориентировки, умения пользоваться сохранными анализаторами. 

     Все мы знаем детей, которые склонны спотыкаться и падать на ровном 

месте. Такие дети постоянно спотыкаются, застревают в самых странных 

местах и как-будто изобретают разные способы причинить себе вред. Как 

правило, это не относится к детям, которые занимаются дзюдо. Изучая технику 

и движения дзюдо, дети поворачиваются в разные стороны, умеют 

координировать движения тела и в результате хорошо ориентируются в 

пространстве. Упражнения из дзюдо помогают детям с ОВЗ сохранять 

равновесие, даже если они действительно спотыкаются. 

     На занятиях по дзюдо ученик должен оставаться внимательным, чтобы не 

нанести вред себе или товарищам по группе. Развивается взаимоотвественность 

и самостоятельность, когда каждый понимает, что физическое состояние 

каждого зависит друг от друга. Может показаться, что в дзюдо дети просто 

учатся бороться друг с другом, а на самом деле это учит их равновесию, 

генерации силы и биомеханике, даже если они не догадываются об этом. 

Развиваются морально- волевые качества, нравственные убеждения, 

вырабатывается желание ставить перед собой цели и добиваться их.  

     Дзюдо как вид единоборства предъявляет много специфических 

требований к психике дзюдоиста, наличию у него определенных волевых 

качеств. Ведь сила воли – это деятельная сторона разума и морального чувства 

человека. Один и тот же ребѐнок в разных ситуациях ведет себя как волевой 

или безвольный. Сила воли не может проявляться одинаково во всех ситуациях. 

Движущей силой в данном случае является отношение человека к той или иной 

ситуации, а не сильная или слабая мотивация.Нельзя судить о силе воли детей с 

ОВЗ на основании только эффективности деятельности (самый быстрый или 

сильный ученик – это еще не самый волевой), но желание достичь цели у этих 

детей огромно, несмотря на возникающие препятствия и трудности. 

Применительно к проблемам физического воспитания можно определить две 

основные группы волевых качеств: упорство и самообладание. На занятиях 

дзюдо ребята с ОВЗ учатся качественно выполнять задание, несмотря на 

возникающее чувство боязни, страха, учатся  сдержанности, умению подавлять 

импульсивные, малообдуманные реакции, учатся собранности, способности 

концентрировать внимание на выполняемом задании, несмотря на помехи. 

Постепенно у них появляется уверенность дзюдоистов в своих силах. Ребята 

могут анализировать характерные особенности своего стиля боя, его сильные и 

слабые стороны, соотносить силы с противником, могут определить 

положительное или отрицательное влияние возможных ситуаций в поединке на 

психику противника, запоминать случаи из собственной практики, черпать 

знания из опыта мастеров.  Для этого мы проводим совместные тренировки 

относительно слабо подготовленных учащихся с более сильными, что 

позволяет использовать силу примера, ставим задачи на проявление 

максимальных усилий. Так же проводим совместные занятия с 

тренировочными группами детей без ОВЗ. 
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      Кроме того, тренировки детей проходят в игровой, очень эмоциональной 

форме. Известно, что занятия дзюдо очень гармонично развивают организм 

человека, прорабатывая все группы мышц, опорно-двигательный и 

вестибулярный аппарат. Здесь нет диспропорций в развитии, характерных для 

некоторых видов спорта. Занятия, проводимые с детьми с ОВЗ, полностью 

соответствуют возрастным особенностям учеников: освоение основ дзюдо дети 

чередуют с веселыми подвижными играми, эстафетами, акробатикой. Дети с 

ОВЗ, занимающиеся дзюдо, очень скоро начинают опережать своих 

сверстников в физическом развитии, становятся увереннее в себе, 

самостоятельнее и целеустремлѐннее. На тренировках, проходящих в игровой 

форме, большое внимание уделяется общему укреплению и оздоровлению 

детского организма. Кроме общефизического оздоровительного эффекта 

занятия в группах положительно сказываются и на детской психике. Учась 

взаимодействовать в детском коллективе, находя себе новых друзей, привыкая 

слушать и понимать тренера, ребенок с ОВЗ проходит интенсивный курс 

адаптации и социализации. Значительно окрепнув физически и 

психологически, юные дзюдоисты начинают принимать участие в различных 

турнирах, набираясь соревновательного опыта. В группах определяются 

лидеры. 

  Занятия дзюдо значительно улучшают физические показатели детей с ОВЗ, 

улучшают  функциональное состояние организма, приводят к возрастанию 

силовых возможностей   школьников. Это хорошо видно на уроках физической 

культуры в школе.  Тестовые показатели этих детей (бег, прыжки, метания, 

общая физическая выносливость и т.д.) улучшаются.Дзюдо закаляет тело и 

воспитывает характер лидера, что, безусловно, пригодится ребенку в жизни. 

Дзюдо – это гибкий путь к достижению цели, где главное даже не победа над 

соперником, а воспитание себя, победа над самим собой. А спортивный успех в 

детстве – это начало успеха во взрослой  жизни. 

 

 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ 

 

Е.Ю. Шитикова, учитель письма и чтения ГБОУ СО «Школа для 

обучающихся по АОП № 4 г. Саратова» 

 

Аутизм – неврологическое расстройство, характеризующееся 

качественными нарушениями в социальном взаимодействии и коммуникации, а 

также ограниченными, повторяющимися и стереотипными интересами и 

поведением. В 1956 г. Лео Каннер так обозначает отличительное многообразие 

признаков детей с аутизмом: одиночество, обсессивное желание постоянства, 

нарушение языкового общения. В 1968 году видный американский учѐный в 

области невропатологии и психиатрии Джеймс Патрик Чаплин (J. P. Chaplin) 

описывает аутичного ребенка следующим образом: «У детей, страдающих 

аутизмом, обнаруживаются признаки своих недостатков с рождения. Это 
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симптомы: крайняя изоляция и страх перемен. Им присуще неприятие 

действительности и склонность предаваться повторяющейся деятельности 

[стереотипии]» [1]. В 1978 г. Майкл Раттер немного переформулировал и 

дополнил положения Каннера, указав на следующие приметы аутизма: разрыв 

всяких социальных связей; запаздывание речевого развития вне зависимости от 

интеллектуального уровня; стереотипное поведение и отвержение любых 

изменений; патологическое пристрастие к некому объекту/субъекту 

окружающей действительности; обнаружение отклонений от нормы в период 

до 48-месячного возраста [2] 

Таким образом, существенными затруднениями в становлении и развитии 

психических процессов аутичного ребѐнка являются дефицитарные нарушения 

психической активности, нарушения аффективной сферы, нарушения работы 

сенсорной системы, а также отклонения от речевой нормы, принятой в данной 

языковой среде. 

Общеизвестно, что критическими для развития ребѐнка являются первые 

три года жизни. На этот временной период приходится ряд общих медицинских 

осмотров, обследований и вакцинаций. Но даже, несмотря на столь обширный 

скрининг, диагностировать аутизм в раннем детстве для современных врачей 

отечественной медицины не представляется возможным, и дело здесь далеко не 

всегда в их компетенции или отсутствии таковой. Трудности заключаются в 

разграничении индивидуальных особенностей развития детей и специфических 

признаков аутизма. Препятствием также служит тот факт, что в РФ аутизм 

относится к разряду психических расстройств,а они, в свою очередь, 

официальноставятся лишь после четырѐх лет, и это, конечно, влияет на успех в 

лечении и восстановлении нарушенных функций. Весь груз ответственности за 

ребѐнка ложится на плечи родителей, и часто именно они первыми замечают 

поведенческие отклонения детей. В некоторых случаях это может произойти 

уже на 11 месяце жизни: родители могут отмечать отсутствие комплекса 

оживления, дисфункцию сенсорно-манипулятивных действий [3]. У детей с 

аутизмом и их типично развивающихся сверстников отмечается существенная 

разница относительно визуального внимания на социальные стимулы: улыбку, 

шум, объект взаимодействия, выражение лица, жесты. Общими для них 

являются нарушения адекватных аффективных и коммуникативных контактов с 

людьми. Но в лице всякого отдельно взятого аутичного ребѐнка недуг меняет 

свои черты, сохраняя основную специфику – нарушение развития средств 

коммуникации и социальных навыков. Категория детей с расстройством 

аутистического спектра крайне неоднородна по своему составу: дети с 

аутизмом могут демонстрировать полное равнодушие к окружающим или же 

пребывать в состоянии маниакальной привязанности к кому-то из близких; 

могут вовсе не пользоваться речью или изредка употреблять речевые штампы, а 

могут иметь не соответствующий по возрасту богатый словарный запас и 

развѐрнутую фразовую речь; могут иметь осложнѐнный дефект с выраженной и 

глубокой умственной отсталостью, а могут обладать сохранным 

интеллектуальным развитием, и даже проявлять избирательную одарѐнность. 

Вследствие разноликости аутизма, ведущими специалистами по этой проблеме 
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были предприняты попытки описания и разграничения детей-аутистов на 

подтипы в соответствии с совокупностью их отличительных свойств и качеств. 

Так, Самуилом Семѐновичем Мнухиным, одним из основоположников 

отечественной детской психиатрии, в соответствии с клиническим подходом 

была разработана следующая систематизация аутистических расстройств [4]. 

1 группа – аутистические психопатии. Дети этой группы, как правило, 

обладают высоким интеллектом, причѐм вербальный интеллект частично 

преобладает над невербальным. Речь часто развивается раньше ходьбы. 

Словарный запас богатый, но в общении оказываются неспособными к 

установлению и поддержанию контакта, оттого и производят впечатление 

замкнутых и надменных. Отмечается общее двигательное недоразвитие. 

 2 группа – органические аутистические психопатии – наиболее сложна 

при отграничении от первой группы. Детей 2 группы отличает более 

выраженная моторная неловкость, проявляющаяся неповоротливостью, 

угловатостью и чудаковатой манерой общения с окружающими. Интеллект 

этих детей чаще на уровне средней нормы. От 1 группы отличает более резкое 

снижение невербального интеллекта. Отмечается скудность пространственно-

временных представлений. Дети неспособны к глубоким эмоциональным 

контактам с окружающими, но часто обнаруживается сильная привязанность к 

близким. 

 3 группа – аутистический синдром при олигофрении. Этиология дефекта 

кроется в пренатальных поражениях (эмбриопатии и интранатальные 

патогенные факторы) и нарушениях раннего постнатального периода 

(менингит, менингоэнцефалит, осложнения вакцинаций и др.). У этой группы 

детей значительно снижен невербальный интеллект, относительно сохранен 

вербальный.Обращает на себя внимание их поведение – со странностями и 

самобытностью. Дети отмечены чертами полевого поведения (термин ввѐл 

германо-американский психолог первой половины XX века Курт Цадек 

Левин(Kurt Zadek Lewin) для обозначения импульсного ответа на внешние 

стимулы окружающей среды). Имеется сенсомоторная раскоординированность 

со склонностью к двигательным стереотипиям по типу зацикленности.  

4 группа – аутизм детей с эпилептическими припадками. Эпиприпадки 

становятся пусковым механизмом к снижению интеллекта этой группы детей, 

но в то же время у них отмечается способность к запоминанию длинных 

текстов и точной информации. Последствия органического аутизма 

проявляются в присущих этим детям ярко выраженных аутистических 

проявлениях (отчуждѐнность от внешнего мира, расстройство коммуникации, 

поведения и психоречевого развития в их вариантах). 

 5 группа – аутистические реакции и патологическое развитие личности 

по аутистическому типу. У этой группы детей отмечаются аутистичесике 

черты и реакции на воздействие окружающей среды. Патогенез может быть 

обусловлен несколькими факторами, в соответствии с которыми можно 

выделить три формы аутизма: психогенную, соматогенную и нарушение 

личностного развития по аутистическому типу. В рамках аутистического 

реагирования часто встречается единый патогенез всех трѐх форм. Примером 
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может служить развитие аутистического реагирования разной степени 

выраженности у слепых и слабовидящих детей вследствие сенсорной 

депривации. 

В 1985-1987 годах Ольгой Сергеевной Никольской – доктором 

психологических наук, ныне заведующей лабораторией содержания и методов 

обучения детей с эмоциональными нарушениями Института коррекционной 

педагогики РАО – в соответствии с характером и степенью нарушения 

взаимодействия с внешней средой были выделены и описаны четыре основные 

группы детей с синдромом раннего детского аутизма [5].  

1 группа – дети с отрешѐнностью от внешней среды (глубокое 

погружение в себя) / уровень полевой реактивности (аффективной 

пластичности). Дети этой группы имеют особенно сложные расстройства, в 

т.ч. тяжѐлые формы психического дизонтогенеза и нарушения произвольной 

регуляции высших психических функций. В структуре аутизма они 

проявляются в отсутствии потребности общения, и, как следствие, 

невозможности овладения социальными навыками. Их характерной чертой 

является полевое поведение. Этот тип поведения даѐт о себе знать 

заинтересованностью ребѐнка буквально во всѐм, но в то же время – 

невозможностью ни на чѐм сосредоточиться.  Дети этой группы 

индифферентны и к чужим, и к близким людям, не откликаются на собственное 

имя, но одновременно с этим могут реагировать на неречевые звуки, 

преимущественно, на музыкальные. У них отмечается мутизм – нарушение 

речевой коммуникации, проявляющееся отсутствием ответной и спонтанной 

речи.  

 2 группа – дети с отвержением внешней среды (стереотипные действия 

и заглушение неприятных впечатлений извне) / уровень аффективных 

стереотипов.Эти детиболее активны, чем дети первой группы. Им доступно 

общение с внешней средой, хотя они и избирательны вконтактах. Яркое 

отличие детей этой группы – сильные страхи перед внешним миром. Изменение 

привычной обстановки порой может спровоцировать явления аффекта и 

ажитации (мощное эмоциональное волнение сопровождается смятением, 

испугом и страхом, а впоследствии перерастает в неконтролируемое 

двигательное беспокойство и/или речевую тревожность). Их игра однообразна 

и представляет собой беспрерывное чередование каких-либо бесхитростных 

манипуляций, также им присущи запаздывание формирования навыков 

самообслуживания, симбиотические отношения с матерью, стереотипии 

(бесцельное повторение слов, фраз, движений) и самостимуляции (стимуляция 

собственных психических процессов через стереотипии и физические действия 

в виде криков, прыжков, нанесения себе ударов и т.п.). Речь этой группы детей 

эхолалична (неконтролируемо автоматически повторяют слова, услышанные в 

чужой речи), типичны монотонность, скандированность, речевые штампы. 

3 группа – дети с замещением внешней среды (стереотипные монологи у 

детей с развитой речью с фиксацией на пережитых страхах) / уровень 

аффективной экспансии.Их поведение отмечено психопатоподобными 

синдромами, патологическими влечениями, фантазиями компенсаторного 
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характера. Первые слова у детей этой группы зачастую появляются до года, 

словарный запас расширяется и обогащается едва ли не с опережением, 

относительно легко и быстро развивается фразовая и монологическая речь, но 

вопреки этому к диалогу они не способны, обсудить что-либо с ними не 

удастся: речь оторвана от конкретной ситуации. В речи дети используют 

штампы и цитаты, также отмечаются эхолалии и речевые стереотипы (это 

показатель нарушения мышления и выражается он в патологической тенденции 

к повторам прежде сказанных слов, фраз или выражений). Моторное развитие 

своеобразно: отмечается моторная неловкость, нарушения мышечного тонуса, 

недостаточность координации движений. Но моторных стереотипий, по 

сравнению со 2 группой меньше. Отличительной особенностью 3 группы 

являются стереотипии речевые.  

Детям недоступны чувства сопереживания, участливости, эмоциональной 

связи с близкими. Относительно предыдущего уровня дети 3-ей группы лучше 

адаптированы в быту, поскольку не испытывают серьѐзных трудностей и 

преград при овладении навыками самообслуживания. Часто у детей этой 

группы обнаруживаются варианты парциальной одарѐнности. 

 4 группа – дети со сверхтормозимостью окружающей средой 

(застенчивость, сверхранимость) / уровень аффективного (эмоционального) 

контроля. Детей этой группы отличают менее выраженные аутистические 

признаки и нарушения аффективной и сенсорной сфер. Характерны 

неврозоподобные (невротические) расстройства: пугливость, нерешительность, 

ощущение несостоятельности, инертность, бездеятельность, тормозимость. 

Дети исключительно ранимы и чувствительны к критическому отношению 

взрослых. Их эмоционально-волевая регуляция поведения подчинена и 

зависима от чувств и настроений близких людей. В то же время они не в 

состоянии понять ощущения и переживания другого человека, встать на его 

место, отчего часто в ситуациях общения проявляют неадекватность. Для них 

характерна излишняя критичность, особенно по отношению к результатам 

собственной деятельности, однако они скорее будут ориентироваться не на 

результат своей деятельности, а на оценку взрослого. 

Детям этой группы свойственна вялость, скованность, нередко 

брадилалия (замедленный темп речи), полтерн (спотыкание в речи 

несудорожного характера), редко – заикание (нарушение темпоритмической 

организации речи судорожного характера), имеются проблемы просодической 

стороны речи (в частности, интонационной выразительности). Контакт «глаза в 

глаза» чрезвычайно кратковременный или же отсутствует вовсе. В стрессовых 

ситуациях у ребѐнка могут возникнуть двигательные стереотипии 

(преимущественно руками), реже – речевые стереотипии (усиливаются в 

напряжѐнные моменты волнения и неуверенности). Дети этой группы, так же 

как в случае с 3-ей, часто демонстрируют парциальную одаренность. 

 Обозначив индивидуальные характеристики каждой из групп, укажем 

общие признаки и свойства, определяющие у детей аутизм, а именно: 

отсутствие фиксированного взгляда на глазах взрослого (нет зрительного 

контакта), бедные эмоциональные реакции, отсутствие невербальных 



 213 

коммуникативных жестов, фобии, непереносимость перемен, сенсорные и 

двигательные стереотипии, специфическое интеллектуальное развитие, 

патологии сенсорной и двигательной сферы, специфические речевые 

расстройства (в том числе мутизм и эхолалии). Основными в структуре дефекта 

являются нарушения социального взаимодействия и коммуникативного 

поведения. Они являются ключевыми в структуре дефекта аутизма и требуют 

более пристального рассмотрения.  
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СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ                                  

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

О.И. Шулакова,  учитель-дефектолог ГБОУ "Лицей № 1571", дошкольное 

отделение «Радуга», г. Москва 

 

Проблему своеобразия развития детей с глазной патологией и 

определение средств коррекции при нарушениях зрения освещают в своих 

работах целый ряд ученых-тифлопедагогов. Это работы Р.М. Боскис (1975), 

Т.А. Власовой (1972), Л.С.Волковой (1983), Л.П.Григорьевой (1985), В.З. 

Денискиной (2001), В.П. Ермакова (1986), А.Г. Литвака (1973), Л.И. Плаксиной 

(1995), Л.И. Солнцевой (1980), Б.К. Тупоногова (1996), В.А. Феоктистовой 

(1992). Данные авторы определили тенденции становления психики детей с 

нарушениями зрения, выделили соотношения общего и частного в 

закономерностях развития, выявили средства коррекции нарушений. Таким 

образом, современной наукой накоплен довольно обширный опыт помощи 

таким детям. Однако проблема приспособления ребенка с нарушением зрения к 

условиям существования в окружающей среде до настоящего времени остается 

актуальной и значимой.  

     Нарушения зрения вызывают следующие отклонения во всех видах 

познавательной деятельности детей: снижается количество получаемой 

ребенком информации и изменяется ее качество; в области чувственного 

познания происходит сокращение зрительных ощущений; ограничивается 

возможность формирования образных представлений; происходят 
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качественные изменения системы взаимоотношений анализаторов; 

значительные изменения происходят в физическом развитии: нарушается 

точность движений, снижается их интенсивность. 

     Коррекционно-развивающая работа направлена на решение этих 

важнейших проблем детей и систематически ведется на коррекционных 

занятиях и во всех образовательных областях адаптированной образовательной 

программы в соответствии с возрастными возможностями и психофизическими 

особенностями воспитанников с нарушениями зрения.  

Специфика реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» определяется особенностями социального 

развития детей с нарушением зрения. Осуществляется эта работа педагогом в 

ходе «проживания» с ребенком данного направления: в повседневной жизни 

путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, 

участия в коллективных мероприятиях; в процессе специальных игр и 

упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих 

взрослых и сверстниках; в процессе обучения сюжетно-ролевым и 

театрализованным играм, играм-драматизациям, в которых воссоздаются 

социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных 

видах деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

сенсорное развитие, развитие познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, формирование элементарных математических 

представлений. 

В процессе сенсорного развития у детей с нарушением зрения важно 

развивать все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе у детей формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 

запахе, вкусе, положении в пространстве и времени, развиваются 

мыслительные процессы, стимулируется развитие всех сторон речи. 

Для развития зрения и осуществления взаимосвязи сенсорного развития и 

развития зрительного восприятия, и лечения зрения следует проводить 

визуальные упражнения по активизации и стимуляции зрительных функций, 

развитию различных способностей зрения, цветоразличения, движения глаз, 

фиксации, локализации, конвергенции и аккомодации и т.д. 

В познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности 

следует использовать приемы осязательного восприятия объектов, 

целенаправленно формировать практические действия при участии тактильно-

двигательного анализатора, что позволит детям с нарушениями зрения 

наиболее точно представлять предметы и пространство, быть более активными, 

любознательными в процессе игры и обучения. 

При формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников с патологией зрения необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 
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В связи с особенностями зрительной патологии, микро- и макро 

ориентировки следует особое внимание уделять: формированию действий 

наложения и приложения элементов одного множества к элементам другого 

при сравнении их количества; словесному обозначению пространственных 

отношений; выделению детьми формы, величины, пространственного 

расположения предметов относительно друг друга; ориентировке в 

пространстве на ограниченной сенсорной основе; обогащению и расширению 

чувственного опыта детей. 

При организации образовательного процесса по развитию речи следует 

использовать специальную наглядность (размер в соответствии с 

офтальмологическими рекомендациями, использование фонов, улучшающих 

зрительное восприятие при демонстрации объектов; преобладание пособий 

красного, оранжевого, желтого цветов, использование подставок, позволяющих 

рассматривать объекты в вертикальном положении для детей со сходящимся 

косоглазием).  

В условиях зрительно - сенсорной недостаточности у детей с амблиопией 

и косоглазием педагогу необходимо: уделять внимание обогащению 

чувственной стороны речи, развитию речевой системы в целом, пониманию 

ребенком с нарушением зрения причинно-следственных связей, наводящими 

вопросами подводить к установлению логических связей, использовать 

алгоритмы описания предметов, мнемотехнику для составления свободных 

высказываний и как помощь при запоминании стихов и текстов. 

Для закрепления образа звука следует использовать возможности других 

анализаторов: тактильное ощущение мягких и твердых звуков, подкрепление 

понятий о глухости и звонкости с помощью по-разному звучащих погремушек, 

пропевание гласных звуков под музыку, соотнесение слухового образа с 

движением тела. 

Рассмотрим специфику реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с детьми с нарушениями зрения. 

При подготовке детей с нарушением зрения к рисованию, 

конструированию, аппликации, лепке проводятся пропедевтические 

упражнения, направленные на развитие зрительно-моторной координации, 

умений выкладывать узоры из геометрических фигур, составлять отдельные 

предметы и композиций из них; упражнения с использованием мозаики (по 

образцу и по памяти). 

Необходимы специальные пропедевтические упражнения, направленные 

на ознакомление детей с приемами выполнения различных видов предметно-

практической деятельности, развивающих тактильную чувствительность и 

мелкую моторику.  

При планировании образовательной деятельности с детьми с нарушением 

зрения необходимо использовать повтор одной и той же темы на лепке, 

аппликации, рисовании, музыке. Это позволяет обогащать и конкретизировать 

зрительный образ, уточнять детали, закреплять умения. 

При нарушениях зрения формирование музыкальной деятельности идѐт 

от показа к подражанию и осуществляется на многофункциональной основе: 



 216 

речевой, слуховой и музыкально-двигательной. Одновременно с общими 

музыкальными задачами необходимо решать коррекционные задачи, 

обеспечивающие развитие зрительного анализатора, с учѐтом специфических 

особенностей детей. Необходимо показывать упражнения с близкого 

расстояния, а для детей с низкой остротой зрения повторять их по нескольку 

раз, взяв ребенка за руку, двигаться вместе с ним, чтобы он ощутил ритм, 

использовать такие приѐмы как, передача ритма хлопками, шагами, при 

помощи погремушки или металлофона, использовать световые, цветовые 

атрибуты, сигналов и ориентиров. 

Работа по физическому развитию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи, проблема профилактики и 

улучшения состояния зрения путем создания щадящих условий комплекса 

общеукрепляющих и специальных коррекционных мероприятий. 

Пространство физкультурного зала и физкультурное оборудование для 

упражнений должны иметь специальные метки и разметки, для свободного 

зрительного ориентирования, в виде ярко окрашенных точек или полосок.  

В процессе образовательной деятельности по физическому развитию 

используется специальная организации зрительного восприятия: создается 

установка на восприятие; формируется умение наблюдать: вычленять наиболее 

важные моменты в движении, переключать внимание, выполнять их в 

определенной последовательности, прослеживать действие в динамике, 

выделять главное и второстепенное; предъявляется оптимальный объем 

информации на одном занятии; учитываются индивидуальные особенности 

детей (острота зрения, характер патологии); используется как словесная, так и 

наглядная информация об объектах и действиях (схемы, макеты, планы); 

обеспечивается страховка при выполнении упражнений; обеспечивается 

контрастность сочетаний объектов пространства при восприятии их детьми. 

Решение задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного 

подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольного 

учреждения, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. 
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Раздел 2.  

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ  РЕЧИ                          

В УСЛОВИЯХ  ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ф.И. Акаева, учитель-логопед МБДОУ 

«Детский сад № 199 «Муравьишка» городского округа Тольятти 

 

С каждым годом увеличивается число дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи, у которых идет сочетание стойкого речевого дефекта и 

различных отклонений в психологическом развитии,а логопедических групп, 

где можно получить помощь не хватает. [1, с.36].Воспитанники с особыми 

образовательными потребностями нуждаются в особом психолого-

педагогическом сопровождении. Эти образовательные потребности требуют от 

дошкольного образовательного учреждения предоставления дополнительных 

или особых условий, материалов, программ [2, с.2].  А современные условия в 

образовании нацелены на социализацию воспитанников, в которых они смогут 

адаптироваться. 

Учитывая сложившуюся тенденцию, в нашем дошкольном учреждении 

была организована психолого-медико-педагогическая служба, деятельность 

которой обеспечивается медицинским работником, учителями – логопедами, 

педагогом – психологом, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем, а также воспитателями. По результатам территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) дошкольники 

общеобразовательных групп зачисляются на логопедический пункт (далее 

логопункт) [3, с.22]. При зачислении воспитанников на логопункт проводится 

углубленное обследование учителем-логопедом [4, с.2].Наши воспитанники, 

дети с ОНР, характеризуются бедностью речевых средств, что значительно 

снижает уровень общения детей, способствует возникновению 

психологических особенностей (робости, нерешительности, стеснительности), 

порождает специфические черты общего и речевого поведения (ограниченную 

контактность, неумение поддержать беседу, вслушиваться в звучащую речь), 

приводит к снижению коммуникативной активности. Несовершенство 

коммуникативных умений, речевая неактивность не обеспечивают процесс 

свободного общения [5, с.112]. Специально организованный процесс 

необходим для социализации ребенка не только в семье, но и в обществе.В 

таких условиях воспитанники погружены в процесс целенаправленного 

воздействия, который способствуетих самореализации. При таком подходе 

необходимо создание особой единой профессиональной среды, серьезное 

психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка, поиск разных 
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форм реализации инклюзивного подхода. Весь образовательный процесс 

строится по принципу командной работы, обеспечивающей сотрудничество 

педагогов и воспитанников, в котором ребенок становится равным партнером, 

проявляет творческую инициативу[6, с.255].  Для этого в учреждении созданы 

специальные условия. Между участниками коррекционно-образовательного 

процесса осуществляется консультативно-методическое взаимодействие [7, 

с.39].В течение дня воспитанники занимаются с учителем-логопедом, 

воспитателями и со всеми субъектами образовательного процесса.На 

индивидуальные логопедические занятия берутся воспитанники с 

фонетическим дефектом не менее 3 раз в неделю в зависимости от тяжести 

речевого дефекта (мономорфная, полиморфная дислалия, дизартрия). С 

дошкольниками, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие, общее 

недоразвитие речи учитель-логопед проводит 2 подгрупповых и 3 

индивидуальных занятия в неделю.На подгрупповых занятиях формируются 

все языковые компоненты. На индивидуальных занятиях с воспитанниками 

проводится работа по формированию произносительной стороны речи. 

Координатором в данной работе является учитель-логопед[8, с.98]. Совместно с 

педагогом-психологом он дает рекомендации воспитателям по речевому 

развитию детей. Воспитатель оптимально погружает ребенка в активную 

развивающую среду, что дает возможность сформировать мотивацию 

познавательной деятельности, произвольность поведения, оптимизировать 

двигательную активность и эмоциональный настрой. Знакомя дошкольника с 

окружающим миром, решаются задачи развития речи, овладения 

соответствующими практическими познавательными умениями. Развитие речи 

и речевое общение формируется на речевых занятиях, в совместной 

образовательной деятельности, на прогулках в режимных моментах. 

Воспитатель создает условия для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми с различными возможностями здоровья; мотивирует здоровых 

детей к непосредственному общению с каждым ребенком; вовлекает детей с 

особыми возможностями во все виды деятельности.Музыкальный руководитель   

работает над модулированием силы голоса, над темпом речи и ее 

интонационной выразительностью, а также дыханием и артикуляционной 

моторикой, и мимикой, над нарушением координации речи и движений. [9, 

с.44] Для решения задач по формированию коммуникативного общения он 

использует формы доверительных бесед. Дети описывают настроение, 

отвечают на вопросы сверстников, взрослых, изображают предложенный 

характер музыки в совместном пении. На занятиях с педагогом – психологом 

воспитанники решают конфликтные ситуации, различают свои эмоции, 

чувства, переживания, а также узнают состояние другого человека. Во время 

изобразительной деятельности решаются задачи проблемного характера. Так 

при выполнении коллективных работ детям предлагается возможность 

договориться о совместной деятельности. На занятиях по физической культуре 

используются элементы дыхательной гимнастики, адаптированной  к 

применению в работе с дошкольниками, логоритмика.Инклюзивная практика 

по коррекции речи строится в тесном взаимодействии с родителями 



 220 

воспитанников, так как это является одним из условий успешности 

образовательного процесса [10, с.52].Учитель-логопед привлекает родителей в 

совместную образовательную деятельность через семинары, мастер-классы, в 

конце года проводит творческие отчеты в различных формах.  Родители 

присутствуют во всех режимных моментах и на индивидуальных занятиях 

специалистов. Воспитатель ежемесячно приглашает родителей и 

воспитанников в клуб выходного дня «В кругу друзей», где моделируются 

проблемные ситуации, которые решаются с помощью диалога.  Дошкольникам 

предоставляется возможность участвовать в совместных мероприятиях с 

воспитанниками общеобразовательных групп, в презентациях своих 

достижений на различных уровнях.Таким образом, взаимодействие педагогов в 

организации инклюзивного образования воспитанников, вовлечение родителей 

в образовательный процесс позволяет эффективно реализовывать программу 

развития и реабилитации каждого ребенка. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ  

СЛЕПЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Р.Б. Абдулова, магистрант факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

  

Обучение незрячих детей ориентировке в пространстве является одним из 

важнейших условий компенсации нарушения зрения, так как любая 

деятельность человека связана с умением ориентироваться в пространстве. 

Поэтому овладение способами ориентировки в свободном пространстве лежит 

в основе воспитания самостоятельности выпускников школ для слепых и 

слабовидящих детей, условием реализации их потенциальных возможностей, 

интеграции, а, следовательно, и преодоления изоляции. 

 Под пространственной ориентировкой понимается способность человека 

в каждый данный момент правильно представлять себе пространственное 

соотношение окружающих предметов и свое положение относительно каждого 

из них [3,с. 2]. 

 В деятельности человека мы вряд ли найдѐм ситуации, в которых 

ориентировка в пространстве не была бы существенным компонентом его 

жизни, то есть пространственная ориентировка имеет универсальное значение 

для всех сторон деятельности человека. Эта еѐ универсальность связана с тем, 

что она «…является необходимым условием его социального бытия, формой 

отражения окружающего мира, условием успешного познания и активного 

преобразования действительности. Свободное оперирование 

пространственными образами является тем фундаментальным умением, 

которое объединяет разные виды учебной и трудовой деятельности» [8, с. 5]. 

 Для зрячих ориентироваться в пространстве в обычных условиях не 

представляет труда. Зрение охватывает всю обстановку в целом, и 

ориентировка в ней протекает на уровне условных рефлексов, выработанных в 

процессе жизненного опыта, без видимого участия сознания, если, конечно, 

ситуация не представляет особой сложности [3, с. 2]. 

 Для слепого ребенка этот процесс происходит иначе. Для них это 

сложный психический процесс, который, кроме условных рефлексов, включает 

сознательный анализ комплекса восприятий – наблюдение и умозаключение. В 

практике слепого очень часто встречается необходимость наблюдать и 

сопоставлять совокупность разнообразных звуков, запахов, характера грунта 

под ногами и т.д., чтобы разобраться в обстановке. Только в результате такой 

психологической работы в сознании слепого возникает представление об 

окружающем пространстве, позволяющее ему осуществлять деятельность, 

соответствующую его намерениям и обстановке. 

 Дети с глубокими нарушениями зрения, спонтанно, независимо от 

взрослых, не могут овладеть навыками пространственного ориентирования и 

нуждаются в систематическом целенаправленном обучении. Исследования, 

проведенные в 80-е годы XX века, показали, что обучение слепого ребѐнка 

пространственной ориентировке и мобильности необходимо начинать до его 

поступления в школу. Занятия по пространственной ориентировке должны 
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оставаться одним из приоритетных направлений в коррекции вторичных 

отклонений в развитии и (ре)абилитации для слепого ребѐнка в дошкольном 

возрасте [5 с. 10]. Основной упор в обучении делается на умении слепого 

ребенка с помощью сохранных анализаторов, получать информацию из 

окружающей среды, анализировать еѐ и на основании полученных результатов 

определять своѐ местоположение и принимать решение по дальнейшим 

действиям. 

 Исследования Л.И. Солнцевой, Е.Б. Островской, В.А.Феоктистовой и 

других показали, что обучение ориентировке слепых детей на начальном этапе 

связано преимущественно с деятельностью одной сенсорной системы – 

осязательной или зрительной (если у детей есть остаточное зрение).Для детей с 

нарушениями зрения дошкольного и младшего школьного возраста характерно 

недостаточное использование бисенсорных и полисенсорных возможностей в 

освоении пространства. Это можно объяснить тем, что слепые дети еще не 

умеют использовать в полном объеме сохранные анализаторы для отражения 

свойств предметного мира и не накопили еще необходимого объема 

осязательных, слуховых и зрительных представлений, которыми они могли бы 

оперировать при анализе своих восприятии, соотнося полученные из внешнего 

мира сигналы с прежним опытом. В этой связи следует подчеркнуть, что 

успешность ориентировки зависит не столько от использования одного из 

сенсорных каналов получения информации о внешней среде, сколько от 

согласованной деятельности всех сохранных сенсорных каналов, от умения 

включить эту информацию в систему представлений о пространстве. У слепых 

дошкольников отмечается такой уровень функционирования сохранных 

анализаторов, когда еще не сформировалась динамическая система их 

взаимодействия, имеющая решающее значение в пространственной 

ориентировке. Восприятие внешней среды у слепых детей этого возраста очень 

несовершенно.Дети выделяют основные и второстепенные признаки 

воспринимаемых объектов, однако эти признаки не становятся еще 

обобщенными ориентирами и могут быть использованы только при узнавании 

конкретных предметов. Выделенные свойства еще не связываются детьми в 

единую целостную систему с присущей ей иерархией признаков. 

 Недостатки в развитии сенсорно-перцептивной сферы у детей 

дошкольного возраста проявляются в неустойчивости, неточности, 

фрагментарности, малой обобщенности их пространственных представлений. 

Наиболее всестороннее исследование особенностей пространственной 

ориентировки слепых детей раннего и дошкольного возраста проведено Л. И. 

Солнцевой. В нем рассмотрена ориентация ребенка в пространстве, начиная с 

первых месяцев жизни. Уже к 5-6 месяцам у слепых детей сформированы 

первые элементы ориентации в пространстве. Дети к этому возрасту способны 

практически различать вертикальное и горизонтальное положение. Они любят, 

чтобы их держали на руках не в положении лежа, а в положении сидя или стоя, 

балансируют своим телом, координируют движения рук при захватывании 

предметов, начинают локализовать по слуху нахождение близких, знакомых 

людей, узнавать их по голосу. В этот период большую роль играет 
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установление связей между осязаемым объектом и его звуковой 

характеристикой как сигнальным признаком объекта. Выполнение детьми этого 

возраста движений руками, головой, туловищем также способствует развитию 

ориентировки.  

 Дальнейшая стадия развития ориентации связана с формированием 

активного самостоятельного передвижения в пространстве и его познанием, что 

способствует развитию сенсорной и двигательной сфер ребенка. Важнейшим 

фактором в структуре пространственной ориентировки становится также 

пассивная и активная речь. Связь речи с движением, предметной 

деятельностью способствует ориентации в пространстве. На этом этапе четко 

проявляется зависимость успешной пространственной ориентации от развития 

физических качеств ребенка и его двигательной сферы. Возрастает роль 

остаточного зрения в ориентации – ребенок становится способным к 

дистантному выделению свойств окружающих предметов. 

 На следующем этапе развития ориентации эта способность развивается, 

что позволяет активно осуществлять коррекцию первичного дефекта, 

совершенствование сенсорного анализа окружающего мира и тем самым 

способствовать усложнению и уточнению образов предметов, наполняющих 

пространство.   

 В процессе работы с детьми необходимо опираться на ведущий вид 

деятельности. В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является 

игра. Именно поэтому вся работа по обучению пространственной ориентировке 

должна строиться на использовании игр: дидактических, подвижных, сюжетно-

ролевых.  

 Подвижные игры помогут ребенку справиться со страхом перед 

движением, позволят овладеть разнообразными двигательными умениями и 

навыками [2, с. 2]. Дидактические игры и упражнения, в которых дети учатся 

выделять и анализировать различные пространственные признаки и отношения, 

способствуют получению информации об окружающем пространстве с 

привлечением всей сенсорной сферы. В сюжетно-ролевых играх отражаются 

знания, впечатления, представления ребенка об окружающем мире, 

воссоздаются социальные отношения. У слепого ребенка крайне беден и 

ограничен опыт практических действий. И благодаря возможности  

непосредственного участия воспитателя в сюжетно-ролевой игре, сначала на 

ведущих ролях, позволяют ему обогатить детей знаниями, впечатлениями, 

представлениями об окружающей жизни в наиболее естественной для 

дошкольника игровой форме. 

  Из сказанного выше можно сделать вывод, что дети с нарушениями 

зрения отстают от нормально видящих сверстников в процессе формирования у 

них пространственных представлений. Для детей данной категории характерна 

малая двигательная активность, ограниченные возможности практической 

микроориентировки и макроориентировки, отмечаются затруднения в 

словесных обозначениях пространственных отношений, в выделении объемных 

предметов, определении расстояния и удаленности. Именно поэтому работа по 

обучению дошкольников, имеющих тяжелую зрительную патологию, должна 
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быть систематической и непрерывной. Она должна осуществляться на 

специально организованных занятиях и во время проведения всех режимных 

моментов ДОУ. Сформированные навыки должны закрепляться не только 

педагогами, работающими с дошкольниками, но и родителями. 
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ПОДГОТОВКЕ СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ  

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 

С.Н. Былинкина, учитель ГБОУ  СО «Школа-интернат АОП №3  

г. Саратова»              

 

Велика роль семьи в воспитании детей. Кем бы ни были родители, какую 

бы работу они ни выполняли, они обязаны ответственно относиться к 

воспитанию своих детей. Это их общественный долг.Особые обязанности 

накладывает на родителей воспитание слепых детей. Некоторые родители 

допускают в этом важном и трудном деле большие ошибки. 

Период полного ухода за ребѐнком – это целая эпоха в его жизни. 

Обычно хорошо видна одна сторона этого периода, когда ребѐнок – 

беспомощное существо, ничего не умеет делать сам и все свои нужды, 

потребности, побуждения, он удовлетворяет с помощью взрослого. 

Формы обслуживания слепого ребѐнка в основном те же, что и его 

сверстника с сохранными возможностями. Вместе с тем слепой малыш не в 
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состоянии опираться на зрение. Он плохо ориентируется в пространстве, скован 

в движениях, многие вещи ему не подвластны, они доступны только через 

прикосновение к ним. Возникает необходимость в дополнительной помощи: 

помочь в движении, поднести к руке предмет, сориентировать ребѐнка в 

ситуации и т.д. Подготовка к самообслуживанию затягивается на более долгий 

срок. Слепой ребѐнок больше зависит от родителей и окружающих его людей. 

Он сильнее привязан к взрослому, буквально становится его придатком. Это 

одна из основных особенностей во взаимоотношениях родитель - слепой 

ребѐнок. 

Некоторые родители слепых детей не учитывают того, что их дети так же, 

как и зрячие, всегда стремятся к движению и деятельности. Ребѐнка надо 

приучать к активности собственных рук – приучать дотрагиваться, прикасаться, 

прощупывать, следовать своими руками за движениями рук взрослого. Для 

понимания того, как выглядят те или иные предметы.Подчас бывает так, что 

одни слепые дети, физически вполне здоровые, со средними способностями, 

поступив в школу, учатся плохо, тогда как другие слепые дети с такими же 

возможностями успешно учатся, переходят из класса в класс, заканчивают 

среднюю школу и получают высшее образование.Обычно это объясняется тем, 

что в дошкольном возрасте с одними детьми родители занимались, а с другими 

не занимались. 

Дошкольный возраст – это период быстрого умственного и физического 

развития ребѐнка. Если в этот период не вести с ребѐнком никаких занятий и 

предоставить его самому себе, то можно нанести ему непоправимый вред. И 

отдельные родители слепых детей поступают со своими детьми именно так, 

считая их несчастными, обездоленными, неприспособленными к жизни. И 

тогда у этих детей не формируются вовремя навыки самообслуживания, они не 

умеют самостоятельно есть, одеваться, обуваться, передвигаться без помощи 

взрослых.В таких семьях дети часто заласканы своими родителями, они 

вырастают капризными, упрямыми, непослушными, грубыми и эгоистичными, 

им кажется, что весь мир кружится вокруг них. 

Когда эти дети поступают учиться, родители вынуждены приносить их в 

школу на руках, потому что не приучили своих детей самостоятельно 

двигаться, ведь они сидели дома почти неподвижно, боялись ходить даже по 

комнате. В школе ребѐнок обычно отказывается от самостоятельности в 

действиях, что им воспринимается как новое состояние, переходя к которому 

он ощущает утрату чего-то привычного, утрату самого себя.Детям данной 

группы трудно учиться навыкам самообслуживания в условиях 

образовательного учреждения. Кроме того в результате гиперопеки родителей 

они не готовы к общению с другими людьми и чувствуют себя ущербными на 

фоне детей, прошедших подготовку к школе. 

Таким образом, мы ещѐ раз утверждаем необходимость этапа 

доминирующего обслуживания ребѐнка в дошкольном детстве. Подготовить 

ребенка к поступлению в школу – первая задача родителей, а для родителей 

слепых детей она становится основной. 

Одновременно с полным осуществлением обслуживающего этапа у 
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ребѐнка формируются предпосылки для перехода к следующей ступени 

детства. А для слепого ребѐнка это ещѐ абилитация и адаптация. Ребѐнок 

должен быть ориентирован на будущую жизнь, в которой он сам себя 

обслуживает, играет, учится. 

Вместе с тем он постоянно стремится к изменению, превращению себя в 

иного – самостоятельного. Нередко он сам начинает что – то делать, по 

собственной инициативе. Важно не только то, что он сам может выполнить 

какое – то действие, без посторонней помощи, но и то, что он сам желает это 

сделать. 

Важную роль в воспитании слепых детей играет выполнение режима дня. 

При соблюдении правильного режима здоровье детей крепнет, они чувствуют 

себя бодро, спокойно играют и охотно занимаются. Главные режимные 

моменты – это сон, питание, прогулки и занятия с детьми. 

Значительное время в режиме дня для слепых детей дошкольного 

возраста нужно отводить играм. Дети должны играть. Они должны быть всегда 

заняты, а не сидеть в бездействии, иначе могут появиться навязчивые 

движения. Например, ребѐнок качает головой из стороны в сторону, часами 

сидя на месте, или покачивается стоя, кружится, прыгает с ноги на ногу на 

одном месте, машет кистями рук перед глазами, надавливает пальцами на глаза. 

Подобные навязчивые движения настолько укореняются у некоторых слепых 

детей, что отучить их от этих движений (уже взрослых) бывает очень трудно [1, 

с.7]. 

Ежедневно после завтрака хорошо проводить два занятия: первое 

длительностью 20 минут, второе – 15 минут с (десятиминутным перерывом 

между ними). Занятия могут быть посвящены развитию речи, знакомству с 

окружающей жизнью, обучению движениям и ориентировке в пространстве, 

развитию мелкой моторики.У слепых детей воспитывается привычка кушать в 

установленное время. Их необходимо приучать кушать самостоятельно, без 

помощи взрослого. После обеда у детей дневной сон, который длится 1 ч. 30 

мин.Кроме этого родители не должны забывать о прогулках на свежем воздухе. 

Занимаясь детьми, родители расширяют их представления об 

окружающей жизни. Интересы слепых детей становятся более разнообразными. 

Их начинают интересовать различные явления и их причины: «Почему?», «Из 

чего сделано?», «Для чего ?», « А зачем?» - это обычные вопросы, задаваемые 

детьми дошкольного возраста. Родители всегда должны давать детям полные 

ответы понятными для них словами с широким использованием тактильных 

ощущений. Объяснение и рассказывание является одним из приѐмов сообщения 

слепым детям простейших знаний о предметах, явлениях природы и 

окружающей жизни. 

В процессе такого семейного воспитания слепые дети постепенно 

усваивают обобщѐнные понятия (например, посуда, мебель, обувь, животные, 

одежда). Их речь становится боле правильной. 

К 7 годам слепые дети могут самостоятельно одеваться, раздеваться, 

кушать, умываться, чистить зубы. Но наряду с развитием самостоятельности 

родителям следует помнить, что слепые дети нуждаются в постоянном 
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наблюдении. 

Формируя у детей навыки самообслуживания, нужно начинать с 

закрепления представлений о последовательности в выполнении тех, или иных 

действий. Например, с чего нужно начинать одеваться и как правильно сложить 

вещи, когда раздеваешься, чтобы было удобно их потом надеть.Отдельно 

следует учить детей шнуровать, застѐгивать пуговицы. Можно использовать 

для этого куклы, или муляжи (подушки-думки) которые можно застѐгивать и 

расстѐгивать, прививая детям необходимые навыки.Параллельно с этим учим 

заправлять кровать. Главное в этой работе родителям не забывать хвалить 

своего ребѐнка за достигнутые результаты. При этом постепенно подводят его к 

всѐ большей и большей самостоятельности. 

Уже с трѐхлетнего возраста слепых детей нужно приучать ходить и 

бегать, держа корпус прямо, свободно двигая руками; учить бегать в комнате по 

прямой линии и по кругу, перешагивать через лежащие предметы. Учить 

ориентироваться в своей комнате, в квартире. Вся квартира обследуется до тех 

пор, пока слепой ребѐнок не научится вполне самостоятельно в ней 

ориентироваться [1, с. 20].Родители, отправляясь с ребѐнком на прогулку, учат 

его самостоятельно спускаться по лестнице, не забывая посчитать каждую 

ступеньку. А затем и этажи до своей квартиры.  

Во время прогулок на улице родители обращают внимание ребѐнка на 

распознавание звуков, в том числе транспорта, проехавшего мимо. Куда бы 

родители ни пошли с ребѐнком, они всегда говорят о том, куда идут и зачем, 

что окружает их во время пути, какие звуки свойственны улице, магазину, 

аптеке, поликлинике, детской игровой площадке и т.д. Формируя таким 

образом у ребенка звуковые представления об окружающем, они дарят слепому 

ребѐнку видение мира своими глазами.  

Наиболее лѐгкое и активное взаимодействие родителей с ребѐнком 

происходит во время игры. Д.М. Маллаев показал, что игры  для детей с 

нарушениями зрения при позиции взрослого  как равноправного партнѐра при 

организации условий игры позволяет не только расширять знания об 

окружающем и формировать мыслительные операции, но и развивать те 

психические качества, на которые мы меньше обращали внимание. Имеется 

целый комплекс личностных качеств и свойств психических процессов, 

которые позволяют слепому ребѐнку активно войти в жизнь зрячих [3, с.93].В 

играх у ребѐнка развивается: речь, память, внимание, воображение. Через игры 

ребѐнок узнаѐт мир. В играх дети упражняются  в разнообразных движениях. 

Игры  помогают в воспитании характера ребѐнка и его чувств. 

Какие же игрушки должны быть у слепых детей? Родители с самого 

раннего детства дают слепому ребѐнку игрушки звучащие, в виде различных 

погремушек, различных резиновых зверушек. Ребѐнок растѐт и у него 

появляются машинки, куклы, кубики. Если вы с ребѐнком играете в песочнице, 

то у него должны быть лопатки, ведѐрки, совки для работы с песком.Если вы 

даѐте слепому ребѐнку игрушку, вы должны обязательно объяснить ему что это 

за игрушка. Пусть он потрогает еѐ руками. При ощупывании руками игрушек 

ребѐнок рассказывает какие части есть у этой игрушки, на что она похожа. 
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Для детей дошкольного возраста желательно иметь следующие игрушки: 

телефон, трактор, легковую и грузовую машину, автобус, пароход, самолѐт, 

поезд, набор домашних и диких животных, кукол и, конечно же, строительный 

материал [1, с.43]. 

Все игрушки нужно хранить в шкафу на полках, чтобы ребѐнок сам мог 

самостоятельно их прибрать. Каждая игрушка на полке должна иметь своѐ 

место. 

Для детей шестилетнего возраста можно приобрести конструктор, 

разборные игрушки, которые ребѐнок мог бы самостоятельно, или с помощью 

родителей собирать. Родители помогают ребѐнку в игре: советуют подумать, во 

что он будет играть, что ему нужно для игры? В некоторых случаях родители 

сами играют с ребѐнком и таким образом влияют на направление и содержание 

игры. 

Игры и подобные им занятия нужно тщательно собирать и использовать в 

воспитании  сенсорно ограниченных детей. Конечно их необходимо 

перерабатывать и приспосабливать к специфическим условиям слепых 

детей.Культивировать игру, поддерживать и развивать фантазирование, 

выделяя позицию слепого ребѐнка и сопрягая еѐ с иными позициями и 

ситуациями, с жизнью взрослых – вот первейшая задача родителей. 

Одной из серьѐзных проблем, мешающих слепым детям активно 

включаться в окружающую жизнь, является проблема речевой и неречевой 

коммуникации.Родителями слепых детей нужно не только развивать речь 

ребѐнка, но и научить его правильно произносить каждое слово. Так как 

укоренѐнная привычка неправильно произносить слова отразится на письме 

ребѐнка. В дошкольном возрасте ребѐнок овладевает всеми звуками речи, 

огромным количеством слов родного языка, учится правильно произносить 

слова. Некоторые дети шепелявят, заикаются, картавят. Если ребѐнок искажает 

слова родного языка, неправильно произносит их, неправильно произносит 

звуки, нужно учить его говорить правильно. 

В первую очередь, родители должны следить за своей собственной 

речью. Нельзя сюсюкать с ребѐнком и подражать неправильно произнесѐнным 

им словам. Таким образом, родители иногда искусственно закрепляют у 

ребѐнка нарушение произношения и неправильные обороты речи, которые, в 

свою очередь, ещѐ более задерживают слепого ребѐнка на дороге развития. 

Если у ребѐнка серьѐзные дефекты речи, нужно обратиться к логопеду. 

Дети очень любят стихи, поэтому очень хорошо будет, если вы будете с 

ними разучивать стихи или скороговорки с трудными для произношения 

звуками, например, «р» или «л». Это хорошее упражнение для развития 

речевого аппарата, обогащение словарного запаса. Хорошо, когда родители 

много читают своим детям вслух, в дальнейшем поощряя к пересказу 

полюбившихся сказок и рассказов. Формируя у детей правильную речь и 

тренируя память. 

При подготовке детей к школе родителям обязательно нужно помнить об 

обучении детей счѐту в пределах 10.Счѐт нужно проводить не только в прямой, 

но и обратной последовательности. Заключительным занятием по изучению 
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каждого числа должен быть отвлечѐнный счѐт, без предметной основы. 

Полученные навыки счѐта можно закреплять во время игр и совместных 

прогулок. Родители слепых детей должны помнить: чтобы они ни делали – 

понадобится время, чтобы добиться успеха. Новые навыки приобретаются 

медленно. Каждая новая учебная задача должна терпеливо отрабатываться 

снова и снова в течение долгого периода времени. Для достижения результата 

необходимы упорство, желание добиться успеха со своим ребѐнком!  

При поступлении слепого ребенка в школу родители в лице учителей, 

воспитателей, дефектологов обретают верных союзников на пути – подготовки 

своих детей к самостоятельной жизни в обществе. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ У СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

А.И. Зуйкова, магистрант факультета ПпиСО СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

 

В современном мире многие родители, воспитывающие ребенка с 

нарушением зрения, считают своим долгом дать ему хорошее образование, при 

этом полностью забывая  про обучение навыкам самообслуживания. В итоге 

незрячий ребенок, погруженный в изучение иностранных языков и литературы, 

совершенно не умеет самостоятельно пить, есть, одеваться и  умываться, что 

делает его совершенно беспомощным и неуверенным в себе.  

Педагоги, работающие с незрячими дошкольниками, часто наблюдают 

противоречие в словах и действиях большинства родителей, которые понимают 

необходимость формирования навыков самообслуживания у ребенка раннего 

возраста, но не всегда знают, как это правильно сделать. Как правило, родители 

стараются всячески помогать своему малышу, выполняя часть действий за него, 

тем самым оказывая ему плохую услугу. Такая гиперопека вредит 

ознакомительной деятельности ребенка, подавляя в нем мотивацию в 

самостоятельном удовлетворении своих потребностей. В результате, у таких 

детей страдает не только познавательная деятельность, но и эмоционально-

волевая сфера [8, с.14-15]. Постоянно присутствующее у ребенка чувство 

беспомощности делает его более замкнутым, нерешительным и малоактивным 
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членом общества. Часто родители осознают, что чрезмерно «помогая», они 

формируют зависимость, но изменить свою линию поведения не решаются, т.к. 

боятся, что, сталкиваясь с бытовыми ситуациями и пытаясь решить их 

самостоятельно, ребенок поранится или у него изменится настроение и он 

начнет нервничать. 

 В результате большинство дошкольников с нарушением зрения на 

момент поступления в специальный детский сад имеют низкий уровень 

развития навыков самообслуживания. Многие дети совершенно не готовы к 

самостоятельному приему пищи, смене одежды или походу в туалетную 

комнату. Педагогам и воспитателям приходится отводить большую часть 

учебного времени занятиям по социально бытовой ориентировке, где в игровой 

форме дети моделируют различные бытовые ситуации и пытаются запомнить 

алгоритм действий по их разрешению. 

Чтобы подтвердить гипотезу о низком уровне развития социально-

бытовых навыков у дошкольников с нарушением зрения, нами был проведен 

констатирующий эксперимент на базе специального детского сада при ГБОУ 

СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова»  с группой из 10 человек: 3 

девочки и 7 мальчиков. Возраст детей 5 лет. Состояние органа зрения 

испытуемых представлено в таблице 1. 

 

 

Таблица № 1. - Состояние органа зрения испытуемых 

 

Испытуе

мыйый 

Дата 

рождени

я 

Диагноз 

1. 

Валентин П 

П. 

07.02.

11 

Субкомпенсированная вторичная глаукома 

OU. Оперированная тракционная 

воронкообразная отслойка сетчатки. F 06.827 

OHP 1 

2. Валера 

Л. 

05.06.

11 

Врожденная ретинопатия недоношенных.  

С-м внутричерепной гипертензин. OHP 4 

3. Вика 

А. 

03.07.

11 

Ретинопатия недоношенных 5 ст. Афакия 

OU, вторичная гиперметропия. 

4. Вика 

Е. 

04.08.

11 

Ретинопатия недоношенных 4, рубцовой ст., 

оперированная отслойка сетчатки. Афакия OU. 

F 06.827 

5. Дима 

Н. 

22.09.

11 

Оперированная тотальная отслойка сетчатой 

оболочки с витреоретинальной пролиферацией 

OU. Афакия OU. Ретинопатия недоношенных 5 

ст., рубцовая стадия OU. F 06.827 

6. Никита 

А. 

27.09.

11 

Содружественное сходящееся косоглазие, 

частичная атрофия ДЗН, сложный 

гиперметропический астигматизм. F 06.827 
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7.Никита 

М. 

12.01.

11 

Синдром Вильямса. Миопия высокой 

степени обоих глаз. 

8. 

Полина Г. 

04.04.

11 

Ретинопатия недоношенных. F 06.827 

9. Слава 

С. 

13.05.

11 

Афакия обоих глаз. 

10. Степа 

Ф. 

30.05.

11 

Тотальная отслойка сетчатки обоих глаз. 

Резидуально-органическое поражение 

головного мозга и интеллектуально- 

мнестическим снижением. F 06.38 

 

Целью констатирующего эксперимента являлось выявление уровня 

развития социально-бытовых навыков у дошкольников с нарушением зрения. 

В соответствии с целью перед исследованием были поставлены 

следующие задачи: 

1.Выявить уровень развития навыков самообслуживания у дошкольников 

с  нарушением зрения. 

2.Разработать комплекс занятий по повышению уровня навыков 

самообслуживания у дошкольников с  нарушением зрения. 

3.Провести апробацию разработанной системы занятий в группе детей с 

нарушением зрения, выявить ее эффективность. 

    Для диагностики уровня сформированности навыков 

самообслуживания нами был разработаны и проведены 2 занятия, 

определяющие уровень сформированности этого навыка. 

При проведении диагностики учитывались следующие условия: 

заинтересованность детей в исследовании, самостоятельность в выполнении 

заданий; оказание дозированной помощи нуждающимся детям.  

Критериями оценок выставляемых после каждого занятия являлись: 

 Правильность выполнения задания; 

 Способ выполнения задания. 

Перспективное планирование специальной экспериментальной 

деятельности по выявлению уровня развития навыков самообслуживания у 

дошкольников с  нарушениями зрения. 

1 Неделяобследования. 
Тема занятия: «Нам водичка добрый друг». 

Задачи: 

1. Поддерживать и поощрять стремление ребенка к самостоятельности 

как проявление относительной независимости от взрослого. 

2. Определить, как ребенок владеет движениями собственного тела 

(осторожно брать предметы со стола, проходить между стоящими предметами 

и т. п.). 

3. Определить,  узнает  и называет ли ребенок, используя вербальные 

и невербальные средства, предметы бытового назначения (посуда, 
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гигиенические средства и т. п.), которыми постоянно пользуются или может 

наблюдать. 

4. Узнать, сформировано ли представление о воде как важном 

средстве поддержания чистоты тела и жилища. 

5. Определить уровень умения обращаться с предметами домашнего 

обихода, предметами гигиены и т. п., выполнять орудийные действия с 

предметами бытового назначения. 

Примерный перечень дидактических игр: 

«Моем голышей», «Поможем кукле», «Перемешанные картинки», «Что 

нужно кукле?», «Чистоплотные дети». 

2Неделя обследования.  
Тема занятия: «Собираемся на осеннюю прогулку». 

Задачи: 

1. Определить, могут ли дети выполнять простые хозяйственно-

бытовые поручения в соответствии с заранее намеченным планом по образцу 

по словесной просьбе взрослого. 

2. Определить, умеют ли дети раздеваться и одеваться 

самостоятельно, с частичной помощью взрослого. 

3. Определить, умеют ли дети аккуратно складывать вещи в шкафчики 

и соблюдать в нем порядок. 

4. Выявить, могут ли дети применять разнообразные предметы-орудия 

для выполнения хозяйственно-бытовых поручений. 

5. Определить, сформированы ли у детей элементарные навыки 

уборки (протирать пыль, пользоваться пылесосов с помощью взрослого, 

расставлять игрушки на полках, складывать вещи в шкафчик и т. п.); 

Примерный перечень дидактических игр: 

«Кукла идет на прогулку», «Какую одежду носят девочки?», «Какую 

одежду носят мальчики?». 

По данным эксперимента после каждого проведенного занятия 

выставлялась оценка (балл) - от 1 до 3, которая соответствовала уровню 

развития самостоятельности. 

3 балла – ребенок активен, понимает инструкции, выполняет 

правильно соответствующие действия во время дидактической игры, не 

нуждается в помощи педагога. 

2 балла – ребенок малоактивен, возникают затруднения при 

выполнении задания, нуждается в частичной помощи со стороны педагога. 

1  балл – ребенок не активен, затрудняется выполнить задание, 

требуется постоянная помощь педагога. 

Уровень сформированности навыков самообслуживания у дошкольников 

с нарушением зрения оказался следующий: у 1 ребенка (10%) данный навык 

сформирован, у 20% отмечаем уровень сформированности навыка ниже 

среднего, у 70% уровень низкий. Многие нуждались в помощи педагога. 

Таким образом, большая часть экспериментальной группы показала 

низкий уровень, что доказывает нашу гипотезу и подтверждает актуальность 

выбранной темы. Мы будем продолжать работу в этом направлении, 
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разработаем и проведем комплекс мероприятий по повышению уровня навыков 

самообслуживания. Однако для получения желаемого результата требуется, 

чтобы полученная в процессе обучения информация подкреплялась правильной 

линией поведения всех членов семьи, в которой воспитывается ребенок [1, с. 

161]. 

С этой целью воспитатели и педагоги должны проводить консультации с 

родителями незрячих детей, на которых познакомят с программой воспитания и 

обучения детей самообслуживанию, с работой, которая проводится в 

дошкольном учреждении. Родителям необходимо соблюдать рекомендации о 

том, как дети должны обслуживать себя дома.Нужно помнить, что процесс 

формирования навыков самообслуживания у ребенка проходит постепенно и 

требует постоянной и систематической работы в этом направлении. Не нужно 

пытаться опередить природу и ориентироваться на других детей. Каждый 

ребенок развивается индивидуально, нужно только создать благоприятные 

условия для этого. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ  ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ                                                                   

В ЛОГОПУНКТЕ ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

 

В.В. Кубракова, учитель-логопед  МДОУ « Детский сад № 216»,  

г. Саратов 

 

Самая важная социальная функция семьи – воспитание детей. Семья 

представляет собой «органическое единство самых различных отношений 

между людьми» (Максаков 2005: 8), а родители выступают «в роли наставников 

в деле формирования личности своего ребенка, их психическая и физическая 

нагрузка увеличивается в результате роста семьи» (Калягин 2006: 118). Все 

важнейшие навыки ребенок приобретает в семье, в том числе и навык 

правильной речи. Очень важно, чтобы ребенок с раннего возраста в качестве 

примера слышал правильную, отчетливую, хорошо интонированную речь.  

Семья является той средой, где беспрепятственно формируются и 

развиваются ум и воображение ребенка, его вкусы и интересы,  а ведь все это и 

является преддверием, фундаментом правильной речи.  

С введением Федерального государственного образовательного стандарта 

большое внимание уделяется работе с родителями. Одни из основных 

принципов дошкольного образования: 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Одна из задач, на решение которой направлен стандарт – обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (или законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. «Невозможно представить себе 

воспитательный процесс в отрыве от общения и союза с родителями и 

воспитанниками ДОУ» (Алебастрова 2011: 58). 

Семья и детский сад – именно эти два источника формируют наше 

будущее поколение. Зачастую и педагогам, и родителям воспитанников не 

хватает взаимопонимания, такта, терпения, даже времени, чтобы услышать и 

понять друг друга, и это всѐ отражается на воспитании детей. Современные 

семьи, разные по составу, культурным традициям и взглядам на воспитание, по-

разному понимают место ребенка в жизни общества. Многие считают, что 

детский сад – место, где только присматривают за детьми, пока родители на 

работе. И перед педагогами, в частности, учителем-логопедом встаѐт вопрос: 

Как заинтересовать родителей в совместной работе? Как сделать их 

участниками воспитательного процесса? 

Положительный результат может быть достигнут только при 

рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного 

пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между 

педагогами ДОУ и родителями на всем протяжении дошкольного детства 

ребенка.  
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Общий успех логопедических занятий определяется совместной работой 

логопеда и родителей ребенка, посещающего логопункт. От того, насколько 

хорошо налажена работа с родителями, будет зависеть успешность процесса 

коррекции звукопроизношения.  

Активное взаимодействие с родителями обеспечивает успех 

логопедических занятий. Родители начинают сами интересоваться успехами 

своих детей, предлагают помощь. Благодаря установлению партнерских 

отношений между всеми участниками коррекционного процесса, успешно 

преодолеваются не только нарушения речи, но и решаются многие 

внутрисемейные конфликты, создается благоприятный психоэмоциональный 

климат в семьях детей с речевыми нарушениями. 

На современном этапе развития дошкольного образования с учетом 

требований федерального государственного стандарта актуальным становится 

выявление, обобщение и распространение инновационного педагогического 

опыта среди педагогов и родителей. В дошкольной педагогике выделяют 

четыре направления работы с родителями: традиционное, просветительское, 

развивающее общественное управление, интерактивное (Майер 2011:13). 

Интерактивное направление работы с родителями подразумевает 

практическое взаимодействие с родителями в форме круглых столов, мастер-

классов, тренингов, акций, семинаров-практикумов.Именно данное 

направление работы позволяет расширить зону образовательной потребности 

семьи ребенка с речевыми нарушениями. 

Круглый стол – это форма организации обмена мнениями среди 

родителей на какую-либо тему. В отличие от традиционного родительского 

собрания, круглый стол дает право высказаться всем. 

Тренинг для родителей предполагает создание проблемной ситуации, для 

того чтобы родители узнали свои педагогические возможности и смогли 

проявить их на практике. 

Деловая игра – форма и метод обучения, в которой моделируются 

предметный и социальный аспекты содержания профессиональной 

деятельности. Чаще всего она применяется для отработки профессиональных 

умений и навыков. 

Мастер-класс – это передача действующей технологии; способ 

взаимодействия с педагогом, обеспечивающий передачу родителям опыта, 

мастерства, искусства путем прямого и комментированного показа приемов 

работы(Майер 2011: 14). 

Семинар-практикум – это вид занятия, цель которого состоит в 

обеспечении возможности практического использования теоретических знаний. 

Данная форма работы предполагает интенсивную самостоятельную работу 

участников по заданной теме. В ходе семинара-практикума происходит 

непосредственный обмен опытом. 

Работа сайта учителя-логопеда, где можно найти информацию о 

консультациях, ответы на вопросы родителей, материалы прошедших 

мероприятий. 
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Интерактивное направление работы с родителями позволяет учитывать 

специфику и воспитательный потенциал каждой семьи, является 

приоритетным, так как позволяет использовать оптимальные формы и методы в 

групповой и индивидуальной работе с родителями. 

Основной особенностью логопедической работы родителей с детьми 

является выполнение домашнего задания по закреплению и отработке 

пройденного материала на занятиях логопедом. У многих родителей возникают 

трудности при их выполнении, во многом из-за отсутствия знаний.  

Основной направленностью интерактивных форм является активизация 

родителей, развитие их креативного мышления, нестандартный выход из 

проблемной ситуации. Интерактивные формы работы с родителями являются 

открытой педагогической системой, позволяющей демонстрировать новые 

логопедические технологии.  

Результатом интерактивных форм работы можно считать овладение 

участниками новыми  способами каких-либо действий. С помощью мастер-

класса можно, например, продемонстрировать, как правильно выполнять 

артикуляционные упражнения, и после этого родители овладевают техникой 

выполнения этих упражнений. Без помощи родителей успехи детей в 

артикуляционной гимнастике, что очень важно, явно ограничены.  

Преимущества интерактивных форм работы с родителями очевидны. 

Если при традиционных формах работы родители являются пассивными 

участниками, слушателями, то во время интерактивных форм взаимодействия 

родители выступают полноценными участниками воспитательно-

образовательного процесса ДОУ. 
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К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

Н.Ю. Морчадзе, студентка факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

Е.С. Гринина, канд. психол. наук, доцент кафедры специальной психологии 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

 

Внимание к проблеме психологической готовности детей к школе 

вызвано тем, что количество дошкольников, не готовых к школьному 

обучению, не уменьшается, а наоборот возрастает. Эта проблема многие годы 

остается одной из актуальных для целого комплекса наук: психологии, 

педагогики, дефектологии. Увеличивается количество детей с различными 

проблемами и отклонениями в психофизическом развитии. Адаптация к 

условиям дошкольных и школьных учреждений вызывает у этих детей особые 

трудности.  

Диагностика готовности ребенка к школе имеет важное значение, так как 

позволяет соотнести психологические возможности ребенка и требования, 

предъявляемые к современным первоклассникам, в определенной степени 

сделать прогноз возможных трудностей в адаптации учащегося к школьному 

обучению и наметить пути их коррекции (Коган 2010). 

Проблему готовности к школе в отечественной психологии в своих 

трудах поднимали Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Н.И. Гуткина, 

Е.Е. Кравцова, Н.Г. Салмина, Д.Б. Эльконин и др. 

Готовность к школе является важнейшим новообразованием дошкольного 

возраста, это своего рода итог развития ребѐнка на протяжении первых семи 

лет. Именно готовность к школе обеспечивает гармоничное формирование у 

ребенка внутренней позиции школьника.  

Особого внимания в рассматриваемом аспекте требуют дошкольники, 

имеющие различные отклонения в психофизическом развитии, такие как дети с 

умственной отсталостью, с задержкой психического развития, с недостатками 

развития сенсорной сферы, с нарушениями речи и т.д. Так, в современной 

психологии имеются работы, раскрывающие своеобразие интеллектуальной 

(Гринина 2014) и мотивационной (Кухарчук 2014) готовности к школьному 

обучению детей с ЗПР, особенности формирования внутренней позиции 

школьника у умственно отсталых детей (Шипова 2015) и др.  

На своеобразие психического развития детей с речевыми нарушениями, 

оказывающее влияние на формирование их психологической готовности к 

школьному обучению, указывали такие ученые как Л.И. Белякова, О.Н. 

Усанова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. У детей данной категории 

отмечается недостаточность различных видов восприятия, особенно 

зрительного, пространственного, слухового. Недостаточность слухового 

восприятия влияет на формирование фонематического слуха, дефицитарность 

которого отмечается у детей с общим недоразвитием речи. Внимание у детей с 

нарушением речи характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой 

истощаемостью в процессе работы. Поэтому такие дошкольники допускают 
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ошибки на протяжении всей работы и не всегда самостоятельно замечают и 

устраняют их (Суслова 2010). 

В настоящее время существует значительное количество методик, 

направленных на выявление уровня готовности к школе. Цель диагностических 

методик состоит в том, чтобы выявить стартовые возможности детей в 

формировании предпосылок к продуктивной учебной деятельности. 

Задачи диагностического исследования заключаются в тщательном и 

всестороннем изучении общего уровня развития детей на этапе поступления в 

школу; выявление уровня сформированности школьно-значимых функций, 

которые в большой мере определяют успешность овладения школьниками 

общеучебными и предметными умениями, степень и характер усвоения 

учебного материала на первых этапах обучения (Дубовик 2012). 

С помощью диагностики психологической готовности к школьному 

обучению можно определить: 

1. Уровень владения основными компонентами деятельности (понятие 

цели, планирование деятельности, самоконтроль); 

2. Интеллектуальную готовность: элементарное владение мыслительными 

операциями (анализом, синтезом, сравнением, обобщением); 

3. Развитие устной речи; 

4. Фонематический слух, графические навыки, представление о счете, 

упорядочивании, геометрических фигурах. 

Процесс диагностики готовности к школе можно разделить на несколько 

блоков. 

Первый блок – диагностика зрительного восприятия и зрительной памяти, 

зрительного анализа и синтеза. 

Рассмотрим некоторые методики, позволяющие решать вышеуказанные 

задачи. 

Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках». 

Данная методика позволяет оценивать различные характеристики 

восприятия ребенка, выявляя одновременно его способность формировать 

образы, делать связанные с ними умозаключения и представлять эти 

заключения в словесной форме. Методика рассчитана на детей 4-6 лет. 

Ребенку объясняют, что ему будут показаны несколько контурных 

рисунков, в которых как бы «спрятаны» многие знакомые ему предметы. Далее 

ребенку представляют рисунок и просят последовательно назвать очертания 

всех предметов, «спрятанных» в трех его частях: 1, 2 и 3 (стимульный материал 

состоит из трех рисунков, на каждом из которых нужно найти «спрятанные» 

предметы). 

Время выполнения задания ограничивается одной минутой. Если за это 

время ребенок не сумел полностью выполнить задание, то его прерывают. Если 

ребенок справился с заданием меньше, чем за 1 минуту, то фиксируют время, 

затраченное на выполнение задания. 

Следующий этап исследования может быть связан с диагностикой 

пространственной ориентации, оптико-пространственного анализа и синтеза. 

Он состоит из нескольких частей: 
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1. Диагностика пространственных представлений о собственном теле. 

В нее входит анализ положения рук относительно тела. Ребенку 

предлагают следующее задание: «Покажи, что выше: плечо или локоть; плечо 

или ладонь/запястье; локоть или ладонь».  

2. Диагностика пространственных представлений о взаимоотношении 

внешних объектов и тела. При этом можно использовать методики «Разрезные 

картинки» и «Кубики Кооса». 

3. Диагностика временно-пространственных отношений. Для решения 

этой задачи используется тест Рудольфа Арнхельма, который описывает 4 

стадии формирования пространственных представлений у детей после 5-6 лет. 

Ребенка просят срисовать с натуры или перерисовать куб. 

Второй блок диагностики психологической готовности к школе может 

включать определение сформированности слухового восприятия и внимания, 

слухоречевой памяти, фонематического слуха. Рассмотрим подробнее 

некоторые методики, способствующие решению поставленных задач. 

Слуховое восприятие и внимание. 

Методика парных ассоциаций «Запомни пару». 

Целью этой методики является диагностика слухоречевой памяти. 

Для ее реализации понадобится ряд слов, между которыми существуют 

смысловые связи, например: 

кукла – играть; 

лошадь – сани; 

курица – яйцо; 

ножницы – резать; 

книга – учитель; 

снег – зима; 

щетка – зубы; 

бабочка – мух; 

ручка – писать; 

корова – молоко. 

Ребенку читают 10 пар слов исследуемого ряда (интервал между парой – 

5 секунд). После 10-секундного перерыва читаем левые слова ряда (с 

интервалом 10 секунд), а испытуемый повторяет запомнившиеся слова правой 

половины ряда (Рогов 1999). 

Диагностика фонематического слуха. 

Целью данной методики является проверка фонематического слуха. 

Ребенку предлагают поиграть в «прятки со звуками». Психолог называет 

слова, а ребенок отмечает (хлопком или подъемом руки) наличие заданного 

звука в слове. Предлагается поочередно искать звуки «о», «а», «ш», «с». Все 

слова необходимо произносить очень четко, выделяя каждый звук, а гласные 

звуки можно тянуть (отыскиваемый гласный звук должен стоять под 

ударением). Надо предложить ребенку, чтобы он сам вслед за психологом 

произнес слово и послушал его. Можно воспроизвести слово несколько раз. 

Таким образом, проведение психологической диагностики с 

использованием рассмотренных методик позволяет выявить трудности, 
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которые могут возникнуть в процессе обучения ребенка в школе. 

Своевременное выявление трудностей и проблем в развитии ребенка на этапе, 

предшествующем его поступлению в школу, позволяет своевременно 

разработать и принять необходимые коррекционно-профилактические меры.  
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Одной из главных задач современного этапа развития отечественной 

специальной педагогики и психологии является создание единой 

государственной системы ранней коррекционной помощи детям с 

отклонениями в развитии. Сегодня разрабатываются и внедряются различные 

варианты интеграции детей с нарушениями в развитии, совершенствуется 

диагностическая и лечебно-коррекционная база, открываются детские 

дошкольные учреждения комбинированного вида, группы кратковременного 
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пребывания, в которых дети с ограниченными возможностями здоровья могут 

получить квалифицированную помощь.  

К сожалению, в Саратовской области дошкольники с глубокими 

нарушениями зрения всегда оказывались за рамками специального 

образования.  Дети раннего возраста (от 0 до 3 лет) со зрительной патологией 

не были охвачены ни одной образовательной программой, в ДОУ 

компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения даже слабовидящие 

дошкольники 4-6 лет попадали очень редко, слепые же дошкольники и дети с 

комплексными нарушениями не попадали вообще. Таким образом, грубо 

нарушалось право детей с тяжелой зрительной патологией на дошкольное 

образование. Это приводило к отставаниям в развитии, появлению вторичных 

отклонений. Вместе с тем доказано, что квалифицированное педагогическое 

вмешательство именно в раннем и дошкольном возрасте играет решающую 

роль в развитии любого ребенка, тем более ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

После стажировок в 2004, 2005, 2011 г.г. в Центре помощи маленьким 

слепым детям (BlindBabiesFoundation, г. Сан-Франциско, США) специалистами 

Саратовской региональной общественной организации «Центр реабилитации и 

помощи детям с нарушением зрения» была разработана и апробирована  

инновационная технология ранней коррекционной помощи на дому детям с 

тяжелой зрительной патологией и их семьям. В 2012-2013 г.г. разработанная 

технология была внедрена в практику работы Ресурсного центра, 

действующего в рамках федеральной экспериментальной площадки на базе 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г.Саратова». В настоящий момент на 

базе школы работает дошкольное отделение и отделение ранней 

коррекционной помощи детям с нарушениями зрения. 

В настоящий момент работа по ранней коррекционной помощи детям с 

нарушением зрения проводится по двум направлениям: консультирование на 

дому и группа кратковременного пребывания. 

Главной целью ранней коррекционной помощи на дому является 

психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семьи, имеющей 

ребенка с нарушением зрения. Поскольку наиболее комфортно ребенок раннего 

возраста чувствует себя дома, в кругу родственников, основной формой работы 

являются домашние визиты тифлопедагога. Подобная работа осуществляется 

специалистами школы с детьми в возрасте от 0 до 3 лет.  

Обычно домашний визит включает в себя: 

- приветствие членов семьи, 

- разговор или игру с братьями (сестрами) ребенка с нарушением зрения, 

- обсуждение с родителями ребенка последней медицинской информации, 

касающейся состояния органа зрения и соматического здоровья малыша, 

- совместное с родителями проведение занятия с ребенком, которое носит 

естественный игровой характер, 

- обсуждение с родителями достигнутых ребенком успехов в ходе 

занятий, 
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- объяснение задания родителям, которое они должны выполнять в 

период между посещениями педагога. 

Необходимо отметить, что при анализе проделанной родителями с 

ребенком работы педагог акцентирует внимание на успехах ребенка, на 

положительных моментах их взаимодействия с малышом. Ведь только обретя 

веру в собственные силы родители смогут развить свои педагогические 

способности, научиться жить по-новому со своим ребенком.  

Для детей в возрасте от 1г. 10 месяцев до 3 лет помимо консультаций на 

дому два раза в неделю организуется группа кратковременного пребывания, где 

занятия проводятся малыми группами (3-4 человека) на базе Ресурсного центра 

школы. Мы посчитали  целесообразным поместить таких маленьких детей в 

коллектив сверстников для развития у них коммуникативных, социально-

адаптивных навыков. Как было отмечено выше, сделать это на базе 

дошкольных учреждений в Саратовской области было невозможно из-за 

отсутствия в ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушением зрения 

необходимой коррекционно-развивающей среды, специалистов, владеющих 

современными технологиями и методиками реабилитации детей указанной 

категории. 

Работа в группе осуществляется специалистами школы-интерната: 

тифлопедагогом, логопедом, педагогом-психологом, инструктором по ЛФК, 

музыкальным работником. К работе привлекаются волонтеры, например, 

инструктор по детской йоге. 

Дети приходят в группу два раза в неделю на три часа. Ребенок находится 

на занятиях вместе с мамой, что позволяет ему чувствовать себя комфортно.  

При составлении плана будущих занятий учитывается мнение родителей, 

для этого с ними обсуждаются наиболее важные для них на данный момент 

проблемы, в дальнейшем полученная информация используется для построения 

с ними эффективного взаимодействия. 

Командная работа специалистов позволяет объективно оценить 

реабилитационный потенциал каждого ребенка, составить индивидуальный 

образовательный маршрут. В ходе воспитательно-образовательного процесса 

реализуются следующие педагогические принципы:  

- индивидуализации, обеспечивающей условия разновозрастной группы 

для удовлетворения потребностей детей и родителей;  

- развивающего взаимодействия в разновозрастной группе и 

сотрудничества с детьми и родителями;  

- развивающего эффекта разновозрастной группы в образовательном 

процессе, определяющем развитие потребностей и способностей 

воспитанников;  

- комплексности формирования и гармонизации основных сфер 

деятельности детей и взрослых в разновозрастной группе: культурно-

познавательных, эстетических, нравственных и коммуникативных, 

рефлексивных;  

- в процессе формирования взаимоотношений ребѐнка с окружающей 

природой и людьми: культурологизации разновозрастной группы, 
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выражающейся в усвоении общечеловеческих ценностей и гуманных способов 

общения, в содержании образования, формировании личностной культуры;  

- мобильности и вариативности в условиях разновозрастной группы;  

- взаимосвязи деятельности всех структурных компонентов группы 

кратковременного пребывания (внутренних и внешних). 

К работе группы кратковременного пребывания в качестве волонтеров 

привлекаются студенты факультета психолого-педагогического и специального 

образования СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Будущие тифлопедагоги и 

психологи учатся разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты, 

проводят исследования познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы детей, разрабатывают конспекты занятий с дошкольниками, 

приобретают практические навыки работы со слепыми и слабовидящими 

детьми, в том числе с детьми с комплексными нарушениями.  

Работа на дому и в группе ведется по двум направлениям: 

1) помощь ребенку с нарушением зрения: 

- развитие сохранных анализаторов, развитие осязания и мелкой 

моторики, предметной деятельности; 

- развитие общей моторики; 

- развитие пространственной ориентировки; 

- развитие навыков самообслуживания; 

- ознакомление с окружающим; 

- развитие речи и навыков общения; 

- формирование навыков социально-адаптивного поведения; 

- помощь в преодолении имеющихся отклонений в развитии и 

предотвращение появления новых; 

- подготовка к обучению в школе; 

2) помощь родителям детей с нарушением зрения: 

- психологическая помощь (помощь в принятии и понимании ребенка, его 

дефекта); 

- методическая помощь (просвещение по вопросам компетентного 

взаимодействия, обучения и развития ребенка со зрительной патологией); 

- коррекция детско-родительских отношений; 

- посредничество между семьей и другими службами; 

- помощь в дальнейшем устройстве жизни ребенка, в выборе 

образовательного учреждения. 

Создание модели ранней коррекционной помощи детям с нарушением 

зрения раннего возраста на базе Ресурсного центра школы-интерната для детей 

с тяжѐлой зрительной патологией является одним из вариантов нового подхода 

в решении задач оказания квалифицированной психолого-педагогической 

помощи семьям, имеющим детей с проблемами в развитии. Такая работа 

способствует развитию детей с ограниченными возможностями здоровья, 

решению жизненных задач, что, в конечном итоге, облегчит успешную 

интеграцию детей с нарушением зрения в социальную и образовательную 

среду. 
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ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

В.О. Скворцова, канд. социол. наук, доцент кафедры коррекционной 

педагогики СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

 

 

Проблема сохранения и развития сети дошкольных образовательных 

учреждений в России является актуальной на протяжении всего периода 

радикальных социально-политических и экономических преобразований в 

нашей стране, происходящих за последнее десятилетие. 

Уникальность отечественной системы дошкольного образования, которая 

складывалась на протяжении десятилетий, получила признание не только в 

нашей стране, но и за рубежом. В каждом российском детском саду, как ни в 

одной стране мира, ребенку обеспечиваются не только уход, присмотр, 

воспитание и обучение, но и питание, медицинское обслуживание. Вместе с 

тем, такой полноценный и многоаспектный спектр услуг дошкольных 

учреждений оказывается сегодня слишком дорогостоящим. Содержание 

пищеблока, прачечной, а также штатное расписание, включающее 

разнообразных специалистов в области образования, медицинский и 

технический персонал и многое другое, сегодня оказываются необеспеченными 

бюджетными ассигнованиями и недоступными большинству родителей для 

компенсации недостающих расходов. 

Таким образом, для сохранения системы в неизменном виде необходимо 

существенное увеличение бюджета и одновременно значительное повышение 

жизненного уровня населения. Однако существующие тенденции 

свидетельствуют и о том, что в ближайшее время это вряд ли может стать 

реальностью. А это в свою очередь означает, что для сохранения системы 

необходимо искать финансовые резервы, которые позволят снизить расходы на 

ее содержание. 
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Анализ показывает, что большая часть расходов приходится на услуги, 

непосредственно не связанные с образованием. Это затраты на питание, на 

время пребывания ребенка в детском саду в течение 10-12 часов ежедневно, 

которое должно быть обеспечено достаточно высоким объемом фонда 

заработной платы педагогов и персонала. 

В экономически развитых странах Европы и США примерно с 60-70-х 

годов сложилась система вариативных организационных форм - детских 

центров, игровых и иных групп, где дети дошкольного возраста проводят 

неполный день. 

Следует отметить, что в России нормативно-правовая основа подобных 

разнообразных форм дошкольного образования сложилась уже в середине 90-х 

годов. Так, уже во временном положении о дошкольном учреждении в РСФСР 

(утверждено постановлением Совета Министров РСФСР от 23.02.91 №119), а 

затем и в Типовом положении о дошкольном образовательном учреждении (от 

01.07.95 №677) допускалось "функционирование дошкольного 

образовательного учреждения (группы) в дневное, ночное время, 

круглосуточно, в выходные и праздничные дни, а также свободное посещение 

детьми дошкольного образовательного учреждения" (п.21). Закон РФ "Об 

образовании" обязывает органы местного самоуправления организовывать и 

координировать "методическую, диагностическую и консультативную помощь 

семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому" (ст.18.п.5). 

Однако, эта нормативно-правовая основа создания новых, в том числе 

менее затратных, форм дошкольного образования остается невостребованной в 

полной мере по целому ряду причин. Среди них и недостаточная 

инициативность местных администраций, и насущная потребность в 

специальных нормативных документах регионального и местного уровня, и 

необходимость соответствующего программно-методического обеспечения. 

В связи с этим целью работы является презентация маркетинговой 

системы в управлении дошкольным образованием. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

1) Обосновать проблему педагогического менеджмента и 

организационную структуру маркетинга в дошкольном учреждении. 

2) Определить цели и задачи маркетинга в управлении ДОУ. 

3) Раскрыть основные направления реализации социально-

образовательного менеджмента. 

4) Наметить перспективы развития коррекционного дошкольного 

образования. 

Современному администратору необходимы глубокие знания основных 

положений науки управления, социально-психологических аспектов 

руководства коллективом, научной организацией труда. Большое значение эти 

знания имеют при планировании работы дошкольных учреждений и при 

осуществлении контроля деятельности педагогов. 

Менеджмент - искусство управления; процесс, посредством которого 

группа сотрудничающих людей направляет действия к общим целям; 

совокупность принципов, средств, форм и методов управления, применяемых в 
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целях повышения эффективности производства; процесс в ходе которого 

используемые ресурсы (материальные, кадровые, финансовые, временные) 

оказывают влияние на действия людей и создают условия для достижения 

целей. 

Педагогический менеджмент - совокупность принципов, средств, форм и 

методов управлением педагогическим процессом, организации совместной 

деятельности дошкольных учреждений с культурно-образовательными 

учреждениями в целях удовлетворения запросов детей и их родителей, 

обеспечение полноценного развития детей с учетом современных требований 

общества к личности. 

В основе педагогического менеджмента лежат маркетинговая 

деятельность и мониторинг. 

Маркетинг (рынок, сбыт) - система мероприятий по изучению рынка и 

активному воздействию на потребительский спрос с целью расширения сбыта 

производимых товаров. 

В условиях образовательных учреждений маркетинг осуществляется 

путем аналитической и рекламной деятельности. Аналитическая служба 

(психологи, социальные работники, специалисты отделов образования) 

занимается изучением потребностей родителей, ребенка, общества, 

работодателя, молодого специалиста с применением методов анкетирования, 

тестирования, опроса общественного мнения и др. 

Целью рекламной деятельности является представление альтернативных 

дошкольных учреждений; распространение инновационного опыта города, 

края, региона, России, мира путем издания буклетов, проспектов, каталогов, 

видеоматериалов, научно-практических сборников, статей в специальных 

журналах, педагогических вестниках; а также организации телепередач и 

научно-методических выставок и ярмарок различного уровня. 

Целесообразно в отделах образования оформить каталоги для родителей о 

направлениях работы дошкольных учреждений города; для работодателей о 

молодых специалистах; рекламные видеоматериалы инновационного опыта; 

банк информации о научных школах России и зарубежья по различным 

проблемам дошкольного образования. 

Мониторинг – постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью 

выявления его соответствия желаемому или первоначальным предложениям. 

Педагогический мониторинг предполагает диагностирование, 

прогнозирование, планирование, стимулирование, контроль на различных 

уровнях дошкольного образования. 

Модернизация системы управления может строиться на следующих 

принципах педагогического менеджмента: 

 оптимальное соотношение централизации и децентрализации в 

управлении; 

 единство единоначалия и коллегиальности в управлении; 

 рациональное сочетание прав, обязанностей, ответственности в 

управлении и самоконтроля; 
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 осуществление научного подхода в управлении, преодоление 

формализма; 

 сочетание гибкости, динамичности управления всей системой 

дошкольных учреждений и его отдельными связями; 

 сочетание государственных и общественных начал, расширение 

самоуправления; 

 опора на достижение научной организации труда. 

Во главе ДОУ стоит директор, которому подчинены три службы: научно-

методическая, социально-психолого-коррекционная,  валеологическая. 

Научно-методическая служба– это творческий коллектив, в состав 

которого могут входить помимо сотрудников учреждения представители 

родителей, преподавателей и студентов местных педагогических вузов. Эта 

служба осуществляет следующие функции: 

 организация эксперимента, планирование работы на основе таких 

принципов как научность, прогностичность, актуальность, оперативность; 

 разработка проектов воспитания и образования детей, создание 

благоприятных социально-психологических условий их личностного 

становления; 

 создание альтернативных программ, технологий обучения и 

воспитания детей; 

 обобщение инновационных технологий; 

 создание научно-методических пособий, обобщающих передовой 

педагогический опыт; 

 организация педагогического родительского обучения; 

 оказание методической помощи и психологической поддержки 

работникам дошкольного учреждения; 

 организация педагогической практики - "научно-исследовательской 

лаборатории" для студентов педагогического института. 

В социально-психолого-коррекционную службу входят педагог-

дефектолог, психолог, социальный педагог, логопед, которые осуществляют: 

 комплексное диагностирование уровня развития детей, 

профессиональной подготовленности педагогов, материальных условий 

воспитания детей; 

 разработка методических рекомендаций по коррекционной работе с 

детьми, отстающими в развитии; 

 анализ результатов социологического, психолого-педагогического 

мониторинга, отражающих объективные данные о развитии детей, социальных 

условиях их воспитания, объективных причинах отклонений и предложения по 

внесению оперативных корректив; 

 анализ запросов ребенка, семьи; 

 апробация и внедрение современных форм и методов 

дифференцированной социальной работы с многодетными, неполными 

семьями, проведение семейной терапии; 
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 разработка методических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми. 

В валеологическую службу входят медико-профилактический совет 

(педиатр, медсестра физиотерапии, массажист), спортивно-оздоровительный 

совет (инструкторы по плаванию, по физическому воспитанию, по спортивной 

ритмике, хореограф). Структура деятельности валеологической службы ДОУ: 

 создание условий для нормального физического развития детей; 

 профилактика, диагностика, реабилитация нарушений в физическом 

развитии детей; 

 формирование у детей представлений о здоровом образе жизни, 

пополнение знаний по экологии человека, диетологии, гигиене, санитарии и 

т.д.; 

 апробация и внедрение нетрадиционных методов лечения, 

профилактикой физического развития (арт-терапия, фитотерапии, аэротерапия, 

профилактика ОРЗ и др.); 

 медико-валеологическое просвещение родителей; 

 активизация участия семей в спортивно-массовой работе. 

Итак, каждый управленческий цикл начинается с определения и 

постановки задач, которые находят свое отражение в планировании. 

Цель планирования в образовательном учреждении заключается в 

выработке единства действий административного и педагогического 

коллектива, с одной стороны, и преемственности работы дошкольного 

учреждения со школой, семьей, культурно-образовательными учреждениями - с 

другой. 

Основные задачи планирования: 

1) обеспечение выполнения решений государственных органов по 

вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

2) вычленение главных, узловых вопросов в деятельности 

педагогического коллектива; 

3) определение конкретных мероприятий, сроков их исполнения, 

ответственных исполнителей; 

4) воспитание ответственности каждого члена коллектива.  

Для успешной реализации целей и задач планирования необходимо 

руководствоваться принципами научности, оптимальности, комплексного 

подхода, перспективности, систематического подхода и коллегиальности. 

В практике работы дошкольного учреждения используются перспективные 

(годовые, пятилетние) и оперативные (квартальные, месячные, недельные, 

календарные) планы. 

На сегодняшний момент апробированы разные формы планирования: 

графическая; схематично-блочная; комплексная; циклограмно-сетевая; 

текстовая; комбинированная. 

При планировании работы дошкольного учреждения рекомендуется 

придерживаться следующей технологии: 
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1. Педагогический анализ деятельности дошкольного учреждения за 

предыдущий год. 

2. Определение достигнутого уровня развития коллектива ДОУ, 

формулировка целей и задач на новый период. 

3. Выявление путей решения поставленных задач и направлений 

дальнейшего развития коллектива. 

4. Корректировка структурной формы плана и определение 

ответственных за составление каждого раздела. 

5. Комплектование творческих групп по разработке разделов плана; 

инструктаж участников творческих групп; проведение анкетирования 

воспитателей с целью изучения их мнения об актуальных направления работы 

ДОУ; планирование группами разделов плана. 

6. Обсуждение проекта плана. 

7. Координация плана руководителем ДОУ. 

8. Утверждение плана работы ДОУ на заседании педагогического совета 

или собрании трудового коллектива. 

Квалифицированное составление плана одна из важнейших 

составляющих для обеспечения действенности и результативности всей работы 

ДОУ. 

Важным моментом модернизации системы управления можно считать 

открытость ДОУ социально-образовательной инфраструктуре города. Это 

позволяет осуществлять воспитание в духи широкой социальной 

коммуникабельности, интеллигентного и ответственного отношения ребенка к 

себе, окружающим людям и природе, развитой, свободной и позитивно 

настроенной личности. 

ДОУ не может быть только образовательным учреждением - это 

социально-педагогический комплекс решающий следующие задачи: 

 педагогизация социальной среды; 

 социальная и педагогическая компенсация условий полноценного 

развития личности каждого ребенка; 

 разновозрастное сотрудничество; 

 социальная профилактика; 

 социально-педагогическая работа с семьей; 

 организация семейного культурного досуга; 

 медицинское просвещение; 

 правовое консультирование; 

 психолого-социальная коррекция; 

 педагогический родительский всеобуч. 

При организации сотрудничества ДОУ с культурными, 

образовательными, общественными организациями возможны различные 

формы совместной деятельности. Наиболее распространенные из них: 

а) научно-методической направленности (презентация авторских 

программ, круглые столы, научно-практические конференции, семинары, 

деловые игры по актуальным проблемам современного дошкольного 

образования); 
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б)художественно-эстетической направленности (передвижные выставки, 

литературно-музыкальные гостиные, вернисажи детских работ, театрально-

хореографические постановки и т.п. совместно с артистами театра, 

филармонии, работниками музеев, младшими школьниками); 

в) спортивно-оздоровительной направленности; 

г) благотворительно-общественной направленности (музыкально-

литературные композиции, экологический десант); 

д) социально-психологической направленности (клуб общения; телефон 

доверия; педагогические вестники, журналы; справочные бюро, семейные 

посиделки; педагогический видеосалон; день открытых дверей и др.). 

Таким образом, социально-образовательная деятельность ДОУ 

способствует созданию среды, в которой дети более успешно реализуют свой 

индивидуальные способности; содействует улучшению условий пребывания 

ребенка в ДОУ, активному взаимодействию социума и личности. 

Основные функции педагогического менеджмента (прогнозирование, 

программирование, планирование, организация, регулирование, анализ, 

стимулирование) лежат в основе системы контроля за образовательно-

воспитательным процессом. Ее основные направления: развивающие, 

обучающие, воспитывающие, дигностико-корректирующие, контролирующие. 

Они реализуются через следующие формы и методы контроля. 

Формы контроля: фронтальный; тематический; оперативные; 

сравнительный; предупредительный; предварительный; текущий; рубежный; 

заключительный. 

Методы контроля: графический метод анализа и диагностики уровня 

развития детей; уровня профессиональной подготовки педагогов; тестирование, 

анкетирование; наблюдение за ходом педагогического процесса; опросники; 

беседы с воспитателями, детьми, родителями; общение с родителями, 

сотрудниками, детьми; изучение детских работ; заслушивание отчетов 

педагогов; анализ документации; анализ дидактического оборудования, 

предметно-развивающей среды; метод статистической обработки данных. 

Главным объектом контроля является воспитательно-образовательный 

процесс в ДОУ и его результаты – уровень развития и воспитанности детей. 

Важная задача специалиста по менеджменту при реализации контрольной 

функции - обработка, упорядочение поступающей информации, ее анализ и 

оценка. Необходимо разобраться в изобилии фактов, провести их сортировку, 

отсеять несущественное, выделить главное, оценить с точки зрения их влияния 

на ход и результаты образовательного процесса и только затем принять 

наиболее правильные, наиболее обоснованные и оптимальные решения. 

Именно поэтому необходимо выполнять ряд важнейших условий рациональной 

организации контроля. 

1. Генерализация предусматривает определение главных, кардинальных 

направлений деятельности управляемого ДОУ, так как чем шире содержание 

контроля, тем ниже качество получаемой в его ходе информации. Необходимо 

не только вычленить приоритетные направления контроля, но и четко 
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определить характер, глубину, объем и сроки, ответственных за организацию 

контроля. 

2. Интеграция подразумевает объединение усилий педагогического и 

родительского коллективов, студентов, общественных организаций в 

осуществлении внутреннего контроля при условии приоритетного права 

менеджера образовательного процесса на координацию этого контроля. 

3. Гуманизация всей системы отношений в коллективе требует в процессе 

контроля установление между субъектом и объектом отношений 

взаимопонимания, взаимоуважения, взаимопомощи и сотрудничества. 

4. Индивидуализация контроля требует от менеджера образовательного 

процесса сосредоточить внимание на учете индивидуальных особенностей 

личности педагога (темперамент, интересы, тип мышления, волевые качества и 

др.); выборе форм, методов контроля, характера методических рекомендаций на 

основе индивидуальных особенностей педагога. 

5. Дифференциация предполагает зависимость уровня контроля от 

результатов работы всего педагогического коллектива и отдельных его групп, 

отличающихся по уровню профессиональной квалификации. 

6. Плановость, т.е. все мероприятия по контролю должны быть 

спланированы. Опыт показывает: наиболее эффективным является комплексное 

планирование контроля в виде таблицы. 

7. Систематичность контроля означает его постоянство, цикличность. 

8. Гласность, т.е. члены коллектива должны знать, что, когда, у кого 

будет проверяться; должны знать об итогах контроля с соблюдением норм 

корректности, такта, объективной принципиальности. 

Основными компонентами системы управления ДОУ являются директор, 

его заместители, педагоги, родители. Доминирующая роль в системе 

управления принадлежит руководителю. Динамичность управления 

инновационным дошкольным учреждением обеспечивает демократический 

стиль руководства.Формальная сторона демократического стиля: инструкция в 

форме предложения; не сухая речь, а товарищеский тон; похвала и порицание - 

с советами; распоряжения и запреты - с дискуссиями; позиция руководителя - 

внутри группы коллектива.Содержательная сторона демократического стиля: 

мероприятия не планируются заранее, а совместно с группой; за реализацию 

предложений отвечают все и каждый в частности: все разделы работы не 

только предлагаются, но и обсуждаются. 

Черты оптимизации управленческого мышления руководителя: 

нацеленность на конечные результаты; вариативность, системность, 

комплексность, целостность, интегративность, иерархичность; педагогическая 

направленность, гуманность и социальная ориентированность, чуткость; 

оригинальность, нестандартность, самостоятельность, критичность; 

мобильность, динамизм; способность к обобщению т.е. использование схем, 

моделей, алгоритмов; новаторство; рефлективность; логическая строгость.  

 Демократический стиль управления руководителя формируется при 

умелом сочетании четырех групп методов. 
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Экономические, или методы экономического стимулирования 

педагогических работников в соответствии с качеством и количеством труда с 

учетом результата аттестации; доплата за активное участие в эксперименте; 

гонорары за публикации в сборниках, разовые премии за победы в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Административные, или организационно-распорядительские методы. Их 

основная цель – обеспечить рациональную расстановку кадров, воспитание 

членов коллектива. Их реализация осуществляется в форме указаний, 

распоряжений, приказов, требований. Данные методы важны и нужны, но 

управлять только с их помощью нерационально: это способствует 

формированию авторитарного метода управления и мешает развитию 

творческих способностей членов педагогического коллектива. 

Психолого-педагогические методы воздействия, которые регулируются в 

форме совета, просьбы, пожелания, требовательного распоряжения, поощрения 

и т.п. Именно благодаря данной группе методов устанавливается 

благоприятный психологический микроклимат, обеспечиваются творческая 

активность и инициативность работников, воспитывается групповое 

самосознание и чувство коллективной ответственности. 

Методы общественного воздействия, которые реализуются путем 

широкого вовлечения работников в управление; развитие демократических 

начал в процессе обсуждения основных проблем и их совместного 

преодоления; создание в коллективе здоровой конкуренции, поддержание 

приоритета личности и его интересов, обеспечение разумной свободы личности 

каждого педагога. 

Институт специального образования выполняет важнейшие социальные 

функции, является социальной ценностью для людей с отклонениями в 

развитии. В то же время современный кризис в развитии национальной 

системы специального образования, соотносящийся с кардинальным 

пересмотром отношения общества к людям с ограниченными возможностями 

здоровья и их правам, раскрывает актуальность пересмотра концепции 

реабилитационной работы и структуры дошкольного образования детей с 

отклонениями в интеллектуальном развитии в целом. 

С нашей точки зрения, важной составляющей в сфере оказания 

специализированных образовательных услуг умственно отсталым детям 

дошкольного возраста и их семьям является социальная готовность общества 

к включению детей с ограниченными умственными возможностями в 

социальную структуру, включающая микро-, мини-, мезо-, макроуровень:  

1.Микроуровень предполагает исследование особенностей развития, 

стиля и качества жизни детей с отклонениями в интеллектуальном развитии, 

оценку динамики статуса больного. 

2.Миниуровень требует фокусированного взгляда на семью (кейс-стади) 

нетипичного ребенка и включает разработку индивидуального плана развития 

семьи, социально-реабилитационную работу с ребенком и семьей в целом, 

просветительскую работу с родителями по проблеме нетипичности.  
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3.Мезоуровень рассматривается в терминах социальной готовности 

общества. Социальная готовность на мезоуровне включает: программы 

социальной активности, коррекционно-развивающие программы для 

детей с ограниченными интеллектуальными возможностями, развитие 

сети коррекционных образовательных учреждений, законодательную базу, 

гранты на специальное (коррекционное) образование, конференции, 

публикации в печати, СМИ, проблемы занятости нетипичных людей, 

государственная поддержка семей и индивидов, организация мероприятий 

для людей с ограниченными возможностями. 

4.Макроуровень, или глобальный, предполагает социальную готовность 

к оказанию помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья в 

глобальной перспективе человечества. 

В перспективе развития специализированных социальных и 

образовательных сервисов нетипичным детям и их семьям представляются 

наиболее важными следующие направления организационной деятельности 

по улучшению их качества: 

Образование будущих специалистов коррекционного образования: 

 пересмотр    профессиональных    образовательных    программ,    

включение 

теоретических и практических курсов социального профиля; 

 повышение уровня информационной готовности к сотрудничеству 

в ранней 

интервенции. 

Повышение квалификации профессионалов по работе с нетипичными 

детьми дошкольного возраста: 

 просветительская работа по деятельности служб ранней интервенции; 

 инициация разработок программ абилитации; 

 участие в научно-исследовательской работе; 

 расширение возможностей знакомства с зарубежным опытом. 

Проведение образовательной работы с родителями нетипичных детей 

дошкольного возраста: 

 образовательные программы для родителей; 

 психокоррекционная    работа     специалистов     коррекционного 

образования с родителями нетипичных детей по преодолению стресса; 

 расширение контактов между родителями детей с отклонениями в развитии; 

 ориентация на сотрудничество с профессионалами в процессе социально-

реабилитационной работы. 

Для успешности и эффективности процесса абилитации на всех уровнях 

нам представляется необходимым выделить инновационные направления 

развития специального (коррекционного) образования: 
1.Разработка программы и проведение междисциплинарного тренинга 

оценивания (диагностики) интервенции для профессионалов. 

2.Разработка институциальной модели координации услуг на протяжении 

жизни нетипичного человека с учетом транзиций (переходов) из одной 

институциальной системы в другую. 
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3.Интенсификация исследований, направленных на разработку 

методологии и технологий социального включения нетипичных детей в 

общественную систему с учетом культурных, тендерных, возрастных, 

психологических особенностей их развития. 

4.Формирование информационной готовности общества к социальному 

включению нетипичных детей, предоставление широкого спектра 

информационных услуг о нуждах детей с отклонениями в интеллектуальном 

развитии в рамках всего социума. 

Следовательно, успешность социализации ребенка с отклонениями в 

развитии определяется ранним выявлением нарушений, которое позволяет 

провести своевременный анализ характера этих отклонений и оказать помощь в 

их коррекции. В процессе решения социально-когнитивных проблем возникает 

необходимость повышения уровня информационной готовности к ранней 

интервенции будущих специалистов по работе с нетипичными детьми. 

Очевидна значимость ранней интервенции, осуществляемой 

квалифицированными специалистами системы коррекционного дошкольного 

образования, которая является важным институтом интеграции нового 

поколения в общественную систему. 

Таким образом, педагогический менеджмент как специфическая 

творческая деятельность базируется на принципах научного управления. 

Воспитание и обучение как объекты менеджмента всегда носили и носят 

целенаправленный характер, и, соответственно, управление ими тоже. 

Педагогический менеджмент - это процесс, который требует постоянного 

обновления, совершенствования при творческом взаимодействии ученого и 

практика с целью обеспечения оптимального функционирования дошкольного 

учреждения, создания благоприятных условий для развития и становления 

растущего человека. 

Идеально-типичная концепция маркетинга для образовательного 

мероприятия, группы мероприятий одинаковых типов или образовательных 

структур должна начинаться анализом спроса потенциальных клиентов. Только 

тогда, когда можно конкретизировать целевые группы, становится возможным 

подойти также к носителям затрат или, иначе говоря к финансистам. Причем в 

этот момент несущественно, совпадают ли они персонально с потенциальными 

клиентами или нет. Это является первым решением стратегического 

управления маркетингом в сфере повышения квалификации. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД СПЕЦИАЛИСТОВДОУ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА К ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ   

В ПЕРИОД ИХ АДАПТАЦИИ  

 

Ю.А. Суркова, заведующий МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3»,  

Л.В. Андреева, учитель-дефектолог МДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 3»,  Л.А.Королѐва,педагог-психолог  МДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 3» 

 

Процесс адаптации ребенка с нарушением зрения к условиям 

специализированного дошкольного учреждения остается актуальной 

проблемой коррекционного воспитания. В нашей стране фактически не 

создается специальных условий, чтобы как-то "сгладить" процесс адаптации у 

детей с ограниченными возможностями здоровья, нет специальных программ 

помощи для детей, родителей, воспитателей в адаптационный период, чтобы 

облегчить этот процесс. Последнее время наблюдается тенденция, что многие 

дети не могут адаптироваться к условиям специализированного дошкольного 

учреждения и проявляется это в самых разнообразных особенностях поведения: 

частые заболевания, плаксивость, агрессивность, жестокость, неумение себя 

вести, отчужденность. 

Для того чтобы успешно решать коррекционные задачи в период 

адаптации детей с нарушением зрения, необходима скоординированная работа 

специалистов: учителя-дефектолога, воспитателя, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, медицинского персонала, так как у детей с 

особыми образовательными потребностями формируется своя, очень 

своеобразная психологическая система, качественно и структурно не схожая ни 

с одной системой нормально развивающегося ребенка. Она включает в себя 

процессы, находящиеся на различных уровнях развития из-за влияния на них 

первичного дефекта, а также и его коррекции на основе создания новых 

компенсаторных путей развития. 

Чем разнообразнее формы работы с дошкольником, тем успешнее 

преодолеваются его проблемы в адаптационный период. Поэтому, при 

организации комплексного коррекционного воздействия на личность ребенка, в 

систему работы нашего детского сада была включена коррекционная 

музыкально-игровая деятельность, как одна из форм современных 

педагогических технологий. Основная задача игровой деятельности в этот 

период – налаживание доверительных отношений с каждым ребенком, попытка 

вызвать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Цель совместной деятельности в адаптационный период – создание и 

апробация модели взаимодействия специалистов: учителя-дефектолога, 

воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя. Основу 

организации такого взаимодействия определяют следующие принципы: 

 системность: взаимосвязаны все компоненты коррекционно-

воспитательного процесса, развиваются все виды детской творческой 

деятельности; 
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 комплексность: единый подход, в котором развитие одной 

познавательной функции определяет и дополняет развитие других; 

 соответствие возрастным и индивидуальным возможностям: 

индивидуальная коррекционная программа работы с детьми с нарушением 

зрения строится в соответствии с психофизиологическими закономерностями 

возрастного развития, с учетом факторов риска и особенностями зрительного 

дефекта воспитанников. 

В совместной работе учителя-дефектолога, педагога-психолога и 

музыкального руководителя с детьми используем: 

1. Интеграцию различных видов деятельности в разных сочетаниях 

(музыка и  рисование, ознакомление с искусством; развитие речи, 

ориентировки в пространстве  и музыкальное сопровождение; психологические 

этюды, психогимнастика и музыка). 

2. Разработку и реализацию проекта «Фантазии в рисунке» 

(долгосрочный проект).  

3. Упражнения на развитие цветовосприятия.  

4. Развивающую предметную среду (в музыкальном зале, в группах, 

холлах, оформление выставок детских рисунков, интерьер территории детского 

сада). 

5. Взаимосвязь с социальными партнерами (музыкальная школа, 

библиотека, театр «10 Королевство», музеи). 

Задачи совместной деятельности в адаптационный период: 

1. Разработать систему игр и игровых упражнений, облегчающих 

адаптацию детей к условиям детского сада всеми участниками 

образовательного процесса. 

2. Подобрать игровой наглядно – дидактический материал. 

3. Организовать совместный игровой досуг с родителями «Учимся играть 

вместе с детьми» (один раз неделю). 

Ожидаемые результаты: разработанная система музыкально-игровой 

деятельности способствует преодолению стрессовых состояний у ребенка, 

созданию эмоционально благоприятной атмосферы в группе, формированию у 

них компенсаторных процессов.Независимо от содержания музыкально-

игровая деятельность включает ряд постоянных элементов: 

- игры, направленные на межличностные взаимоотношения; 

- психогимнастика; 

- упражнения на релаксацию; 

- упражнения на дыхание; 

- упражнения на обучение эмоциям; 

- упражнения на развитие чувства ритма; 

- пальчиковая гимнастика; 

- игры, направленные на развитие зрительного восприятия, ориентировки 

в пространстве; 

- сказкотерапия; 

- песочная терапия. 

Структура комплексного подхода в адаптационный период 
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Направления работы педагога-психолога: 

- психологическая поддержка;  

- анализ программ, методик с точки зрения их соответствия уровню 

развития детей в ДОУ; 

- участие в составлении диагностических карт; 

- посещение занятий с целью определение особенностей поведения и 

характеристик дошкольников; 

- работа с родителями. 

Направления работы учителя-дефектолога: 

- совместное проведение занятий с воспитателем и музыкальным 

руководителем; 

- согласование своей программы с программой воспитателей с целью 

интеграции деятельности; 

-  упражнения на ориентировку в пространстве, на различения цветовой 

гаммы и формы предметов. 

Направления работы музыкального руководителя: 

- проведение музыкальных занятий, усиливающих эмоциональное 

восприятие ребенком произведений искусства; 

- согласование музыкальных занятий с воспитателем,   дефектологом,  

педагогом – психологом и другими специалистам. 

Совместная коррекционно-педагогическая работа дефектолога, психолога 

и музыкального руководителя по развитию цветового восприятия тесно связана 

с офтальмологической работой и организуется в соответствии с плеоптическим, 

ортоптическим и диплоптическим этапами лечения и предполагает строгий 

дифференцированный подход. В его основе лежит разный уровень 

психического развития каждого ребенка. 

Примеры совместно разработанных учителем-дефектологом, педагогом-

психологом и музыкальным руководителем игр и упражнений. 

1. «Помоги лягушке подобрать шляпу». 

На доске – изображение лягушки. Дефектолог обращает внимание на еѐ 

цвет. Раздаѐт детям набор силуэтных изображений шляп красного, синего, 

зелѐного, жѐлтого цветов. Предлагает подобрать для лягушки шляпу такого же 

цвета, как она сама. Дети самостоятельно обосновывают свой выбор. 

Используется соответствующая музыка. Дети танцуют под веселую музыку, с 

речевым сопровождением. 

          2. «Подарим куклам бусы». 

Дефектолог показывает детям бусы из восьми крупных бусин, 

чередующихся по цвету (красная, зелѐная, красная, зелѐная). При 

рассматривании оттеняет грустное настроение кукол и помогает детям 

определить, что бусы состоят из бусин двух цветов, которые ритмично 

чередуются. Затем достает куклу и надевает на неѐ бусы. Педагог раздаѐт детям 

фишки, просит помочь куклам нарядиться и предлагает сделать такие же бусы 

и подарить их куклам.  Каждый ребѐнок получает бусинки двух цветов, леску 

или проволоку. Педагог ещѐ раз просит рассмотреть готовые бусы и сделать 

точно такие же. Дети выполняют задание. Педагог по необходимости помогает 
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им, сопоставляет с образцом. Когда бусы нанизаны, дети надевают их на кукол 

и танцуют с куклами. Психологические этюды «Веселая – грустная кукла». 

        3. «Составь картинку». 

       Дети рассматривают картинку, состоящую из деталей синего, зелѐного, 

красного цветов. Педагог раздаѐт набор таких же деталей трѐх оттенков синего, 

зелѐного, красного цветов, предлагает детям составить картинку у себя на 

фланелеграфах, соотнося оттенок каждой детали. 

        4. «Выложи ряд». 

       Дефектолог выкладывает на фланелеграфе силуэты цветов жѐлтого, 

краснго и синего цветов четырѐх оттенков. Предлагает детям выбрать цветы 

синего цвета, а затем построить из них сериационный ряд от самого тѐмного до 

самого светлого оттенка.  

5.  «Цветик-семицветик». 

         Дефектолог раздаѐт детям листки, на которых в контуре изображен цветик 

семицветик, предлагает закрасить. Обращает внимание на то, что начать нужно 

с красного лепестка, затем пропустить один лепесток и следующий закрасить 

жѐлтым, ещѐ пропустить два и шестой закрасить синим. После того как 

лепестки основных цветов закрашены, дети приступают к получению 

промежуточных цветов. Смешивают жѐлтую и красную краски, получают 

оранжевую, закрашивают второй лепесток; смешивают жѐлтую и синюю, по-

лучают зелѐную, закрашивают четвѐртый лепесток; синюю и белую, получают 

голубую, красную и синюю – фиолетовую. Рисунки вывешиваются на де-

монстрационную доску и анализируются, с точки зрения правильности выбора 

цветов.  

Педагог-психолог раскладывает лепестки зеленого, красного, желтого, 

синего, коричневого, черного, малинового, серого цветов под музыку 

П.Чайковского «Вальс цветов», объясняет значения настроения каждого цвета и 

просит детей выбрать свой лепесток и описать настроение. Танцуют под 

музыку П.Чайковского и собирают из лепестков цветок. Музыкальный 

руководительсоотносит цвета с соответствующим настроением и музыкой 

(восприятие музыки). Танец «Бабочки» С. Майкапар. 

 6. Игры с песком. 

1. «Шаги пальчиками» – «пройтись» поочередно каждым пальчиком 

правой и левой рук, потом двумя руками одновременно. 

2. «Игра на пианино» – «поиграть» пальцами по поверхности песка, как 

на пианино, движения мягкие вверх-вниз, движется вся кисть. 

3. «Следы невиданных зверей» – оставлять следы одновременно двумя 

пальцами, тремя, пятью. Фантазировать вместе, чьи следы, как выглядят, где 

живет животное. 

Ценность этих упражнений в том, что наряду с развитием тактильно-

кинестетической чувствительности и мелкой моторики ребенок говорит о своих 

ощущениях, развивает речь, произвольное внимание, память. Происходит 

формирование таких черт личности, как инициативность, самостоятельность, 

умение решать проблемы в игре.Игры направлены на развитие эмоционально-

волевой сферы и развивают интерес к сверстникам, способствуют снятию 
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эмоционального напряжения, снижают чувство страха, формируют выдержку и 

развивают уверенность в себе. 

Таким образом, совместная творческая работа воспитателя, педагога-

психолога, учителя-дефектолога и музыкального руководителя помогает детям   

с нарушением зрения быстрее адаптироваться к условиям специализированного 

дошкольного учреждения, проявлять интерес к сверстникам, способствует 

снятию эмоционального напряжения; снижению чувства страха; формированию 

выдержки и уверенности в себе. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ  МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ  К ШКОЛЕ 

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

О.И. Суслова ,канд. пед. наук, доцент кафедры специальной психологии 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

О.А. Зюбина, студентка факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

 

Интерес к проблеме готовности умственно отсталых детей к школьному 

обучению связан с тем, что обучение играет важную роль в развитии личности 

ребенка, но умственно отсталые дети в связи  с  особенностями своего развития, 

не готовы к школьному обучению и испытывают трудности в усвоение 

школьной программы. В связи с этим, данная категория  детей нуждаются в 

более целенаправленном обучающем воздействии со стороны взрослого, чем 

нормально развивающейся ребенок. 

В психологии изучением учебной мотивации занимались такие учѐные, 

как С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, П.М. Якобсон, Ю.К. Бабонский, В.С. 

Ильин, А.К. Маркова, М.В. Матюхина, В.Ф. Моргун, Р. Дрейкус, Г. 

Розенфельда, В. Кнорзера и др. В настоящие время, несмотря на то, что 

проблемой готовности к школьному обучению занимались многие                             

зарубежные и отечественные педагоги и психологи, проблема остаѐтся 

актуальной, особенно в период подготовки ребенка к первому классу. 

Готовность к школьному обучению – это совокупность определенных 

свойств и способов поведения ребенка, необходимых ему для восприятия, 

переработки и усвоения учебных стимулов в начале и при дальнейшем 

продолжении школьного обучения [1]. Большая роль отводится мотивации 

учения.  Мотивация – это динамический процесс, который управляет 

поведением человека, определяет его направленность, организованность, 

устойчивость и активность [2, c.10-11]. 

Заключение о готовности ребенка к школьному обучению основывается 

на отношение ребѐнка к процессу обучения и к восприятию школы в целом. 

Отсутствие желания учиться при наличии двух признаков психологической 

готовности – познавательного и коммуникативного – позволяет принимать 

ребѐнка в первый класс при условии, что во время посещения ребенком 

занятий, у него проявится интерес к школьному обучению [3, c. 345]. В норме 

готовность к школьному обучению формируется у детей спустя два месяца 
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занятий в школе[10]. Для того чтобы ребенок успешно смог справиться с 

требованиями школьной жизни, он должен обладать определенным набором 

навыков и умений, у ребенка должен накопиться определенный багаж знаний и 

представлений об окружающем мире, должна быть сформирована речь, но 

умственно отсталый ребенок не всегда овладевает такими навыками в 

дошкольный период. 

Целью данного исследования стало изучение и выявления особенностей 

готовности к школьному обучению умственно отсталых дошкольников. Для 

реализации намеченной цели необходимо решение следующих задач: 

 Изучить теоретические источники по проблеме; 

 рассмотреть особенности психического развития детей с умственной 

отсталости; 

 организовать и провести психологическое обследование детей с умственной 

отсталостью; 

 проанализировать результаты; 

 сформулировать рекомендации для педагогов. 

Исследование имеет практическую значимость, поскольку решающую 

роль в предупреждении вторичных дефектов у умственно отсталого ребенка, 

является наиболее раннее выявление, уточнение причины и механизма 

нарушения, определение индивидуального педагогического маршрута, 

выявление социального прогноза и проведение коррекционно-развивающей 

работы с данным ребенком. 

Исследование проходило на базе детского сада компенсирующего вида 

«Конек-горбунок» г. Саратова». Эксперимент проводился среди 8 испытуемых 7 

летнего возраста с умственной отсталостью 

Во время исследования были использованы методики на выявление 

готовности к школьному обучению, к ним относятся: Методика «Разрезные 

картинки». Направленная на изучение целостного восприятия, способности к 

анализу и синтезу предметного 

изображения.Методика Ильина М. Н.«Определения доминирования 

познавательного или игрового мотива ребѐнка»Проективная методика «Рисунок 

школы». Позволяющая определить отношения ребенка к школе. 

В процессе экспериментального исследования было выявлено, что у 

умственно отсталых дошкольников, главными и ведущими неблагоприятными 

факторами оказались: слабая любознательность (ориентировка) и плохая 

восприимчивость к новому. 

Также возникали трудности в удержании внимания детей на одном 

задании, дошкольники отвлекались на посторонние предметы, большинство 

детей быстро утомлялись и отказывались выполнять задание дальше. 

Наблюдалась слабость продуктивного запоминания. Дети забывали инструкции, 

элементы и последовательность заданий. 

Речь исследуемых детей состояла из глаголов, дошкольники 

использовалипростые  предложения из элементарных конструкций 
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(подлежащие + сказуемое). В общении дети чаще использовали жесты и звуки, 

чем слова.  

 В ходе обследования были получены следующие результаты: 

Применение методики Ильина М.Н показало, что у детей с умственной 

отсталость не выражен познавательный интерес, не один из 8 детей не захотел 

дослушать сказку до конца, дети предпочли сказку игрушкам. Это 

свидетельствует о том, что у умственно отсталых дошкольников ведущим 

является игровой мотив.  

Анализ результатов методики «Разрезные картинки» показал, что все 

дети собирают картинку, разрезанную на 2 и 3 части. Картинку из 4 и 5 частей 

собрали только 3 ребенка из 8, дети использовали собранный образец картинки. 

Остальные дети хаотично перекладывали части картинки. Данные результаты 

показали, что у умственно отсталых дошкольников нарушено целостное 

восприятие, присутствует недоразвитие  анализа и синтеза.  

Применение проективной методики «Рисунок школы» выявило, что у 

умственно отсталых дошкольников нет четкого представления о школе. 

Рисунки дошкольников фрагментарны, лишенные существенных деталей. 

В процессе работы над рисунком дети игнорировали цветные карандаши, 

рисовали только одним цветом, чаще любимым или ручкой. На большинстве 

рисунков были изображены любимые объекты детей не имеющее ни чего 

общего со школой: роботы, машинки, сладости. Таким образом, можно сделать 

вывод, что у детей не сформировано представления о школе, умственно 

отсталые дети воспринимают школу как здание, а не как место где получают 

знания.  

Изучение данной проблемы позволяет сделать вывод, что нарушение 

интеллекта влияет на развитие всех психических функций, и способствует 

замедленному формированию готовности к школьному обучению. 

Недостаточная активность познавательной сферы, слабость ориентировочной 

деятельности, способствуют замедленной обучаемости ребѐнка. У умственно 

отсталого дошкольника отмечается недостаточная устойчивость внимания и 

ограниченные возможности его распределения. Память у данной категории 

детей, также не совершенна, это обусловлено плохой переработкой 

воспринимаемого материала, память умственного отсталого ребенка 

характеризуется: замедленностью запоминания, быстротой забывания, 

эпизодической забывчивостью и неточностью воспроизведения. Дети забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. Вследствие 

чего, их деятельность нуждаются контроли со стороны взрослого, готового к 

активной, направляющей помощи. 
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Организации образовательной деятельности в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования – 

актуальный вопрос. Целевые ориентиры выступают основанием 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Сформированность структурных компонентов учебной деятельности, таких как 

мотивация, целеполагание, планирование, контроль, оценка, является 

составляющей успешного обучения в школе. На ступени дошкольного 

образования у дошкольников с задержкой психического развития необходимо 

формировать предпосылки регулятивных универсальных учебных действий. В 

Стандарте дошкольного образования направленность на развитие предпосылок 

регулятивных учебных действий отражена в образовательных областях. У 

дошкольников с задержкой психического развития недостаточно 

сформированы функции планирования и контроля деятельности. 

В настоящее время для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений актуальным является вопрос организации образовательной 

деятельности в соответствии с федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования, который предъявляет требования к условиям 
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реализации и результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

Новый стандарт обеспечивает переход от «знаниевой» парадигмы 

образования к деятельностной, нацелен на развитие ребенка с учетом его 

желаний, интересов, потребностей и способностей.  

Компоненты регулятивных универсальные действий входят в структуру 

любой деятельности: познавательной, коммуникативной, продуктивной, 

трудовой, учебной и тд.  Регулятивные универсальные учебные действия, 

включают в себя действия саморегуляции и обеспечивают организацию 

деятельности. Одной из распространенных причин трудностей организации 

деятельности является несформированность процессов планирования и 

контроля у дошкольников с задержкой психического развития, нарушен 

поэтапный контроль над выполняемой деятельностью, они затрудняются 

выстроить деятельность в соответствии с правилами, инструкцией, образцом, 

планом, сложности в определении последовательности действий.  

   На ступени дошкольного образования можно выделить необходимость 

формирования следующих предпосылок регулятивных универсальных учебных 

действий: умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу, 

умение сохранять заданную цель, умение видеть ошибку и исправлять еѐ по 

указанию взрослого, умение контролировать свои действия; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Проблема исследования состоит в противоречии между требованиями к 

образовательным результатам, которые определяют федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного и начального 

общего образования и несоответствием существующих условий организации 

образовательного процесса новым требованиям. 

Е.А. Климов выделил признаки, которые должна включать любая 

деятельность: «наличие процесса действий, их последовательность, 

направленность на приспособление к требованиям среды и еѐ преобразование, 

значимость для человека» (Климов 1997; 295). 

Л.А. Ремезовой (Ремезова 2010) отмечалось, что планирование работы 

включает ряд компонентов: «мысленное представление операций, их 

последовательности, способов выполнения, используемого материала, 

инструментов, образа объекта, который должен в конечном результате 

получиться, что предполагает вербализацию осуществляемой мыслительной 

деятельности, а это в свою очередь требует актуализации словесного материала 

и предания ему соответствующей речевой формы».  

Содержанием регулятивных универсальных учебных действий, 

указанных в Стандарте начального образования, которые обеспечивают 

организацию учебной деятельности, формирование умений и навыков, 

необходимых для деятельности любого вида является: умение ориентироваться 

в задании; планировать работу, выполнять еѐ в соответствии с образцом, 

инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку (Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования 2011). 
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Универсальные учебные действия представлены следующими 

компонентами: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, оценка результатов работы; 

- саморегуляция- способность к волевому усилию; 

В.Г. Петрова (1998) считала, что дети с задержкой психического развития 

часто бывают не в состоянии наметить правильный план действий, установить 

последовательность операций и организовать свою деятельность, если они 

располагают только инструкцией.  

У дошкольников с задержкой психического развития действие контроля 

может быть сформировано на достаточном уровне, а может полностью 

отсутствовать, не проявляться при выполнении заданий. Совершаемые 

действия и операции не контролируются, часто оказываются неправильными, 

допущенные ошибки не замечаются и не исправляются.  Отмечаются трудности 

в соотнесении результатов с заданной схемой действия и обнаружении их 

соответствия или несоответствия.  

У дошкольников с задержкой психического развития мы провели 

исследование и выявили, что недостаточность планирования и контроля 

деятельности проявились в следующем:  

- в низкой степени полноты принятия инструкции, непонимании и непринятии 

инструкции (требовалось либо повторение, либо показ образца выполнения); 

- в недостаточном осознании цели и конечного результата заданий; 

- ребенок теряет инструкция во время выполнения задания, расхождение 

инструкции и выполнения задания; 

- снижение самоконтроля к концу деятельности; 

- требуется регулирующая и стимулирующая помощь со стороны взрослого. 

Выявленные особенности вызывают необходимость разработки и 

апробации системы заданий и упражнений по развитию предпосылок 

регулятивных универсальных учебных действий у детей экспериментальной 

группы. Нами были определены основные направления работы: формирование 

умения планировать предстоящую деятельность, развитие способности 

контролировать свои действия, развитие умения принимать инструкцию и 

удерживать правила действия. 
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В рамках  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования представленное содержание  реализовалось в  таких 

областях, как:  «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

Рассмотрим направления работа дефектолога по организации 

образовательной деятельности, направленной на развитие функций 

планирования и контроля, как предпосылок регулятивных универсальных 

учебных действия посредством специально подобранных заданий и 

упражнений. 

1. Направление работы: формирование понимания и принятие 

инструкции, удержание правила действия. 

Задачи: 
- формировать  осознанную потребность в выполнении предъявляемых правил; 

принятие правил; 

- формировать умение действовать по правилам; 

- формировать умение удерживать правила действия. 

Образовательный результат: 
-понимают значимость предъявляемых правил, для осуществления 

поставленной цели; 

- умеют действовать согласно правилам, выдвинутым учителем-дефектологом 

- удерживают правила в процессе выполнения задания; 

При обучении детей умению подчиняться правилам, важно уделять 

большое внимание физическим упражнениям, подвижным играм с правилами.  

Способность подчиняться правилам, переход внешних правил во внутренние 

имеет значение для формирования предпосылок учебной деятельности. Следует 

отметить, что в играх по правилам ребенок начинает обращать внимание на 

способы выполнения действия и достижения результата, а не только на 

результат деятельности, что по мнению О. Н. Мирофановой является «главным 

в формировании учебной деятельности у дошкольников» (Мирофанова 2011). 

Наряду с игровой деятельностью коррекционно- педагогическая работа 

по данному направлению реализовывалась в процессе решения 

интеллектуальных задач. Чтобы дошкольникам легче запомнить, что следует 

сделать и какие правила соблюдать, чтобы выполнить задание, нами 

предлагаются следующие практические действия (шаги): 

1. повторить задание вслух тем, кто его хорошо запомнил; 

2. повторить задание после тех, кто его правильно сформулировал; 

3. оценить правильность повторения задания; 

4. оценить, правильность выполнения задания в начале; 

5. задание повторить вслух и проверить, соблюдаются правила выполнения или 

нет, какие из правил выполнили, а какие нет. 

В начале работы предлагались задания и упражнения, которые содержат в 

себе одно правило, когда дошкольники принимают правило, действуют по 

правилу и удерживают его, затем переход к заданиям, включающим два или 

более правила. Мы предлагали следующие упражнения и игры с правилами: 

«Сделай как я», «На стол, под стол, стучать!», «Собери фигуру», «Набери 
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корзинку», «Секретное слово», «На дереве и грядке», «Продолжи ряд», 

«Противоположное слово». 

2. Направление работы: формирование умения планировать 

предстоящую деятельность. 

Задачи: 
- развивать умение принимать план взрослого и действовать по плану; 

-формировать умение выстраивать действия в определенной 

последовательности; 

-  формировать умение отбирать способы действия; 

-  развивать умение составлять план деятельности; 

Образовательный результат: 
- принимают план взрослого и действуют согласно плану; 

- выстраивают действия в определенной последовательности; 

- умеют отбирать способы действия; 

- составляют план деятельности. 

Для формирования умения планировать предметно- практические 

действия у детей с задержкой психического развития следует применять 

графические изображения, схемы и ориентиры, формирующие 

последовательность действий и раскрывающие содержание задания. Важная 

роль отводилась словесной ориентировке. После завершения практического 

действия ставилась задача словесного пояснения, рассказа о том, как дети 

действовали. В данном направлении коррекционная работа осуществляется 

поэтапно: 

На первом этапеобучают детей принимать план взрослого; 

На втором этапедошкольников обучают совместному планированию с 

учителем-дефектологом в вербальной форме; 

На третьем этапеучитель-дефектолог подводит детей к самостоятельному 

планированию деятельности во внутреннем плане. 

В данном направлении работы нами были предложены следующие задания: 

 Составление рассказов с помощью предметных картинок. 

 Составление рассказа по сюжетной картинке 

 Составление рассказов с использованием схем 

 Составление рассказа по серии сюжетных картин 

3. Направление: формирование умения контролировать собственную 

деятельность. 

Задачи:  

контроль по процессу: 

- развитие умения соотносить выполняемые действия с образцом (или планом), 

инструкцией учителя; 

контроль по результату: 

- развитие умения устанавливать соответствия полученного результата с 

поставленной целью. 

Приведѐм некоторые из заданий: «Подбери фигуры для 

рисунка»,«Обведи правильную букву», «Собери из фигур», «Произнеси 

столько раз, сколько кружков», «Запоминай-ка». 
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Проведенный сравнительный анализ первичного и повторного 

обследования показал динамику в развитии сформированности предпосылок 

регулятивных универсальных учебных действий. В целом можно говорить о 

положительном эффекте подобранных заданий и упражнений, применяемых в 

образовательной деятельности по формированию предпосылок регулятивных 

универсальных учебных действий. 
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Самообслуживание играет определѐнную роль в развитии ребѐнка. 

Именно с дошкольного возраста начинают формироваться такие черты 

характера, как воля, уверенность в себе, желание добиться успеха, стремление к 

цели, активность и упорство в еѐ достижении. Самообслуживание, как один из 

видов трудовой деятельности играет основную роль в становлении у ребенка 

самостоятельности.  

Самообслуживание связано с овладением простыми операциями, которые 

необходимы при выполнении действий по умыванию, одеванию, приѐму пищи. 

От того насколько ребенок умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 

опрятно есть, аккуратно пользоваться туалетом, во многом зависит его 

положение в детском саду, в школе, в семье, отношения со сверстниками и с 

взрослыми.  

Дефект зрения обуславливает трудности формирования навыков 

самообслуживания, о чѐм говорят в своих работах В. З. Денискина, Е. В. 

Замашнюк, Л. Б. Осипова, Л. И. Солнцева, С. М. Хорош, Л. М. Шипицына и др. 

Замедленность, узость, фрагментарность, недифференцированность 

зрительного восприятия не позволяет детям иметь достоверную информацию о 

действии, что осложняет выполнение культурно-гигиенических навыков. 

Взаимосвязь анализирующих действий с характером моторных движений руки 

и глаза является причиной недостаточности развития предметно-практических 

действий. 

При этом наблюдается неуверенность при выполнении действий, их 

недостаточная четкость и замедленность. Значительное количество ошибок 

обусловлено нечетким зрительным анализом и контролем собственных 

действий. Детям с нарушениями зрения дошкольного возраста в большей мере, 

чем их нормально видящим сверстникам свойственны скованность движений, 

слабость мышечного тонуса, затруднения в переносе жеста с одной руки на 

другую, диффузный характер движений. Кроме того, нарушенное зрение 

затрудняет ориентировку в расположении предметов в пространстве, оценку их 

качества, возможность планировать захват предмета и действия с ним. Все это 

затрудняет формирование трудовых навыков. 

Самообслуживание — это труд ребенка, направленный на обслуживание 

им самого себя (одевание-раздевание, прием пищи, санитарно-гигиенические 

процедуры) С.А.Козлова, Т.А. Куликова.(Козлова, С.А.,Т.А. Куликова 2010: 95)  

Качество и осознанность действий у разных детей разные, поэтому задача 

формирования навыков самообслуживания актуальна на всех возрастных 

этапах дошкольного детства. 
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Самообслуживание включает в себя сформированность следующих 

навыков: 

1. Навыки опрятности. 

2. Навыки приема пищи. 

3. Навыки одевания и раздевания. 

Самообслуживание является основным видом труда маленького ребенка. 

Приучение детей к самостоятельному одеванию, умыванию, принятию пищи, 

уборке за собой игрушек на место формирует у них самостоятельность, 

меньшую зависимость от взрослого, уверенность в своих силах, желание и 

умение преодолеть препятствия. 

Добиться полного самообслуживания у ребенка можно путем 

кропотливой систематической слаженной работы детского сада и семьи. И в 

первую очередь необходимо переориентировать родителей (а нередко и 

педагогов) с позиции опекания ребенка на позицию терпеливого отрабатывания 

у него трудовых действий. 

Формирование навыков самообслуживания у детей с нарушением зрения 

является для них и их родителей жизненной необходимостью. 

У детей с нарушением зрения труднее, чем у нормально видящих, 

формируются навыки самообслуживания, у них страдает координация 

движений, нет зачастую необходимых навыков пространственной 

ориентировки. Эти дети при поступлении в специальный детский сад или в 

школу оказываются неподготовленными нравственно и практически к 

самостоятельному труду, являющемуся необходимым условием их 

существования. У детей отсутствуют привычка и потребность в ежедневном 

труде, не сформированы правильная установка к труду, умение и желание 

трудиться. В результате у них остаются несформированными такие качества 

личности, как трудолюбие, активность, самостоятельность, интерес к 

выполняемой трудовой деятельности. 

При обучении ребенка навыкам самообслуживания важно опираться на 

его мышечную память, температурную чувствительность при выполнении 

действий вместе с родителями.(Земцова, М.И. 2008: 62)  

Ребенок должен научиться чувствовать разницу между чистыми и 

грязными руками, ощущать радость водных процедур. Воспитание радости 

вызывает стремление у ребенка постоянно все процедуры совершать 

самостоятельно. 

В период дошкольного детства слепой и слабовидящий ребенок 

овладевает умением одеваться и раздеваться без посторонней помощи. При 

этом ему легче научиться раздеваться, чем одеваться, поскольку при одевании 

он должен не только уметь натягивать на себя одежду, но определять и 

различать целый ряд признаков, относящихся к культуре одежды: лицевую и 

изнаночную стороны, переднюю и заднюю ее части. 

Особое внимание следует обратить на процесс раздевания, соблюдение 

его строгой последовательности, сопровождая свои действия словесным 

описанием одежды. Следует знакомить с частями одежды: воротник, рукава, 

молния, пуговицы, карманы и т.д. 
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Большое затруднение вызывает у слепых овладение застегиванием 

пуговиц, шнуровкой ботинок. Эти навыки они также постепенно приобретают, 

но целесообразнее использовать одежду и обувь с молниями, липучками. 

Важно выработать у ребенка привычку самостоятельно убирать на выделенное 

ему место в шкафу свою одежду и обувь, четко соблюдать это правило, что 

позволит ему быть более самостоятельным в их нахождении и выборе. 

(Подколзина 2001,  № 2: 85) 

Участие в домашних делах для слепого и слабовидящего ребенка 

является важной частью его воспитания в семье, поскольку ему предстоит жить 

в мире зрячих и во многих бытовых ситуациях полагаться только на себя. 

Необходимо определить для незрячего ребенка некоторые домашние 

обязанности, выполнение которых позволит ему почувствовать себя 

полноправным членом семьи, свою значимость в ее жизни. Следует привлекать 

его к уборке квартиры (комнаты, кухни); ему доступны вытирание пыли с 

мебели, сервировка стола, поливка цветов. Для незрячего дошкольника нет 

мелочей в овладении элементарными навыками бытовой деятельности. Только 

его участие в каждодневной жизни семьи подготовит его переход к жизни в 

интернате, снимет трудности адаптации на новом месте и поможет 

приспособиться к новым условиям жизни. 

Таким образом, для детей дошкольного возраста, имеющих нарушения 

зрения, жизненно важным становится овладение знаниями, умениями и 

навыками по самообслуживанию. От того, насколько дошкольник, имеющий 

нарушения зрения, умеет самостоятельно одеваться, аккуратно пользоваться 

туалетом, опрятно есть зависит его адаптация к детскому саду и школе, его 

положение в семье, восприятие ребенка окружающими людьми, его отношение 

к самому себе. Обучая дошкольника культурно-гигиеническим навыкам 

необходимо научить его пользоваться как остаточным зрением, так и другими 

сохранными анализаторами (слуховым, осязательным, вкусовым, 

обонятельным), оречевлять свои действия. 

Исследование проводилось на базе  муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения.  В  исследовании принимали 

участие  дети с нарушением зрения, в возрасте  3 – 4 года.  

Цель констатирующего эксперимента: изучить уровень сформированности  

навыков самообслуживания у детей младшего дошкольного возраста с 

нарушением зрения 

  Для этого применялись следующие  диагностические методики: 

- наблюдение за детьми и заполнение диагностической карты (автор 

Моржина Е.В.); 

- диагностика детей младшего дошкольного возраста по разделу 

программы «Социальный мир» («Я сам!») (автор Черничка В.И.) 

- анкетирование родителей (автор Моржина Е.В.) (анкета адаптирована 

для родителей младших дошкольников); 

Анализ экспериментальных данных показал, что у детей младшего 

дошкольного возраста с нарушением зрения в целом сформированы навыки 

самообслуживания, но требуется их коррекция.  
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Дети проявляли самостоятельностьв выполнении микропроцессов по 

обслуживанию себя, но ввиду нарушения зрения затруднены некоторые 

процессы, связанные с моторной работой (застегивание и расстегивание 

пуговиц и т.д.), зачастую дети путали последовательность действия при 

раздевании, выполнении действий, относящихся к личной гигиене. 

По разделу «Одежда и обувь» достаточно низкий уровень сформированности 

навыков самообслуживания (50%), дети выполняют действия только с 

помощью взрослого. 

По разделу «Личная гигиена» установлено, что 60% наблюдаемых 

выполняли процессы по уходу за собой самостоятельно, но нуждались в 

помощи взрослого.  

Наблюдения за детьми в режимный момент приема пищи показали, что 

только 3 (30%) ребенка самостоятельно и аккуратно принимают пищу. 

30% — имеют средний уровень овладения навыками самообслуживания,  

40% — имеют низкий уровень овладения навыком самообслуживания. 

Для формирования навыков самообслуживания  была разработана 

коррекционная программа. Содержание программы по формированию навыков 

самообслуживания включало такие разделы, как: «Одежда и обувь»; «Личная 

гигиена»; «Культура приема пищи за столом». 

Все обучение строилось на основе предметно-практической деятельности 

детей.    У детей формировались навыки самообслуживания за счет выполнения 

большого количества дидактических  игр и игровых упражнений. Игровая 

форма на занятиях использовалась как доминирующая. 

            По результатам коррекционного обучения показатели 

сформированности навыков самообслуживания повысились. 

           По разделу «Одежда и обувь» низкий уровень сформированности 

навыков самообслуживания не выявлен. Большая часть детей (60%), выполняли  

действия без помощи взрослого, проявляли желание самостоятельно одеваться 

и раздеваться. 

По разделу «Личная гигиена» установлено, что 70% наблюдаемых 

выполняли процессы по уходу за собой самостоятельно, не нуждались в 

помощи взрослого, и делали сами. 

Наблюдения за детьми в режимный момент приема пищи показали, что 5 

(50%) детей стали самостоятельно и аккуратно принимать пищу, не нуждались 

в помощи взрослого.  

Высоким уровнем развития навыков самообслуживания стали обладать 

60% детей, средним – 40% детей. Низкий уровень развития навыка 

самообслуживания на контрольном этапе исследования не выявлен. 

В процессе работы нами были замечены такие изменения: что после 

обучения дети более охотно выполняли задания по одеванию/раздеванию, 

соблюдению культурно-гигиенических навыков. 

Анализ данных, полученных после проведения формирующего этапа 

эксперимента, показал, что уровень сформированности навыков 

самообслуживания после коррекционного обучения повысился. Детей с низким 

уровнем развития навыка самообслуживания в  группе нет.  
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 Результаты контрольного этапа эксперимента позволяют сделать вывод 

об эффективности коррекционно-педагогического воздействия по 

формированию навыков самообслуживания при использовании дидактических 

игр в работе детьми дошкольного возраста с нарушением зрения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ 

ОРИЕНТИРОВКИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

О.А. Циренщикова, воспитатель МАДОУ – детский сад компенсирующего 

вида №3 «Радуга» г. Балаково 

 

Учебными планами воспитательно-образовательных учреждений для 

детей с нарушением зрения предусмотрены коррекционные занятия, 

направленные на преодоление вторичных отклонений в развитии детей, а также 

на формирование рациональных способов познания окружающего мира, 

ориентировки и жизни в нем. 

В настоящее время воспитательно-образовательные учреждения 

обеспечены программами, в которых отражено содержание коррекционных 

курсов и минимальный объем знаний, навыков и умений, которыми должны 

овладеть учащиеся. Вместе с тем методическое обеспечение некоторых 

коррекционных курсов крайне неудовлетворительно, что отрицательно 

сказывается на достижении их целей. 

К таким методически необеспеченным курсам относится «Социально-

бытовая ориентировка» (СБО).  

Исследования В.З. Денискиной,  Н.А. Крыловой, Л.В. Рудаковой, Т.П. 

Свиридюк, Л.И. Солнцевой и др. показывают, что в одних случаях это 

«методическая необеспеченность» приводит к игнорированию педагогическими 

коллективами занятий по СБО, ввиду непонимания вреда, наносимого будущей 

самостоятельной жизни своих воспитанников, в других — к недостаточному 

вниманию к соответствующим занятиям из-за трудностей их организации и 

незнания методик реализации программного содержания. 

Исследования Т.П. Головина, М.И. Земцовой, Н.С. Костючек, Л.И. 

Плаксиной, Л.И. Солнцевой и В.И. Феоктистова, посвященные готовности 

детей с сенсорной недостаточностью, показали, что многие из поступающих в 

первый класс испытывают трудности в формировании навыков социально-

бытовой ориентировки. 

Проблема разработки методики и содержания занятий по формированию 

навыков социально-бытовой ориентировки как условия адекватного 

взаимодействия с окружающим миром становится актуальной. 

Однако остаются до сих пор комплексно неисследованными вопросы, 

посвященные содержанию коррекционно-развивающей работы по 

формированию навыков социально-бытовой ориентировки дошкольников. 

Под социально-бытовой ориентировкой подразумевается комплекс 

знаний и умений, непосредственно связанный с организацией собственного 

поведения и общения с окружающими людьми в различных социально-

бытовых ситуациях. В своем общем смысле социально-бытовая ориентировка 

предполагает умение самостоятельно строить свое поведение во всех 

жизненных ситуациях вне рамок учебной или профессиональной (трудовой) 

деятельности.  

     Сначала необходимо  рассмотреть  основные подходы к организации и 
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отбору методов обучения на занятиях по СБО. Особо хочу  заметить, что какие 

бы методы ни применялись, всегда надо опираться на все сохранные 

анализаторы обучающихся. Систематичность в этой работе приучает детей 

рационально использовать свои возможности и, как следствие, формирует 

компенсаторные навыки. 

     Занятия помогают развивать и совершенствовать у учащихся навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающей среде. На занятиях они получают информацию и навыки 

пользования услугами различных организаций, учреждений, предприятий 

службы быта, торговли, связи, транспорта и медицинской помощи.  

Неотъемлемая часть занятий – формирование морально-этических норм 

поведения, выработка навыков общения с людьми в различных жизненных 

ситуациях. Обязательно присутствие на занятиях моментов эстетического 

воспитания: развитие чувства прекрасного, художественного вкуса, развитие 

умения видеть красивое во внешнем виде, в организации быта. 

Первоочередная цель СБО – формирование знаний, умений, навыков, 

направленных на социальную адаптацию выпускников специальных 

(коррекционных) учреждений, повышение уровня общего развития учащихся и 

их всесторонняя подготовка к ведущей самостоятельной жизнедеятельности. 

В качестве ведущих можно выделить следующие задачи предмета СБО: 

- каждому ребенку специального (коррекционного) учреждения 

независимо от клинического диагноза необходимо получить полное 

представление по курсу СБО для дальнейшей адаптации, реабилитации и 

абилитации; 

- реализовать методы интегрирующего обучения, предусматривающие 

комплексное изучение данного предмета как коррекционного; 

- систематизировать, формировать и совершенствовать у детей 

необходимые им навыки общественно полезного и самообслуживающего 

труда; 

- учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, подходить к 

учащимся дифференцированно, принимая во внимание не только своеобразие 

их развития, но и возможности овладения учебным материалом и трудовыми 

умениями и навыками. 

Тифлопедагоги должны творчески подходить, во-первых, к 

использованию уже известных как в общей, так и специальной педагогике 

методов обучения детей, а, во-вторых, к поиску новых эффективных методов и 

приемов обогащения социального опыта воспитанников. Кроме того, при 

организации обучения детей навыкам социально-бытовой ориентировки как 

средства их социализации основополагающими должны быть любовь к 

воспитанникам, вера в возможности достижения ими высоких результатов, а 

также педагогическое мастерство. 

Принципиально важно, чтобы построение коррекционной работы 

предстало как единое образование, содержание отдельных составных частей 

которого можно было бы логически сочетать и дополнять одно другим. 

Необходимо соблюдать следующие требования. 
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1. Коррекционное обучение должно быть по возможности простым и 

естественным и базироваться на коррекционно-развивающих принципах. 

2. Коррекционное обучение должно логически сочетать 

индивидуальные и дифференцированные приемы работы. Для детей, которые 

трудно адаптируются в окружающей действительности, целесообразны в 

первое время только индивидуальные занятия с постепенным подключением 

подгрупповых. 

3. Задачи коррекционно-педагогической работы должны 

реализовываться на общеобразовательных занятиях. 

4. Индивидуальные занятия лучше проводить в утренние часы, не 

допускать зрительного утомления. 

5. Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки следует 

проводить 2-3 раза в неделю. 

Только можно помочь детям адаптироваться в окружающей среде и 

компенсировать недостаток зрительных функций. 

Для формирования   навыков социально-бытовой ориентировки у 

дошкольников с нарушением зрения нами была разработана коррекционная 

программа. В программу было включено пять основных разделов: Социальная 

активность, Предметные представления, Самообслуживание, Ребенок о нем 

самом, Приобщение ребенка к труду взрослых.   

В работе мы использовали дидактические игры:«Как поступают 

вежливые дети?»; «Попроси взрослого починить твою игрушку»; «Купание 

куклы»; «Оденем куклу на прогулку»; «Узнай по голосу, кто зовет» и другие. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для формирования 

навыков социально-бытовой ориентировки, так как характеризуется высокой 

пластичностью центральной нервной системы и высокой обучаемостью, а 

также функциональной зрелостью тех структур и систем организма, 

необходимых для формирования элементарных навыков социально-бытовой 

ориентировки. 

Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей 

дошкольного возраста базируется на их психофизическом развитии, т.е. от 

состояния физического и психического здоровья ребенка и его степени 

развития напрямую зависит то, в каком объеме, какие именно навыки 

самообслуживания будем формировать у него, а главное какими методами и 

приемами будем пользоваться. 

Качество и осознанность действий у разных детей разные, поэтому задача 

формирования навыков социально-бытовой ориентировки актуальна на всех 

возрастных этапах дошкольного детства. Но особенно в период младшего 

школьного возраста, когда закладывается «фундамент» формируемых навыков. 

Большую роль играют навыки социально-бытовой ориентировки при 

формировании у детей правильного отношения к собственным трудовым 

действиям: доводить дело до конца, прилагать усилия.  

Формируя элементарные навыки социально-бытовой ориентировки, 

следует продумывать его организацию и приемы, которые используются при 

обучении детей тем или иным умениям. Давая детям представления о 
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содержании хозяйственно-бытового труда взрослых, его общественной 

направленности, вырабатывая трудовые умения и навыки, пробуждая интерес и 

желание заниматься данным трудом, необходимо использовать различные 

формы организации трудовой деятельности детей, все средства воспитательно-

образовательного процесса. 

В теории и практике воспитания идет поиск методов и приемов, 

направленных на формирование данного навыка у незрячего ребенка. Но в 

массовой воспитательной работе процесс формирования не приобрел еще 

планомерного, системного характера. Именно его отсутствие приводит подчас 

к серьезным изъянам в развитии самостоятельности данной категории детей. 

Следовательно, важнейшей задачей воспитательно-образовательного 

учреждения сегодня является обеспечение системности в организации навыков 

социально-бытовой ориентировки слабовидящих детей для дальнейшего их 

вступления и пригодности для самостоятельной жизни. 

Умение обслужить себя без посторонней помощи – главное, чему 

необходимо научиться, это первый и самый основной шаг на пути к 

полноценной адаптации в обществе. И родителям следует уделить этому 

аспекту особенное внимание. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Денискина, В. З. Коррекционные занятия по социально-бытовой 

ориентировке в школах для детей с нарушением зрения: метод. рек. / В. З. 

Денискина.  М.: ООО «ИПТК «Логос ВОС», 2011.  150с. 

2. Павлова, Н.И. Моделирование реальных ситуаций на занятиях по 

социально-бытовой ориентировке // Дефектология.  20117.  № 2. 

3. Плаксина, Л.И., Григорян, Л.А. Проблемы воспитания и социальной 

адаптации детей с нарушением зрения.  М.: ВОС, 1995.  С. 5-28.  

4. Селиванова, Ю.В. Формирование навыков самообслуживания и 

навыков культурного поведения у учащихся с выраженным интеллектуальным 

недоразвитием / Современные проблемы диагностики и коррекции развития 

детей с интеллектуальной недостаточностью. Сборник научных трудов.   

Саратов, Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007.  С. 141-144.                                                     

5. Соловьева, О.В. Актуальные проблемы семейного воспитания детей с 

проблемами в развитии / Саратов: издательский центр «Наука».  2010. 85 с.                            

6. Феоктистова, В.А., Зайцев, Н.Н. Социально-бытовая ориентировка 

младших слепых школьников в условиях специально организованного 

обучения. // Дефектология.  2013.  №3. С.43-46. 



 277 

Раздел 3.  

РЕСУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                             

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО  ПРОСТРАНСТВА  ГОРОДА 
 

 

РОЛЬ ППМС-ЦЕНТРОВ В РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ                                           

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

О.В. Бурлакина, и. о. директора ГБОУ г. Москвы «Центр инклюзивного 

образования (ЦИО) «Южный» г. Москвы 

Е.В. Малыгина,  олигофренопедагог ГБОУ ЦИО «Южный» г. Москвы 

 

Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения (ЦЛПДО) 

был открыт в 2002 году как инновационная модель образовательного 

учреждения для детей с особенностями развития, проблемами здоровья и детей-

инвалидов. За 10 лет своего существования Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения стал неотъемлемой и необходимой частью 

системы образования Южного учебного округа города Москвы. 

(Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр 

инклюзивного образования "Южный" создано в результате реорганизации 

путем присоединения ГБОУ ЦЛПДО и ГБОУ ЦЛПДО "Возрождение" к ГБОУ 

ЦДиК "Южный" (приказ Департамента образования города Москвы № 496 от 3 

июля 2014 года -  http://ugniy.mskobr.ru/info_edu/basics/) 

Особенностью Центра является использование новейших методик и 

разработок в работе с особенными детьми. В Центре  всѐ создано с заботой о 

детях, которые вынуждены, например, передвигаться в инвалидных колясках, 

или видят не так хорошо, как могли бы. Забота эта проявляется в простых и 

совершенно необходимых вещах – в специально расширенных коридорах, в 

поручнях, которые можно увидеть буквально везде, в просторных лифтах, 

готовых доставить маленьких учеников на любой из трѐх этажей здания. 

Такаябезбарьерная среда была создана в центре изначально. В 2016 году Центр 

стал лауреатом городского конкурса по безбарьерной среде среди 

образовательных учреждений города Москвы.  

Основная цель учреждения – оказание комплексной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. В 

центре действует несколько отделений. Основной профиль Центра – это 

обучение, коррекция и реабилитация детей с Детским церебральным параличом 

и сопутствующими ему заболеваниями.  

Обучение детей-инвалидов проводится в школьном отделении - 76 

человек, из них 21 человек, передвигающихся только с помощью инвалидной 

коляски.  Работа со специалистами (дефектологами, логопедами, психологами), 

а также занятия в системе дополнительного образования для данной категории 

детей также проводятся в Центре. 
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В классах по направлению медико-педагогической комиссии обучаются 

дети, посещавшие коррекционные детские сады, но не готовые далее обучаться 

в массовой общеобразовательной школе. За период обучения в Центре для 

каждого ребенка составляется индивидуальный учебный план, проводится курс 

коррекции. В результате до 75% учащихся переводятся в обычные классы 

массовой школы, остальные дети с уточненным диагнозом продолжают 

обучение в коррекционных школах, в школах надомного обучения. 

Дети школьного отделения получают помощь специалистов Центра, 

включены в работу студий дополнительного образования.  Их в центре 16. Из 

занимающихся в секциях и кружках детей  – 67 стали лауреатами различных 

конкурсов. 

С появлением нашего Центра они впервые получили возможность 4-5 раз 

в неделю от 4-х до 5-и часов в день обучаться, посещать спортивно-

оздоровительные мероприятия и процедуры, заниматься творческим развитием 

своих способностей вне дома. Здесь же для них проводятся досуговые 

мероприятия, направленные на преодоление эмоциональной депривации. Не 

менее одного раза в месяц в Центре выступают концертные группы, театры, 

учреждения дополнительного образования детей.  

В Центре работают инструкторы лечебной и адаптивной физической 

культуры, обеспечивающие реабилитацию и социальную адаптацию детей-

инвалидов.   

В учреждении широко представлена физкультурно-оздоровительная 

работа, направленная на реабилитацию детей. В наличии два спортивных зала, 

специально оборудованных для занятий с детьми с ДЦП: 

-татами; 

-тренажер «Гросса»; 

-костюм «Адели» 

 Центр на протяжении многих лет ведет тесное сотрудничество со 

специалистами РГУФКа по адаптивной физической культуре. 

 Помимо использования «Тренажера Гросса» в реабилитационном 

процессе применялись дополнительные тренажерные устройства (MotoMed 

Viva 2, Bosu, беговая дорожка, элептический тренажер, велоэргометр), которые 

использовались как самостоятельно, так и в комплексе с «Тренажером Гросса». 

Упражнения с применением вышеуказанных тренажеров способствовали 

повышению двигательной активности в учебном процессе.  

Физические упражнения на уроках составлены с учетом уровня развития 

каждого ребенка, и корректировалась в зависимости от повышения уровня 

работоспособности. Разработана программа, которая включает в себя несколько 

этапов реабилитационного процесса. На каждом из них ставятся и решаются 

определенные задачи. Программа реабилитации рассчитана на 76 занятий 2 

раза в неделю в течение учебного года.  

Таким образом, применение тренажерных устройств в комплексной 

программе реабилитации детей с диагнозом ДЦП показало свою 

эффективность. Дети научились самостоятельно выполнять ранее не доступные 

им двигательные действия. Большинство из них научились самостоятельно 
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сидеть, ходить, удерживать равновесие, что в свою очередь способствует их 

реабилитации, дальнейшей социализации и адаптации в обществе. 

С их помощью, благодаря специальному оборудованию и новейшим 

методикам, примененным в индивидуальной работе с детьми-колясочниками 

инструкторами по адаптивной физкультуре, из 21 человек 5 детей смогли 

самостоятельно (без коляски) передвигаться с помощью опоры, 

Кроме того, в Центре создана социальная служба - «Родительский клуб». 

Понимая важность работы с семьей, центр предоставляет родителям 

детей-инвалидов помощь психологов в рамках «Родительского клуба», который 

работает в Центре. 

В его рамках осуществляется: 

Психологическая поддержка родителей ребенка-инвалида; 

Вопросы просвещения родителей: информирование их об особенностях 

психики ребенка, о приемах воспитания и обучения, реабилитации; 

Объединение родителей по схеме «родитель помогает родителю» для 

взаимной поддержки и взаимодействия в вопросах оказания помощи 

собственным детям. 

Участвуя в программе клуба, родители точнее узнают о характере 

проблем своего ребенка и смогут лучше понимать его; родители получают 

возможность общения с другими родителями, со сходными жизненными 

проблемами для взаимной поддержки и взаимодействия в вопросах оказания 

помощи себе и собственным детям. 

Психологи проводят занятия с родителями по программе «Сам себе 

психолог» - обучение психофизической саморегуляции. 

Отделение психолого-педагогического и социального сопровождения 

в котором работают логопеды, психологи, дефектологи, обеспечивающие 

коррекционную поддержку детей во время пребывания в Центре. Основной 

задачей отделения является оказание всего спектра коррекционной помощи 

детям, посещающим Центр и их родителям. 

Самый большой поток населения проходит через Психолого-

педагогическую консультацию Центра,  проводящую диагностику детей и 

консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения ребенка, 

выбора для него образовательного учреждения 

Центр сегодня решает важнейшие задачи по социализации детей-

инвалидов. 

В Центр принимают детей с ограниченными физическими 

возможностями или проблемами развития из любого района южного округа 

Москвы, но только с того момента, как с ребѐнком можно вести уже какую-то 

образовательную работу, обычно лет с 7-х. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья, как правило, имеют задержку в развитии, волевые 

навыки, которые позволяют им удерживаться на занятии, так же формируются 

несколько позже. Центр очень востребован, и с 2016 года в структуру Центра 

вошло дошкольное подразделение  (с логопедическими группами и группами 

для детей с НОДА). 
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Каждому ребенку, обратившемуся в Центр специалисты определяют 

индивидуальный маршрут – тот максимальный набор услуг, который он может 

получить в рамках возможностей центра. Ребѐнок посещает и кружки, и 

занятия по адаптивной физической культуре, логопеда, дефектолога, психолога, 

если это нужно. Все специалисты работают на то, чтобы, достигнув школьного 

возраста, ребѐнок привык к учреждению, максимально были бы 

скорректированы все его дефекты, которые можно скорректировать до этого 

возраста. Поэтому переход ребенка в школьное отделение не становится для 

него стрессом. Дети находятся в Центре с мамой и потому имеют возможность 

спокойно привыкнуть к новой обстановке и людям. Расписание у каждого своѐ 

– в какой-то день малыш может посетить два занятия, в другой – три. 

Определить это могут, в том числе и сами родители, учитывая физические 

возможности ребѐнка и его интересы. 

Дети в Центре учатся с 1- 12 класс по двум программам (АООП и ООП).  

В Центре большой блок дополнительного образования – для того, чтобы 

максимально развить ребенка, его личность, творческие и физические 

способности.  

Студия «Ботега» имеет звание Образцового коллектива. К услугам детей 

два педагога и весь спектр художественных направлений: керамика, живопись, 

батик, графика, офорты. Вся школа оформлена работами детей и педагогов. 

Есть кружок оригами, студия по работе с солѐным тестом, студия по обработке 

дерева «Царство Берендея». Перспективное направление – лего-

конструирование. В институте новых технологий закупили всѐ необходимое, от 

самых крупных деталей до робототехники. Дети участвуют в большом 

количестве конкурсов, становясь их лауреатами. Огромная витрина при входе – 

как постоянно действующая и непрерывно меняющаяся выставка детских 

работ.  

Правильно выстроенная работа специалистов, позволяет проводить 

коррекционную работу с учетом индивидуальной траектории каждого 

обучающегося и в дальнейшем определять вид образовательного учреждения. 

Рассказывать о центре можно много, но главное то, что ребѐнок может 

получить всю необходимую помощь, не покидая стен учреждения – получить 

образование, заняться любимым делом и просто пообщаться с такими же, как 

он сам.  
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ОСОБЕННОСТИ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ  

ПО ПРОГРАММЕ «ПЛАНЕТА КНИГОЛЮБОВ» 

 

Н.А. Артемьева, воспитатель, ГБУ СО Социально-реабилитационный 

 центр «Возвращение», г. Саратов 

 

       Цель статьи – осветить результаты исследования формирования 

нравственных качеств, развития интеллектуальных возможностей, 

совершенствование информативной компетенции   воспитанников Центра по 

результатам работы кружка «Планета Книголюбов». 

 Трудно переоценить роль чтения в развитии и становлении личности 

ребѐнка. Чтение – это важнейший способ освоения информации, культурного 

наследия прошлого и настоящего, формирования нравственных и гражданских 

качеств.  

 К сожалению, сегодня во всѐм мире наблюдается тенденция снижения 

интереса к чтению. Это обусловлено бурным развитием электронных средств 

массовой информации и индустрии развлечений, которые вытесняют книги из 

приоритетов ребѐнка, заменяя их другими, всѐ более доступными и 

притягательными средствами получения информации и проведения досуга, 

такими, например, как Интернет.  

«Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, его 

моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит». (Д.С. 

Лихачев.) В настоящее время наблюдается тенденция снижения 

интеллектуальных способностей наших детей. В целом для страны серьѐзной 

проблемой становится снижающийся уровень культуры и грамотности 

населения, падение моральных устоев, всеобщая речевая безграмотность. 

Школьники стали медленнее читать, у них не вырабатывается навык 

скоростного чтения, столь необходимый в наш перегруженный информацией 

век. В результате многие из них не успевают осваивать школьную программу, 

снижается успешность обучения. 

       В социально-реабилитационный центр «Возвращение» поступают дети из 

социально опасных семей или семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. В данных семьях, как правило, мало уделяют времени привития 

ребенку высоких  нравственных или моральных устоев, а тем более   развитию 

у ребенка  потребности в  книгочтении.   

       Как одно из средств формирования нравственных качеств и повышения 

интеллектуальных возможностей воспитанников можно использовать 

кружковую работу по формированию интереса и любви к книге. Кружковая 

работа помогает совершенствовать информативную компетенцию 

воспитанников, показывает всю пользу чтения, обогащает речь, развивает 

грамотность, эрудицию, логику и   предназначена для того, чтобы у каждого 

ребѐнка появился интерес к чтению, чтобы книга стала помощником и 

советчиком на протяжении всей жизни и способствовало повышению качества 

знаний 
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       На первых занятиях кружка «Планета книголюбов» воспитанники 

знакомятся с историей происхождения книги, где проявляют творческие 

способности по изготовлению книжек-малышек для младших воспитанников. 

Данная работа позволяет воспитать у детей уважение к людям, создающим 

книги.  

      В дальнейшем работа кружка ведется в тесном контакте с библиотекой. 

Сотрудники библиотеки показывают и рассказывают детям о том, как 

правильно подходить к выбору и чтению книг, привлекают к регулярному 

посещению библиотеки, расширяют кругозор детей через презентации и 

викторины. Тесное межведомственное общение между библиотекой и Центром  

позволяет  привить нашим особенным детям постоянное общение с книгой. 

Особенно ситуативно успешным для наших воспитанников как правило нигде 

ранее не проявлявших себя становится победа или участие в литературных 

конкурсах, конкурсах чтецов, литературных играх и т.д. Как правило, наградой 

за такое проявленное мастерство становится похвальная грамота и, конечно же, 

самый лучший подарок – именная подписанная книга.  

      В рамках программы «Планета Книголюбов», мы постоянно обращаем 

внимание на тематические даты, систематически опираемся на них в своей   

кружковой работе. Наиболее актуальными и важными для наших 

воспитанников являются такие знаменательные даты, как «Защитники 

Отечества в произведениях художественной литературы», «Образ матери в 

произведениях русской литературы», «Подвигу народа жить в веках…», «Наша 

гордость и слава» (ко Дню государственного флага), «Спешите быть терпимее и 

добрее» (к Международному Дню толерантности). Дети активно участвуют в 

подготовке и проведению тематической выставки, готовят папки-передвижки, 

разучивают стихи и готовят сообщения по теме.  Всѐ это развивает у детей 

духовно-нравственный мир, их национальное самосознание, воспитывают 

патриотов и граждан, нацеленных на совершенствование общества, в котором 

живут, а также доброжелательность, чувство сострадания по отношению к 

товарищам, взрослым. 

        В своей работе считаю целесообразным использовать материал, 

направленный на развитие эрудиции, логики мышления, расширения кругозора.  

Таким образом, проводить с детьми тематические викторины, например, 

«Писатели детям», «Викторина по сказкам А.С. Пушкина», различные часы 

литературных загадок и шарад, часы кроссвордов «Детская литература», игры 

наших бабушек и дедушек.  

        В ходе кружковой работы внимание детей направляется не только на 

знание сказок, стихов, рассказов, но и знакомство с этическим жанрами 

литературы – былина, басня, миф.  Этические жанры литературы, как нельзя 

лучше, отражают нравственные качества общества и отдельных личностей.  

Дети, читая данные произведения, развивают интеллектуальные возможности. 

Все это помогает сформировать мировоззрение. Кстати, в период кружковой 

работы дети, постоянно занимающиеся в кружке «Планета Книголюбов», 

проявляют свои творческие способности, создавая своѐ произведение, 

сопровождая его иллюстрацией.  
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Проводя реабилитационную работу по программе «Планета книголюбов», 

важно придерживаться следующих рекомендаций: 

 В старшем дошкольном и младшем школьном возрасте для чтения лучше 

использовать книги с крупным шрифтом и красочными картинками. Толщина 

книг не так важна. Важно заинтересовать ребенка содержанием книги. 

 Начинать чтение необходимо тогда, когда у ребенка хорошее настроение. 

Ни в коем случае чтение не должно быть наказанием. Этим формируется 

негативное восприятие чтения, и никакая красочная книга не поможет его 

преодолеть.  

 Для детей дошкольного возраста можно использовать книжки-малышки. 

Это книги маленького формата, которые легко и быстро можно прочитать. Они 

также должны быть красочными и по содержанию несложными.  

 Дети-первоклассники больше всего любят читать сказки. Этот жанр им 

близок и нетруден для усвоения. Конечно, лучше начинать с простых сказок – 

народных. Потом можно переходить и к другим жанрам. 

 Интересен и такой прием, когда книгу читают по очереди – ребенок и 

воспитатель. По одной страничке или по одному отрывку. Или еще один совет. 

Можно начать интересную книгу взрослому, потом остановиться на самом 

интересном месте и предложить ребенку прочитать дальше. 

 Когда ребенок читает, необходимо очень внимательно его слушать. Ни в 

коем случае не делать каких-то, пусть и важных для взрослого, дел. Все 

внимание ребенку. Только так вы можете показать ему, что чтение очень 

важное дело. 

 Можно рассказать ребенку часть сказки или рассказа (самый 

интригующий кусочек), а потом сделать вид, что что-то забылось, и попросить 

ребенка прочитать, напомнить. Это стимулирует детей к прочтению новой 

информации 

 После прочтения обязательно надо поговорить с ребенком о 

прочитанном.  

«Книга – это то чудо, которое сопровождает нас всю жизнь» (А.С. 

Пушкин). Учѐные уверяют, что в мире нет нетворческих людей: все мы в той 

или иной степени полны сил. Вот только не всем достаѐт энергии воплотить в 

жизнь планы. Детей к этому нужно приучать с малого возраста.  Я думаю, 

многие со мною согласятся, что, читая книги, мы приучаемся отвращаться от 

всего дурного, учимся понимать очаровательность всего доброго и 

прекрасного, любить все благородное. Читая их, мы сами делаемся лучше, 

добрее, благороднее. Толстой утверждал, «что если бы не было наук и 

искусств, люди жили бы как животные, ничем не отличаясь от них. И наука, и 

искусство так же необходимы для людей, как пища, и питье, и одежда, даже 

необходимее…». 

       Подведем итоги.  Книга развивает мечту, творческую фантазию, 

эмоционально – познавательную деятельность, активное отношение к жизни, 

любовь к искусству, вводит в мир образов, отражающих жизнь, обогащает 

знаниями, расширяет жизненный опыт детей, выводя его за грани личных 
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наблюдений, представления о мире, о родном национальном языке, его красоте, 

выразительности, многообразии.            Книга учит быть гражданином, давая в 

образной, эмоциональной форме первые уроки патриотизма, развивает 

эстетическое восприятие, эстетические представления и чувства, воспитывает 

эстетический вкус, выражающийся в оценке доступных ребенку произведений 

детской литературы, явлений действительности.   

Еще М. Горький сказал: "Любите книгу, она облегчит вам жизнь, 

дружески поможет разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, 

событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и 

сердце чувством любви к миру, к человеку". 

       Таким образом, литература помогает ребенку развиваться, узнавать что-то 

новое, повышать свои интеллектуальные способности и знания; давно 

доказано, что, чем больше читает ребенок, тем лучше он учится в школе, 

поскольку книги заметно расширяют словарный запас, сказываясь и на знании 

русского языка; литература воспитывает ребенка в определенном ключе, ведь 

благодаря любимым персонажам, узнается, что хорошо, что плохо, как нужно 

вести себя в обществе. Благодаря чтению человек учится концентрировать 

внимание, тренирует память. Книга способствует развитию образного 

мышления и обучению грамоте. Ведь во время чтения человек запоминает 

правильное написание слов и применение их в определенном контексте. 

Благодаря книге у человека обретает навыки глубокого мышления и анализа. 

«Книга – своеобразный путеводитель общества от дикого состояния к 

современной цивилизации». 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

 

Е.С. Бессонова, социальный педагог Центра «Возвращение», г. Саратов 

 

В Саратовский областной социально-реабилитационный центр (СРЦН) 

"Возвращение" поступают дети с разрушенной системой социальных связей, 

широким спектром личностных деформаций, искаженными 

мировоззренческими установками, низким уровнем социальной нормативности,  

примитивными потребностями и интересами. Их возраст – от 3 до 18 лет, часто 

это несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей или законных 

представителей, проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном 

положении, трудной жизненной ситуации, самовольно покинувшие семью.        

Дети, в основном, социально и педагогически запущены, с разным уровнем 

физического, интеллектуального и психического развития. 

Работа социального педагога приѐмного отделения – это первичный этап  

реабилитационной работы с ребенком, и строится он в соответствии с 

поставленными задачами: 
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 повышать качество и эффективность социально-педагогической, 

коррекционно-реабилитационной и профилактической работы с 

несовершеннолетними; 

 проводить обследование детей на выявление  причин ,обусловивших 

социальную дезадаптацию; 

 работать в тесном сотрудничестве с общеобразовательными 

учреждениями г. Саратова, принимать активное участие в коррекционно-

реабилитационном процессе, направленном на профилактику и преодоление 

школьной дезадаптации несовершеннолетних; 

 осуществлять экспериментально-методическую работу, расширять 

диапазон методов и форм комплексного подхода к коррекционно-

реабилитационной и профилактической работе; 

 проводить консультационную работу с родителями, и лицами, их 

заменяющими. 

При поступлении в приѐмное отделение Центра несовершеннолетний 

проходит адаптационный период в течение 21 дня, проходит первичное 

комплексное диагностическое медико-психолого-педагогическое обследование: 

1. Диагностика.  

Цель: создание общей картины уровня психо-педагогического развития 

несовершеннолетнего. 

Задачами диагностики являются: 

– диагностика нервно-психического и общесоматического здоровья 

ребѐнка; 

– выявление структурно-уровневых характеристик интеллекта; 

– соответствие учебной подготовки ребѐнка; 

– наличие коммуникативного опыта ребѐнка к групповому 

взаимодействию в коллективе; 

– определение образовательного маршрута; 

          Результаты первичной диагностики показывают, что несовершеннолетние 

имеют следующие проблемы: социально-педагогическую запущенность;  

задержку  психического и речевого развития;  умственную отсталость;  а также  

нарушение поведения; низкий уровень мотивации учения; отставание в 

развитии, низкий уровень подготовки  к школьному обучению и т.д. 

К тому же, воспитанники имеют повышенный уровень тревожности; 

неадекватную самооценку; нарушение развития психофизических функций; не 

обучались ранее или имели перерыв в обучении; у многих отмечается 

депрессивное состояние, а также  проявление  агрессии по отношению к детям 

и взрослым. 

По результатам обследования несовершеннолетние школьники 

распределяются (условно) на группы: 

1 группа – н/л различной степени школьной дезадаптации, имеющие 

отклонения в интеллектуальном развитии. 

Неуспеваемость как следствие умственной отсталости или ЗПР. Дети со 

значительными отклонениями от медицинской нормы, нуждающиеся в 



 286 

консультации дефектолога, логопеда, психоневролога, психиатра или 

соматического врача. 

2 группа – н/л, имеющие незначительные пробелы в знаниях, 

положительную мотивацию обучения. 

Школьник не усвоил какой-либо раздел учебной программы. Имеет 

желание учиться. Готов к учебному процессу. Готов к совместной деятельности 

(сотрудничеству) в рамках учебной деятельности. 

3 группа – н/л, имеющие значительные пробелы в знаниях и 

значительную степень социальной дезадаптации. 

Школьная дезадаптация – это такие нарушения поведения, при которых 

дети с нормальным интеллектом, не страдающие психическими заболеваниями, 

отказываются от обучения и посещения школы. Значительные пробелы в 

знаниях, трудности в освоении учебных навыков, стойкая неуспешность в 

обучении, конфликты в отношениях со сверстниками и взрослыми, 

участвующими в учебном процессе. 

4 группа – н/л, имеющие следующий модус поведения: скрытый или 

демонстративный отказ от обучения; нежелание включиться в любой вид 

учебной деятельности, отклонение в поведении. 

Подростки, отошедшие от школы: скрытый или явный отказ от обучения; 

не готов к учебному процессу; не готов к сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в рамках учебного процесса; отклонения в поведении – 

бродяжничество, склонность к правонарушениям, курению, употребление 

алкоголя, наркотических веществ. 

Результат социальной диагностики – основа для разработки методов 

реабилитации ребенка, которая характеризует степень его активности в 

преодолении жизненных затруднений.  

2. Коррекционная работа. 

Учитывая данные диагностического обследовании, следующим этапом 

работы с ребѐнком является составление индивидуальной программы 

социальной реабилитации. Она включает в себя перечень коррекционных 

мероприятий, позволяющий обеспечить эффективную работу системы 

коррекционно-развивающего обучения, воспитания и охраны психического 

здоровья несовершеннолетнего и принимается на социальном медико-

психолого-педагогическом консилиуме учреждения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Если у ребенка имеются родители (или законные представители), 

социальный педагог проводит консультационную работу по повышению 

родительской компетенции в воспитании несовершеннолетних. 

На базе Центра уже много лет разработана адаптационная программа 

"Домашняя школа", по которой социальным педагогом приемного отделения  

ежедневно  проводится  реабилитационная работа по компенсации пробелов и 

недостатков в учебной деятельности по предметам школьной программы. 

Устранение пробелов в знаниях осуществляется во внеурочной деятельности, в 

форме посильных индивидуальных заданий, подбора дополнительного 

материала и конкретизации учебных заданий, разъяснения способов решения, 
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совместного выполнения с ребенком с подробным объяснением алгоритма 

выполненных действий. 

Помимо индивидуальных занятий, с целью содействия социализации, 

воспитанники активно включены в социально-ориентированные, досуговые 

мероприятия, групповые занятия, принимают участие в фестивалях, в 

выставках детских рисунков, художественно-прикладного творчества Особым 

интересом у детей  пользуются такие кружки  на базе Центра, как:  спортивный 

кружок «Сильные, ловкие, смелые»;  разнообразные кружки по трудовой 

реабилитации: «Сделай сам», «Хозяюшка», «Кружевница»; театральный 

кружок «Забавушка», кружок радиостудия «Стриж», кружок 

«Радиоэлектроника». Некоторые дети посещают кружки, организованные 

Центром дополнительного образования Заводского района, ДК «Строитель». 

Содержание занятий строится в рамках ведущей деятельности для каждой 

возрастной категории детей. 

Коррекционно-развивающие упражнения подбираются таким образом, 

чтобы, с одной стороны, они были бы доступны для выполнения учащимися, а 

с другой  –  уровень их сложности позволял бы активизировать потенциальные 

возможности ребенка. 

Коррекционно-развивающие воздействия, направленные на развитие 

способности к доверительному общению, на осознание эмоциональной 

составляющей взаимоотношений в семье, способствуют повышению 

адекватности представлений подростков, лишенных родительского попечения,  

повышает их социально-психологическую адаптацию.  

Устойчивость результатов коррекционно-развивающих воздействий 

достигается при систематическом психологическом сопровождении 

личностного развития воспитанников Центра. 

В результате коррекционной работы у многих учащихся были 

восстановлены учебные связи со школой, т.к. до поступления в учреждение они 

просто нигде не обучались, имели склонность к бродяжничеству или просто 

находились дома, т.к. родители уклонялись от их воспитания. Многим семьям 

оказана помощь по восстановлению потерянных документов, оформлению 

запросов в различные инстанции, и т.д. 

Таким образом, во время проведения работы с детьми, важно 

придерживаться следующих правил: 

1. осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку. 

2. использовать разнообразные средства (чередование умственной и 

практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, 

использование интересного и красочного дидактического материала и т.д.). 

3. использовать те методы, с помощью которых можно максимально 

активизировать познавательную деятельность детей, развить их речь и 

сформировать у них необходимые навыки. 

4. постоянно отмечать и поощрять малейшие успехи детей, своевременно 

и тактично помогать каждому ребенку, развивать в нем веру в собственные 

силы и возможности. 
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В результате проведенной работы у школьников повышается мотивация 

учебной деятельности, стремление к самостоятельности, закрепляется ситуация 

успеха. У всех н/л прослеживается положительная динамика в развитии 

внимания, памяти, мышления, речи, компенсация пробелов в знаниях, активно 

обогащается словарный запас, формируются познавательные процессы, 

происходят положительные изменения в эмоционально-волевой сфере, 

повышается успеваемость в школе. 

Результаты реабилитации несовершеннолетних в значительной степени 

зависят от степени школьной дезадаптации и от уровня психо-социальной 

зрелости. Процент положительной динамики по отдельным параметрам 

находится в пределах от 65% до 74%. 

В процессе реабилитации следует придерживаться индивидуального 

подхода, сфокусированного на конкретном ребѐнке. 

Доброжелательная обстановка, доверительные отношения, регулярность 

занятий и эффективность подобранных мероприятий помогают успешно 

преодолевать имеющиеся у ребенка трудности в развитии и обучении. 

Таким образом, все вышеперечисленные факторы позволяют эффективно 

организовывать и проводить коррекционно-развивающую работу с детьми, 

имеющими различную степень школьной дезадаптации. 

Успешно пройденный адаптационный период  в приѐмном отделении 

способствует возникновению у ребѐнка желания продолжить обучение, 

повышает стремление к появлению активности в новой ситуации. 
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УЧАСТИЕ В ДИСТАНЦИОННЫХ КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ, 

УРОКАХ КАК СПОСОБ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Н.Т. Богданова, учитель русского языка и литературы ГКОУ  

«Центр инклюзивного образования «Южный», г. Москва 

 

   Актуальность участия детей с ОВЗ в конкурсах, олимпиадах, уроках   

обусловлена спецификой современной образовательной ситуации. 

Качественное образование  становится  доступным для большинства детей-

инвалидов,  так как  в последнее время изменились подходы к образованию 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится, что система 
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поддержки талантливых детей должна быть подкреплена «…распространением 

электронных образовательных ресурсов, развитием дистанционных технологий 

образования с использованием различных сервисов сети Интернет». 

     Существует много способов стимулирования обучающихся. Одним из 

них является участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах. Эту форму 

работу сейчас используют практически все. Всероссийские дистанционные 

 олимпиад, конкурсы – самая массовая и наиболее успешная форма развития 

одарѐнности школьников с помощью Интернет-технологий. 

 Как дистанционное участие помогает социализировать детей с 

ограниченными возможностями здоровья? Можно выявить следующие 

преимущества дистанционных олимпиад и конкурсов: 

1. Доступность. В   олимпиадах, конкурсах могут участвовать школьники 

с любым уровнем подготовки, не только обучающиеся на «4» и «5», но и 

ученики, имеющие «3» по итогам учебной деятельности. Наши ученики 

участвуют не только интеллектуальных конкурсах, таких как «Олимпиада по 

математике», на сайте «Учи.ру» г. Москвы, но и в  различных творческих 

конкурсах. Это и конкурсы сочинений, рисунков к Дню Победы, и конкурс 

исследовательских работ, посвящѐнный благоустройству родного города, и 

участие в Международных дистанционных олимпиадах. То, что доступно 

обычному  школьнику,  стало  возможным  для ребѐнка с ограниченными 

возможностями. 

2.  Востребованность.  Каждый ученик: и одарѐнный, и обычный - 

чувствует свою значимость и востребованность. Это   помогает   ему 

раскрыться, проявить свои способности, повысить самооценку.   В результате 

работы ученик получает собственную значимость в своих глазах 

одноклассников, учителей и родителей. 

Он может зайти на сайт, найти себя, посмотреть свою работу. Также, и, 

наверное, это является самым важным моментом для ребенка – это награда за 

участие в олимпиаде: диплом победителя, призера, лауреата, сертификат 

участника, диплом победителя в определенной номинации.   

3. Воспитание характера. Дистанционные конкурсы формируют 

настойчивость, мотивируют активность ученика, а также вызывают желание 

завоевать награды и получить дипломы или свидетельства. 

4. Расширение кругозора.  Дистанционные конкурсы, олимпиады   

 помогают углубить и расширить знания по школьному предмету, различным 

темам и разделам.  Протяженный во времени дистанционный конкурс учит 

ребенка искать, «добыть» информацию, обдумать решение. Это очень важный 

момент в процессе социализации учащихся. 

5. Укрепление коммуникаций. Участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах способствуют установлению тесных контактов между 

школьниками с ОВЗ и их родителями во время совместного творчества. 

Поэтому большое значение в организации дистанционных конкурсов и 

олимпиад    уделяется работе с родителями в данном направлении. 

Участие в дистанционных олимпиадах, как правило, платное. Тем не 

менее, родители  поощряют участие детей в олимпиадах, им нравится реакция 
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детей, их радость и восхищение выполненной работой. В беседах высказывают 

пожелания участия детей в той или иной олимпиаде. 

7. Комфортные условия проведения мероприятий. Дистанционная 

олимпиада дает возможность создать психологический комфорт для всех 

участников олимпиады,  находящихся в привычной для себя школьной (или 

даже домашней) обстановке, не вызывающей дополнительной стрессовой 

нагрузки.   

Несомненно,  дистанционные олимпиады выявляют скрытые 

возможности и таланты учащихся. Многие  дети выделяются яркой 

познавательной активностью и хотят участвовать во всех мероприятиях, что 

подтверждается наличием у детей-инвалидов большого количества полученных 

дипломов и сертификатов. Это в свою очередь вызывает огромную учебную 

мотивацию учащегося. 

При организации таких мероприятий создаются некоторые проблемы.  

1. Не все дети, в силу своего возраста, владеют компьютером. Некоторые 

его не имеют. Сложности со стороны детей, родителей вызывает оформление 

работ, так как необходимо соблюдать определенные требования.  Им 

необходима помощь. Чтобы не отбить желание, приходится объяснять, 

помогать, сканировать, фотографировать работы, проверять оформление, 

делать заявки, оплачивать участие через банк, иногда и печатать. Самым   

затратным по времени процессом является отправкаработ.  Однако уже при 

участии во второй олимпиаде, конкурсе дети и родители справляются с этим 

лучше. 

2. Кроме того, существует финансовая проблема. Дистанционные 

олимпиады обычно проводят платно. Стоимость их невелика, но если ребѐнок 

захочет поучаствовать не в одной олимпиаде,  которые  действительно все 

интересные, а в нескольких, то это достаточно дорого.   

Наш опыт показал, что за счет дистанционного олимпиад, конкурсов 

 можно не только выявлять одаренных детей среди учащихся с ОВЗ, но и 

развивать у ребят познавательный интерес к учению, формировать навыки 

самостоятельной учебной работы. Со временем у детей в сознание 

формируется, что компьютер – это не только средство для развлечения, а 

инструменты для развития своих способностей, увлечений, проявления себя. 

 Повсеместная компьютеризация  с помощью Интернет-технологий 

создает условия для реализации потенциала детей и открывает возможность для 

получения качественного образования через дистанционные уроки. Все это, в 

совокупности, позволяет им практиковать свои навыки работы с Интернет- и 

компьютерными технологиями, что поможет в дальнейшей профессиональной 

ориентации. Исходя из опыта работы, можно утверждать, что основной 

особенностью дистанционного обучения детей с ОВЗ, является упор на 

активную, творческую работу обучающихся, что, несомненно, вызывает 

интерес у детей c ОВЗ и формирует стойкое желание самоутвердиться в 

современной жизни.   
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ОСОБЕННОСТИ НЕВИЗУАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА СЕНСОРНЫХ 

УСТРОЙСТВАХ С НЕЗРЯЧИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

 

Боткина С.А., начальник отдела по разработке и внедрению адаптивных 

технологий Культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС 

Олейников М.В., преподаватель учебной части Культурно-спортивного 

реабилитационного комплекса ВОС, г. Москва 

 

Сенсорный экран – это устройство ввода информации, представляющее 

собой экран, реагирующий на прикосновения к нему. За последние несколько 

лет на мировом IT-рынке произошѐл резкий рост технологий, как в разработке 

и производстве устройств, так и в развитии операционных систем под них. В 

первую очередь, нас интересует, как это отразилось на доступности 

невизуального использования этих устройств. 

В настоящее время внимание незрячих пользователей мобильных 

телефонов все чаще привлекают аппараты с сенсорным управлением. Это 

устройство требует определѐнных навыков, но возможности, которые 

открывает нам данная техника, заслуживают того, чтобы преодолеть барьер 

между привычным кнопочным и сенсорным управлением.  

Самое трудное – это первоначальное знакомство с устройством, а именно 

с жестами управления программ экранного доступа, установленных на этих 

устройствах.  

Преподаватель, обучающий незрячих работе с сенсорными устройствами, 

должен понимать, что выполнение незрячими жестов на сенсорном экране 

усложнено примерно в два раза по сравнению с обычными жестами. Это 

происходит по той причине, что, как правило, одиночное касание при работе с 

программами экранного доступа отдаѐтся на изучение, «озвучивание» 

элементов экрана, что обычным пользователям не нужно, так как они работают 

с сенсорным устройством визуально. 

Именно поэтому прежде чем начинать работу с жестами, преподаватель 

должен рассказать о структуре и конфигурации жестов, используемых на 

различных сенсорных устройствах.  

Способы изучения экрана устройства 

Применительно к сенсорным устройствам с задействованным говорящим 

интерфейсом существует два способа перемещения курсора и изучения любой 

области в операционной системе: изучение касанием и смахивание.  

На этапе обучения необходимо демонстрировать данные способы, как по 

отдельности, так и в комбинации, используя для этого элементы экрана 

устройства и различные подходящие приложения. 

Отличие этих способов заключается в том, что при изучении касанием 

можно сразу, без дополнительных жестов, отследить физическое расположение 

объектов на экране устройства, что часто бывает необходимо.  

В настоящее время многие приложения конфигурируются 

разработчиками таким образом, что далеко не всегда с помощью жестов 

смахивания можно попасть на все элементы экрана по порядку. Какие-то 
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элементы в процессе смахивания будут пропускаться. Причѐм бывают случаи, 

когда при смахивании в одном направлении пропускаются одни элементы, а в 

обратном – другие. Как правило, в такой ситуации с помощью жестов 

смахивания иногда бывает достаточно сложно отследить порядок и взаимное 

расположение элементов относительно друг друга.  

Ещѐ одна проблема, из-за которой курсор не находится в статическом 

положении – обновление контента какого-либо приложения. В этом случае 

курсор может перемещаться и мешать изучать расположение элементов на 

экране данного приложения жестами смахивания. 

Именно поэтому жест изучение касанием является базовым и помогает 

пользователю определить наиболее точное месторасположение объектов на 

экране, что является основой эффективной работы на сенсорном устройстве. 

Этот жест даѐт незрячим максимально полное представление о том, где следует 

искать тот или иной элемент, и если даже не удаѐтся сразу попасть в нужную 

область, то всегда есть возможность подкорректировать расположение курсора 

при помощи жестов смахивания. 

Однако пользователи должны в равной степени овладеть и тем и другим 

способом изучения элементов экрана устройства. 

Рекомендации по выполнению жестов 

Перед выполнением жестов на экране устройства, необходимо 

потренироваться на какой-нибудь ровной поверхности, особенно это касается 

более сложных жестов. Это может быть рабочий стол, но лучше использовать 

какую-нибудь схожую по размеру экрана поверхность, например, коробку, 

книгу и т.п., чтобы можно было одновременно задействовать сразу обе руки. 

 Структура выполняемого жеста не зависит от размера поверхности 

экрана, то есть совсем не значит, что чем больше плоскость, тем размашистей и 

сильней нужно выполнять тот или иной жест. 

Обучающиеся должны понять, что преподаватель может только 

объяснить и продемонстрировать им правильное выполнение жестов, но 

дальше будущий пользователь, руководствуясь советами преподавателя, 

должен сам выявить и определить удобные для себя варианты выполнения тех 

или иных жестов, конечно не без контроля преподавателя. 

На начальном этапе преподавателю необходимо следить за тем, чтобы во 

время выполнения жеста нужное количество пальцев, задействованных в жесте, 

коснулось плоскости нужное количество раз. 

При обозначении жестов рекомендуется использовать их русские 

определения: «касание», «двойное касание», «двойное касание с удержанием», 

«смахивание» и т.д. Слова типа «тап», «свайп» и т.п. использовать не 

рекомендуется. 

Для того чтобы правильно выполнять как простые, так и сложные жесты 

на сенсорных устройствах, нужно всегда помнить о нескольких составляющих. 

Свобода и мобильность рук 

При выполнении любых жестов руки должны быть абсолютно свободны 

и пластичны. При этом не важно, сколько пальцев один или четыре 

задействуется в жесте.  
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Можно провести параллель с музыкантами, ведь если у музыканта при 

длительном исполнении зажимаются руки, то сначала ему становится 

некомфортно, а за тем он и вообще может переиграть руку. То есть музыкант, 

вовремя не отследивший свободную постановку рук на инструменте и 

переигравший их, как правило, потом долго не может заниматься на 

инструменте, не говоря уже о страдающей после этого технике исполнения.  

В меньшей степени это касается и людей, некорректно работающих с 

сенсорными устройствами. При продолжительной неправильной работе у 

пользователя начинают сначала уставать, а после и болеть руки. Работа из 

комфортной превращается в мучительную.  

Поэтому на самом начальном этапе обучения, преподаватель должен 

следить за свободой и мобильностью рук обучающихся. Пальцы должны уметь 

работать независимо друг от друга. Для этого существует ряд специальных 

упражнений, например: 

Свободно положите руку на ровную поверхность. Пальцы в полусогнутом 

состоянии касаются поверхности. Начинайте приподнимать и опускать один 

палец. При этом следите, чтобы остальные пальцы оставались на плоскости, 

не приподнимались за работающим пальцем и не вдавливались. Можете 

проделывать данные операции сначала с каждым пальцем поочерѐдно, а далее 

сразу с несколькими  пальцами. Через некоторое время пальцы рук смогут 

работать автономно друг от друга.  

При выполнении слушателями жестов старайтесь следить за тем, чтобы у 

них исполняющая рука не зажималась в кисти, локте и плече. Жесты лучше 

выполнять пальцами, в самом крайнем случае кистью руки. Не рекомендуется 

выполнять жесты всей рукой до локтя и тем более до плеча. Левая рука должна 

быть достаточно мобильной, чтобы иметь возможность быстро разворачивать 

устройство в том или ином ракурсе и готовить его к выполнению того или 

иного жеста.  

При малых размерах устройства самые простые жесты можно выполнять 

той рукой, которой держится устройство.  

Многие опытные пользователи могут взаимодействовать с сенсорным 

устройством, не доставая его из кармана, а звуковое сопровождение получать 

посредством гарнитуры. 

Затрата физических сил 

На выполнение любого, даже самого сложного жеста, не требуется 

затрачивать много физических усилий. Имеются в виду нагрузка, оказываемая 

на экран устройства во время выполнения жеста. Мы привыкли к тому, что чем 

сложнее действие, тем больших  сил оно требует. В данном случае это не так. 

Например, активация любого приложения на сенсорном устройстве у 

незрячих сложнее, чем у обычных пользователей, но это совсем не значит, что 

незрячий должен применять гораздо больше физических сил, чем зрячий. 

Действий выполняется больше, а увеличения физических затрат не происходит. 

Не стоит, например, жест двойного касания превращать в жест «двойного 

долбления».  
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Однако на некоторых моделях современных устройств с функцией 3D-

touch сила нажатия на экран имеет значение, но опять же это не значит, что 

пользователь должен колотить по экрану пальцем, сила нажатия должна быть 

чуть больше, чем обычно.   

Эстетическая составляющая 

Многим незрячим свойственны различные навязчивые движения – такие, 

как покачивание во время разговора и т.п. К большому сожалению, это 

частично переносится и на работу с сенсорными устройствами. Некоторые 

незрячие при работе с сенсорными устройствами выглядят очень странно, 

неэстетично и даже несуразно. Они зажимаются и практически сгибаются 

пополам. Следует следить за позой обучающегося во время выполнения жестов 

и других операций с устройством, положением, головы, рук и т.д.   

Удобство в работе 

При работе с сенсорным устройством нужно учитывать различные, почти 

всегда не идеальные условия окружающей среды. В мороз руки замерзают и 

теряют чувствительность, в жару они становятся влажными. При большом 

скоплении народа обращаться с сенсорным устройством достаточно сложно, 

поскольку вас постоянно толкают. Дополнительная нагрузка на организм, когда 

например, приходится идти с тростью, неся сумку, и при этом нужно ответить 

на звонок.  

При работе с сенсорным устройством в идеальных условиях, например, в 

учебном классе, за своим рабочим столом, слушателям должно быть 

максимально удобно. В противном случае, попав в сложные для работы 

условия, они почувствуют непреодолимые трудности и даже неприязнь к 

любым сенсорным устройствам. Именно по этой причине, особенно на 

начальном этапе знакомства с жестами, преподаватель должен контролировать 

всю работу учащихся.  

Не бойтесь разумного тактильного контакта со слушателями, лучше один 

раз показать, а потом ещѐ и проверить, чем каждый раз объяснять и, возможно, 

так и не добиться желаемого результата.  

Можно выполнить несколько разных жестов на ладони ученика, чтобы он 

сумел определить и почувствовать затраченную силу и амплитуду 

выполняемых жестов. 

Некоторые ученики при попытке продемонстрировать им жест кладут 

устройство на стол. На столе показывать жест можно, но приоритетным все-

таки должно быть это самое устройство в руках пользователя. 

Также преподавателю при демонстрации жестов рекомендуется 

выполнять жест рукой ученика, причем очень важно, чтобы устройство 

находилось в левой (или правой, если ученик левша) руке незрячего, так как это 

позволит ему понять, как правильно держать устройство во время выполнения 

жеста, а также какое физическое усилие надо приложить для этого, размеры 

или амплитуду выполнения жеста. 

Говоря о корректном исполнении жестов, также не стоит забывать об 

активности. Мы всегда говорим, что жест должен быть лѐгким, точным, 

пластичным, но в тоже время достаточно активным.  



 295 

В данном случае под понятием «активный» подразумевается интервал 

между первым, вторым и далее касаниями. Этот интервал должен быть 

минимальным по времени с равноценным интервалом между касаниями. Так, 

если вы делаете четыре касания, то интервал между первым, вторым, третьим и 

четвѐртым касаниями должен быть примерно одинаков.  

 Преподаватель всегда должен помнить о том, что от того, как он будет 

контролировать правильное выполнение жестов учащихся, зависит их 

последующая работа и дальнейшее отношение к сенсорным устройствам, 

поскольку жест является посредником между пользователем и устройством. 

Чем корректней пользователь будет выполнять жесты, тем удобней ему будет 

работать с устройством, тем больше функциональных возможностей 

устройства он будет задействовать в дальнейшем и тем более полезным и 

необходимым станет для него сенсорное устройство в его повседневной жизни. 

Типичные ошибки при выполнении жестов 

Чем больше пальцев задействовано в конфигурации жеста, тем больше 

физических сил пользователь хочет затратить на выполнение данного жеста, 

тем больше устаѐт и зажимается его рука. 

Если слушатель говорит, что нужно «ударить» по экрану два раза, то он и 

будет именно ударять, а не касаться. Именно поэтому особенно на начальном 

этапе обучения необходимо следить не только за выполнением жестов 

слушателями, но и за правильной формулировкой действий, относящихся к 

данному жесту. 

При исполнении сложного жеста пользователь не может коснуться экрана 

устройства одинаковое количество раз одинаковым количеством пальцев. 

Перед выполнением жеста его необходимо подготовить. Сгруппировать нужное 

количество пальцев и только после этого выполнять жест.  

При выполнении жестов смахивания пользователь не касается устройства 

в движении. Очень часто учащиеся не понимают, что смахивание – это касание 

в движении. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА БАЗЕ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  ЦЕНТРА 

 

Е.В. Брой, социальный педагог  ГБУ СО СРЦ «Возвращение» г. Саратова         

 

Приемное отделение Учреждения создано в целях организации и 

обеспечения работы по профилактике безнадзорности и беспризорности, а 

также социальной адаптации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (ТЖС) или социально опасном положении (СОП). 

Основными задачами отделения являются профилактика безнадзорности 

и беспризорности, а также социальная адаптация и реабилитация 

несовершеннолетних 

Для выполнения задач отделением осуществляются следующие функции: 
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 обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оказавшихся 

в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации; 

 проведение комплексной социальной диагностики несовершеннолетнего 

и его семьи; 

 осуществление комплексной реабилитации несовершеннолетнего и его 

семьи по социально-психологическому, социально-педагогическому, 

социально-правовому, социально-экономическому и социально-медицинскому 

направлениям; 

 оказание помощи в восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних, возвращение их в родные семьи; 

 защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 разработка и реализация программы социальной реабилитации 

несовершеннолетних. 

 организация медицинского обслуживания и обучения, 

содействие их профессиональной ориентации.   

       Работа социального педагога приемного отделения направлена на 

первичный этап адаптации, социализации и реабилитации детей из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении. 

       По возрастному составу, среди поступивших за последний год, разное 

количество детей: в возрасте от 3 до 7 и от 10 до 14 лет – по 30%, в возрасте 7-

10 лет – 27%, в возрасте 14-18 лет – 13%.  

       Основные причины обращения:  

 несовершеннолетние остались без попечения родителей или законных 

представителей; 

 несовершеннолетние проживают в семьях, находящихся в социально 

опасном положение; 

 заблудившиеся или подкинутые; 

 самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 

или других детских учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

 не имеющие места жительства, места пребывания или средств к 

существованию;  

 по причине жестокого обращения с ребенком; 

 оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи или реабилитации. 

       Основное направление работы социального педагога – это работа по 

профилактике самовольных уходов. Дети, оказавшиеся в Центре, как правило, 

были принудительно доставлены сотрудниками полиции, работниками органов 

опеки или комиссии по делам несовершеннолетних. Данные воспитанники 

были изъяты из семей, из привычного им свободного времяпровождения, 

безнадзорности. Таким детям тяжело подчиняться условному графику занятий 

и выполнению ежедневных режимных моментов.  
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         Первичный этап работы по профилактике дезадаптации ребенка в 

учреждении приходится именно на социального педагога приемного отделения. 

Именно от его систематизированных действий зависит   дальнейшее 

жизнеопределение, маршрут обучения, организация свободного времени детей 

и подростков, выявление их способностей и увлечений. Ещѐ одно из 

направлений работы социального педагога – это профилактика самовольных 

уходов и коррекция аддиктивного поведения. Для этого в Учреждении 

разработана подпрограмма «Новый взгляд». В рамках данной программы 

организованы экспресс – консилиумы о постановке несовершеннолетних в 

группу риска и утверждения комплекса мероприятий по профилактике 

самовольных уходов и коррекции аддиктивного поведения. Составлен 

совместный план работы с ПДН ОП № 2 в составе УМВД РФ по г. Саратову. 

Заключен договор с региональной общественной организацией «Трезвость и 

здоровье». Организовано проведение досуговых мероприятий с целью 

вовлечения ребенка в культурно-массовые мероприятия и организации его 

свободного времени. Для игровой и развивающей деятельности детей доступен 

Интернет, предоставлена компьютерная техника. Параллельно с данной 

работой проводятся консультации для родителей и детей по коррекции детско-

родительских отношений и повышению педагогической компетентности. 

Систематически ведется сопровождение несовершеннолетних узкими 

специалистами.   

        В ходе комплексной работы с патронажными семьями, как правило, 

удаѐтся наладить внутрисемейную обстановку, частично восстановить 

психологическое здоровье и способность к продуктивной жизни в обществе. У 

детей и подростков развиваются коммуникативные навыки и навыки 

конструктивного поведения в различных ситуациях, формируются 

психогигиенические навыки.  

      Работа ведется также и в зависимости от возрастной категории ребенка. 

В ходе первичной диагностики определяется уровень психосоциальной 

зрелости; уровень знаний, умений и навыков учащихся, мотивация обучения и 

наличие устойчивых позитивных интересов. 

       Мероприятия досуговой деятельности, организованные социальным 

педагогом приемного отделения, направлены на развитие позитивных 

интересов и творческого потенциала воспитанников.   

       В выходные, праздничные и каникулярные дни для детей проводятся 

досуговые мероприятия и занятия в кружках на базе Учреждения. Силами 

воспитателей и узких специалистов организованы кружки разной 

направленности – домашний театр «Забавушка», «Кружевная сказка», детская 

радиостудия «СТРИЖ», «Хозяюшка», кружок «Сделай сам», кружок ОФП 

«Сильные, ловкие, смелые», кружок «Обо всем на свете», «Планета 

книголюбов», «ЧИЖ», «Домашний умелец». Воспитанники регулярно 

принимают участие в подготовке праздничных мероприятий. К каждому 

мероприятию дети готовят поздравительные открытки и сувениры, вручают их 

гостям, родителям, специалистам Учреждения. Систематически организуются 

выставки художественного творчества. 
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      С целью социализации и интеграции несовершеннолетних в социум и 

развития личности воспитанников социальными педагогами  организовано  

участие детей в  кружках и секциях на безвозмездной основе при Центре 

дополнительного образования района (волонтерский отряд «Импульс)», 

стадиона «МАЯК» (дворовый хоккей, дворовый футбол), лыжной базы 

«Берѐзка», бассейна «Саратов», подростковых  клубов  «Чайка»,  «Строитель», 

батутного центра  «Небо». 

     С целью духовно-эстетического развития детей были организованы 

занятия в рамках работы реадаптационного клуба «Родник счастья» в 

Воскресной школе. Воспитанники побывали на экскурсиях в Троицком соборе 

и в Храме Всех святых, в земле Российской просиявших, приняли участие во 

встрече с мастерами, организованной социальной службой Храма в рамках 

специального проекта, финальным мероприятием которого стал праздник «Мои 

крылья» во дворце культуры «Химик». Одна из встреч организована в виде 

паломнической поездки в город Хвалынск. Воспитанники и их родители 

побывали также на презентации книги «Битва за трезвость. Саратовский 

фронт» В.И. Вардугина, организованной региональной общественной 

организацией (РОО).  

       Для работы с детьми специалисты Центра привлекают волонтеров 

государственных учреждений, общественных организаций, вузов города, 

подростковых клубов и т.д. На базе Центра проводились игровые программы, 

организованные радиостанцией «Серебряный дождь», общественной 

организацией «Делись добром», студентами СГУ, общественной организацией 

добровольцев «Феникс» и др.  

       Благодаря активной работе социального педагога приемного отделения  

дети приняли участие во многих социально-значимых проектах: в   

Международном конкурсе детских рисунков «Дети рисуют космос»; в  Детском 

творческом конкурсе «Покровский собор от «А» до «Я», организованном 

Государственным историческим музеем; в Фестивале свободных поэтов 

«Берещенье»; в конкурсе детского рисунка «День России» и конкурсе детского 

творчества «Нарисуй стихи Агнии Барто», посвященного 110-летнему юбилею 

детского поэта, организованного ИА «Регион 64» и Саратовским театром кукол 

«Теремок»; в Городском конкурсе творческих работ «Калейдоскоп юбилейных 

литературных дат 2016»; в Конкурсе «Саратовская земля – первое космическое 

приземление», в Конкурсе на тему фильмов-сказок А. Роу, в региональных 

соревнованиях "Лыжня России-2016" и др. 

        Кроме участия в акционных мероприятиях, воспитанники принимают 

участие в реализации социально-значимых проектов, разработанных и 

реализуемых специалистами Учреждения. Так, культурный проект «Ремѐсла» 

имеет трудовую направленность, социальный проект «Спешите делать добро», 

направленный на позитивную терапию, стимуляцию познавательных 

процессов, расширение внутренних ресурсов несовершеннолетних, дает 

возможность снизить риски жестокого обращения среди несовершеннолетних, 

находящихся в социально-реабилитационном центре. В течение нескольких лет 

работают социальные проекты «Ковчег» и «Времен связующая нить», решая 
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задачи духовно-нравственного и патриотического воспитания: проекты 

направлены на формирование у детей уважения к старшему поколению, 

обществу, государству на основе его культурного и исторического наследия.           

     Таким образом, именно конструктивная совместная работа социального 

педагога приемного отделения совместно со всеми специалистами Учреждении 

приносит положительный результат в реализации комплексных 

реабилитационных мероприятий с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации или социально опасном положении.   

 

 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОРОДСКОГО 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА И ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Н.В. Бурцева,учитель, ГБОУ СО «Школа для обучающихся по АОП № 4 г. 

Саратова» 

 

Эффективная социокультурная адаптация детей с проблемами 

физического и умственного здоровья возможна лишь при включенности их в 

повседневную социокультурную реальность. Таким детям очень сложно 

интегрироваться в социальное пространство города и образовательного 

учреждения, а их численность, к сожалению, с каждым годом неуклонно 

растет. В связи с этим весьма актуальной представляется проблема 

взаимодействия городской и образовательной среды как адаптивного и 

развивающего пространства для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Город, постоянно интегрируя в себя все новые социальные структуры, 

становится коммуникативным пространством особого типа, где 

взаимодействуют разные социальные группы, отличающиеся различной 

социокультурной инновационностью, образует городское социокультурное 

пространство, характеризующееся «мобильной изменчивостью и внутренней 

мозаичностью» (Лебедева 2010: 31). 

Важнейшей частью городского пространства является образовательное 

пространство. Образовательное пространство – это территория, где система 

образования выступает в качестве компонента более сложной социальной 

системы, сфера общественной деятельности, где осуществляется 

целенаправленное социокультурное воспроизводство человека, формирование 

и развитие его личности, индивидуальности.  

Образовательное пространство включает в себя всю совокупность 

образовательных и взаимодействующих с ними общественных и 

государственных учреждений, а также образовательные и учебно-

воспитательные процессы и практики. Оно включает в себя и целый комплекс 

образовательных феноменов и взаимодействующих социокультурных 

факторов, действующих на конкретной, в том числе, и городской, территории. 

Образовательное и городское пространства, являющиеся субъектами культуры, 
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представляют широкие возможности для развития всякой личности, в том 

числе, и ребенка в режиме постоянных коммуникаций и диалога, включения 

его в общее социокультурное пространство. Можно говорить и об 

образовательной среде, представляющей собой «системную совокупность 

пространственных, территориальных, социокультурных, педагогических и 

других сред, взаимодействующих и влияющих друг на друга» (Гурова 2003: 5-

6). 

Основным элементом образовательного пространства является 

образовательное учреждение, в котором и реализуется значительная часть 

образовательных и воспитательных процессов и практик. Всякое 

образовательное учреждение участвует в создании образовательного 

пространства и образовательной среды, определяет их характер, особенности и 

возможности. 

Городская социокультурная среда является сложной структурой 

общественных материальных и духовных условий, в которых реализуется 

деятельность всякого человека. А образовательная среда – это та подсистема 

социокультурной среды, с которой в постоянном взаимодействии находятся 

школьники. Результатами такого взаимодействия являются обучение и 

воспитание, выявление способностей и формирование навыков, и как результат 

– развитие индивидуальности, которая, в свою очередь, оказывается способной 

влиять на социокульурную среду. Образовательная среда обладает такими 

качественными характеристиками, как целостность, автономность, открытость, 

в ней имеет место приоритет гуманистически-нравственных ценностей. 

Городская социокультурная среда в целом и образовательная – в 

частности, являются важными факторами стабилизации жизнедеятельности и 

позволяют детям проявлять свои способности и интегрироваться в общество, а 

их правильно организованное взаимодействие может усилить процессы 

стабилизации и интеграции, положительным образом повлиять на 

воспитательные и образовательные процессы. 

Известно, что городское и образовательное пространства отличаются 

постоянной социокультурной динамикой, взаимопроникновением на их 

территории различных социальных групп. В городском пространстве, по 

выражению Р. Парка, можно наблюдать столкновение двух разнонаправленных 

потоков: с одной стороны, сегрегирование и обособление разных социальных 

групп, а с другой – социокультурное растворение индивидов в группах (Парк 

2000). То же самое можно сказать и об образовательном пространстве как о 

подпространстве городского социокультурного пространства. Именно 

постоянная социальная динамика позволяет обозначить образовательное и 

городское пространство как территории, где можно четко проследить 

социальное неравенство между людьми с разными психофизическими 

возможностями. Эта же динамика дает возможность выстроить взаимодействие 

городского и образовательного пространства таким образом, чтобы 

«социокультурное растворение» преобладало. Последнее означает, что 

взаимодействие городского и образовательного пространства можно 

оптимизировать для максимальной адаптации той или иной социальной 
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группы, а для этого целенаправленно создавать условия, обеспечивающие эту 

оптимизацию.  

Важнейшими условиями обеспечения интеграции и адаптации детей-

инвалидов в современном обществе являются доступность социокультурного 

городского и образовательного пространства, снятие физических и моральных 

барьеров, устранение социальных моделей восприятия нетипичных людей с 

различными возможностями. В безбарьерном городском и образовательном 

пространстве общество и среда должны изменяться для людей, в том числе и 

для инвалидов, а не наоборот. Концепция доступного пространства должна 

включать в качестве прикладного аспекта «развитие услуг, которые помогут 

покончить с барьерами, препятствующими инвалидам их полноправному 

участию в жизни общества» (Наберушкина 2010: 58-59). 

В рамках  заявленной темы  важной представляется «социокультурная 

модель инвалидности» Е. Р. Ярской-Смирновой. Ее основу составляет 

признание факта равных прав в отношении здоровья людей, людей с 

ограниченными возможностями, а главная особенность состоит в выходе из 

«проблем инвалидости», который необходимо находить внутри самого 

общества. Поскольку становление личности всегда осуществляется в рамках 

определенного социокультурного пространства, важнейшим условием 

реализации личностно-ориентированного образования ребенка является 

инновационная образовательная среда.  

В ситуации с детьми с ограниченными возможностями здоровья два 

наиболее популярных сегодня выхода из «проблем инвалидности» – это 

интеграция и инклюзия. Известно, что интегрированное обучение детей с ОВЗ 

в нашей стране началось в 90-х гг. прошлого века и было закреплено на 

законодательном уровне с открытием специальных (коррекционных) классов I–

VIII видов на базе общеобразовательных школ. В последние десятилетия стал 

реализовываться и инклюзивный подход в образовании. Суть его состоит в 

реализации возможности полноценного участия всех детей в социальной 

жизни, образовательном процессе, обеспечивая их полноценное 

взаимодействие. Принцип инклюзивного образования состоит в том, что 

разнообразию потребностей учащихся должен соответствовать континуум 

сервисов, необходима такая образовательная среда, которая является наименее 

ограничивающей и наиболее включающей. 

Главным условием включения детей с ОВЗ в социальное (городское) и, в 

частности, в образовательное пространство является создание универсальной 

безбарьерной среды, обеспечивающей эффективную интеграцию детей с 

различными возможностями в общество. При этом на уровне образовательных 

учреждений это условие дополняется задачей создания адаптивной 

образовательной среды.  

Инклюзивная образовательная среда представляет собой систему 

ценностного отношения к обучению, воспитанию и личностному развитию 

школьников с отклонениями физического и умственного развития; 

совокупность ресурсов (материальных средств, внутренних и внешних 

условий); их жизнедеятельность в массовых общеобразовательных 
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учреждениях и направленность на индивидуальные образовательные стратегии 

обучающихся. Посредством инклюзивного образования реализуется право 

каждого ребенка на образование, соответствующее его потребностям и 

возможностям, вне зависимости от территории проживания, состояния его 

здоровья, способности к усвоению цензового уровня образования и вида 

учебного заведения.  

Совместное обучение и воспитание (включая досуговую деятельность) 

детей с ОВЗ и их условно нормативных сверстников является двусторонним 

процессом. С одной стороны, это включение детей в новое для них 

образовательное и социальное пространство, с другой – приспособление самих 

образовательных и социальных учреждений к включению в свое пространство 

детей с различными возможностями. Здесь можно говорить о новой социальной 

ситуации, о появлении новых механизмов взаимодействия, взаимоотношений и 

возникновении новых социальных связей. 

Главной целью образования детей с проблемами умственного и 

физического развития является достижение ими такого уровня социализации, 

который позволит им в дальнейшем занять независимую позицию в обществе, 

определиться в своей социальной «нише».  

Социализация ребенка ограниченными возможностями здоровья и 

особенно с проблемами в психическом развитии существенно затруднена в 

силу ограничений, накладываемых на него дефектом, прежде всего в области 

познавательной деятельности. Поэтому детей с проблемами умственного 

развития необходимо специально обучать тому, что нормальные школьники 

усваивают, не задумываясь, с легкостью. Ребенок с особенностями в 

интеллектуальном развитии имеет право на место в семье, детском саду, школе, 

в культурных и досуговых учреждениях, а став взрослым – в квартире, среди 

соседей, в трудовом коллективе, в обществе. Из-за своей умственной 

ограниченности такие дети не должны быть изолированы от сфер досуга и 

развлечений, от индустрии, обеспечивающей культурное проведение 

свободного времени; не должны лишаться доступа в театры, музеи, бассейны, 

спортивные залы и комплексы, клубы, на концерты, в различные творческие 

кружки и мастерские. Иными словами, важно обеспечивать возможность детям 

с недостатками умственного и физического развития заниматься доступными и 

интересными видами досуговой деятельности, включенными в городское 

пространство.  

С целью реализации этих предпосылок представляется необходимым 

создание системы дополнительного образования в рамках как специальных 

(коррекционных) школ, так и в системе городских социокультурных и 

спортивных учреждений.  

В отличие от традиционных форм обучения умственно отсталых 

учащихся, формы досуговой деятельности предоставляют хорошую 

возможность взаимодействия детей с умственными ограничениями и 

нормально развивающихся сверстников. Одним из результатов интеграции 

умственно отсталых детей в подобные деятельностные группы является 

повышение мотивации к занятиям дополнительного образования – обучению 
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досуговой деятельности, так как учащиеся на деле осознают свои возможности 

быть на равных с ребятами из массовых школ. Таким совместным проектом 

может быть подготовка концерта, театральная постановка, когда каждый 

участник проекта задействован в соответствии со своими достоинствами и 

недостатками (он может быть помощником декоратора, осветителя, костюмера, 

статистом, участником хора, а иногда и солистом и т.д.) и вносит посильный 

вклад в успех общего дела.  

Включение детей в игровую, спортивную, художественную деятельность 

снимает присущие умственно отсталым детям скованность, неуверенность в 

себе, напряженность или, наоборот, агрессивность, расхлябанность. Создание 

вокруг детей творческой атмосферы вызывает у них чувство удовольствия и 

побуждает к общению. Таким образом, дополнительное образование детей с 

проблемами умственного и физического развития является «одной из 

составляющих в системе оказания помощи и поддержки умственно отсталым 

учащимся в решении их проблем» (Девяткова 2012: 64). 

Практические способы организации образовательной среды в учебном 

заведении и в группе дополнительного образования определяются ступенью и 

видом образования и обучения. Одним из таких способов может выступить 

обеспечение трех взаимообуславливающих слоев: обучающего, 

воспитательного и развивающего. Пересекаясь, накладываясь и 

взаимопроникая, они создают стереоскопическую модель. Целью данного 

взаимодействия является создание условий для развития независимой 

творческой индивидуальности детей с различными возможностями.   – 

саморазвивающихся, самодостаточных личностей,проявляющих себя 

субъектами социального бытия, которые могут реализовать себя в обществе. 

Итак, взаимодействие городского социокультурного и образовательного 

пространств приводит к интеграции в образовательные и воспитательные 

процессы многочисленных  коллективных и индивидуальных субъектов (семья, 

школа,  спортивные учреждения, культурные учреждения и другие социальные 

институты), объединенных решением общих задач воспитания, что значительно 

увеличивает  совокупный общественный воспитательный потенциал, а также  

позволяет наиболее эффективно осуществлять инклюзивные практики. Таким 

образом, взаимодействие городского и образовательного пространства 

оказывается эффективным способом адаптации и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ориентации их на постижение 

основных культурных ценностей и развитие личности.  
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА  

В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

М.Г. Гурьянова, магистрант факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, педагог-психолог МОУ "СОШ №102" г. Саратова 

 

Возникнув из немецкой терминологии в начале 80-х годов XX века, 

понятие «музейная педагогика» и обозначаемая им деятельность прочно вошли 

в педагогическую практику. Современный музей способен предложить 

обществу систему художественно-эстетического образования, в котором в 

качестве ведущего принципа определена диалогичность между личностью и 

пространством музея при индивидуально-личностной ориентации 

педагогического процесса, включенного в непрерывность и преемственность 

образовательного процесса. 

В любом уроке заложен огромный развивающий и воспитательный 

потенциал, и каждый учитель постоянно находится в поиске наиболее 

интересных и эффективных приѐмов и способов активизации 

речемыслительной деятельности учащихся, которые могут применяться при 

изучении его предмета (Моисеенко, Павлова 2015: 87-88). Путь к уроку никогда 

не бывает лѐгким и складывается из множества маленьких открытий и побед, а 

также разных талантов учителя (студента-практиканта). Это всегда 

эксперимент и поиск, возможность реализации творческого потенциала 

педагога и учеников, в том числе с различными отклонениями в развитии. И 

хотя нет такого урока – ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ, но на уроке по любому 

предмету можно найти место для разговора о человеке (Павлова и др. 2015: 39). 

Но невозможно современного ребѐнка ограничить только школьными уроками 

и мероприятиями. Одно из самых доступных, подготовленных мест, которые 

легко адаптируются к любому контингенту посетителей, – это музей! Роль 

музеев в формировании духовности, нравственных качеств, а также 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-volgogradskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-volgogradskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
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личностных и метапредметных универсальных учебных действий учащихся 

определяется его специфическими особенностями: 

– музей как панорама человеческой жизни, раскрывающая 

общечеловеческие и личностные ценности (взаимопомощь, сочувствие, 

достоинство, самоуважение); в музейных материалах представлены характеры 

и судьбы людей прошлого и настоящего, мотивы их поступков, модели их 

поведения, служащие ребенку культурными эталонами для подражания; 

– экспонаты музея или музейный предмет рассматривается как продукты 

творческой деятельности человека, как результат его взаимодействия с 

окружающим миром, с другими, с самим собой в разных жизненных ситуациях; 

– в музее учащийся осмысляет социальные явления и противоречия 

жизни, совершает внутренний акт самоопределения, изменения себя, соотнося 

свои взгляды, представления, ценности с нормами людей других эпох и 

культур, используя для этого социокультурный потенциал экспонатов, т.е. 

формируется музейная культура (Федорова, Семенова 2009). 

 Духовное развитие личности обязательно включает в себя развитие 

способности воспринимать, понимать и создавать прекрасное. Характерная 

особенность искусства – отражение действительности в художественных 

образах, которые действуют на сознание и чувства ребенка, воспитывают в нем 

определенное отношение к событиям и явлениям жизни, помогают глубже и 

полнее познавать действительность. В личностном становлении ребенка 

значительная роль принадлежит искусству, которое организует духовный мир 

человека, определяет систему моральных и эстетических ценностей и, в рамках 

музейной педагогики, формированию музейной коммуникации. Для раскрытия 

музейной коммуникации необходимо распределить роли партнѐрства 

участников культурного взаимодействия: 

- творец (художник, писатель, учѐный, искусствовед), т.е. производитель 

элементов культуры, претендующих на статус музейных предметов; 

- посетитель (зритель, слушатель, художественный критик),т.е.  ученик, 

воспринимающий музейные предметы; 

- музейный педагог (посредник между посетителем и музейным 

предметом), который должен не только сообщать посетителям определѐнный 

набор знаний в связи с находящимися в экспозиции предметами, но и вступать 

в диалог с ними, побуждать к самостоятельному творческому поиску. 

Здесь очень важна роль музейного педагога, т.к. он выступает как 

организатор коммуникации между творцом и воспринимающим данный 

музейный продукт посетителем. Взаимодействие всех данных компонентов 

создаѐт ситуацию сотрудничества и музейной коммуникации (Федорова, 

Семенова 2009). 

В Российской Федерации с 1995 года действует Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», где государственная 

политика в отношении инвалидов впервые определяется не только как 

медицинская помощь, но и как обеспечение инвалидам равных с другими 

гражданами возможностей реализации своих основных прав и свобод. Инвалид 

– это лицо, которое имеет нарушения здоровья со стойким расстройством 
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функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающие 

необходимость его социальной защиты (Федеральный закон «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.95 г. № 181 (в ред. 

Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, Глава 1, статья 1). 

А кто же такой инвалид, с точки зрения общества?К примеру, когда 

человек входит в какое-либо помещение, для него само собой разумеется, что 

там будет светло, будет на чѐм сидеть, все печатные материалы будут в 

доступном формате. Это естественные представления, и все привыкли, что они 

всегда будут удовлетворены, никто даже не задумывается об этом. Когда туда 

же приходит человек, который пользуется инвалидной коляской, ему всѐ равно, 

будут ли там стулья, ему есть на чѐм сидеть, но для него важно, чтобы при 

входе был пандус, и ему не надо было кого-то просить о помощи, чтобы 

подняться по лестнице; нужны широкие двери, через которые может пройти 

инвалидная коляска. Требуется, чтобы в пределах его досягаемости было всѐ 

для него необходимое. Для слепого человека не имеет значения, каким будет 

освещение в помещении, но важно, чтобы предоставленные материалы были 

напечатаны рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для слабовидящих степень 

освещения помещения будет решающей, а печатные материалы должны быть 

выполнены укрупнѐнным контрастным шрифтом. Для человека с 

инвалидностью по слуху большим препятствием может служить обычный 

домофон, так как многие «считывают речь» по губам. А вот видеодомофон, 

дающий изображение, на котором видно лицо говорящего, как раз наоборот – 

будет облегчать человеку возможность общаться. Большое значение имеет 

форма подачи материала: информация, которая часто идѐт в аудиоформате, 

должна быть написана или изображаться на табло. 

По рекомендации Совета Европы, «государства и культурные центры 

должны предоставлять инвалидам широкий доступ и разрабатывать 

мероприятия для существенного и постоянного улучшения при проведении 

досуга и участия их в культурной жизни».  

Музей обладает целым рядом достоинств, отличающих его от других 

учреждений культуры, и за которые его ценят посетители. В силу своего 

социального положения и ограничения возможностей инвалиды являются даже 

более благодарными посетителями музеев, чем обычные экскурсанты. 

Посещение музея для них – это праздник, выход в люди, редкий случай 

получить дополнительную информацию, свежие впечатления. Знакомясь с 

экспозицией музея, слушая экскурсовода, присматриваясь к другим 

посетителям музея, инвалиды получают бесценную возможность общения, 

обмена впечатлениями, уникальный шанс для своего культурного развития 

(Ваньшин, Ваньшина 2009: 24). 

Школьники могут не просто посетить музей для знакомства с 

экспонатами, - музей стараются так постороить свою работу, чтобы сделать 

выставку интерактивной, чтобы можно было дотронуться до каких-то 

необычных преждметов и поиграть в них. Таким примером может служить 

музей Льва Кассиля в г. Энгельсе, филиал литературного музея  К.А. Федина. В 
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этих стенах проводятся настоящие уроки для школьников – с демонстрацией 

литературных реликвий, с играми того времени, к которому относится то или 

иное произведение. Таким образом, посещение музея – это встреча с 

искусством, на которой присутствуют игра, библиотека, театр. Эта дружба с 

музеем продолжается всю жизнь, если в школьные годы ребѐнку показали 

интересный музей, пригласили для участия в конкурсе рисунков, поделок и т.д. 

Одной из наиболее перспективных совместных форм работы м узея и школы 

становятся тематические творческие проекты, реализация которых доступна 

как для обычной школы, так и для коррекционной. 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) предъявляет высокие требования к выпускникам современной школы. 

В связи с этим, музейная педагогика, активно включаясь в современный 

учебный процесс, обогащает педагога новыми эффективными методами 

обучения и воспитания. 
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ТРУДНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С КОМПЛЕКСНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ (АУТИЗМОМ И УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ) 

 

Е.А. Джорухян, студентка факультета психологии и специального 

образования Самарского государственного социально-педагогического 

университета, г. Самара 

 

Поведение ребенка с комплексными нарушениями рассматривается нами 

через приспособление к окружающим условиям, социуму. Дети с подобными 

нарушениями развития имеют свои особенности в поведении, связанные с 

спецификой эмоционально-волевой и познавательной сферы. Поэтому 

основной задачей социума, в первую очередь родителей, воспитателей, 

педагогов, является адаптация «особенных» детей к современным условиям 

жизни, включение их в общество. В связи с этим встает вопрос изучения и 

понимания адаптивного поведения. 

Адаптивное поведение – это приспособительное поведение человека.  

Оно характеризуется сознательным включением человека в деятельность, 

проявлением инициативы.Адаптивное поведение воспитывается в процессе и 

посредством обучения. Успешность его формирования зависит от отношения 

учащегося к себе, от отношений между учителем и учеником, от отношений 

детей в коллективе (Ясюкова Л.А., 2004).Проводя исследование по выявлению 

особенностей адаптивного поведения, мы руководствовались представлениями 

о многоуровневой структуре школьной адаптации (Соловьева Д.Ю., 2012). По 

мнению Соловьевой Д.Ю., существуют несколько групп показателей 

приспособленности первоклассников к систематическому школьному 

обучению: организационная, учебно-мотивационная, психологическая, 

социальная. 

Рассматривая данные показатели как отдельные виды адаптации 

школьников, мы наблюдаем, что представленные категории имеют различные 

уровни сформированности у детей с умственной отсталостью и аутизмом.   При 

нормальном психофизическом развитии у ребенка не возникает особых 

трудностей в формировании адаптивного поведения, но у детей с особыми 

образовательными потребностями, у детей с комплексным нарушением 

развития, они могут появиться. Так умственно отсталые учащиеся с аутизмом 

не обладают достаточными коммуникативными, интеллектуальными, 

эмоционально-волевыми навыками или эти навыки не сформированы вообще, 

что затрудняет процесс адаптации этих школьников в целом. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу по проблеме 

формирования адаптивного поведения у лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, оценив результаты экспериментального исследования, направленного 

на выявление особенностей формирования адаптивного поведения младших 

школьников с умственной отсталостью и аутизмом, мы выявили следующее.  
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Уровни сформированности адаптивного поведения младших школьников 

с умственной отсталостью и аутизмом могут быть распределены по трем 

групповым категориям: средний, удовлетворительный, низкий.   

Данные экспериментального исследования показывают, что среди 

первоклассников с комплексным нарушением развития в группу со средним 

уровнем адаптивного поведения вошло 34% учащихся, с удовлетворительным – 

50%, с низким – 16%. Дети, участвовавшие в данном исследовании, имеют 

легкую степень умственной отсталости и расстройства аутистического спектра.  

Дети с низким уровнем адаптивного поведения, как правило, испытывают 

трудности в организации своей учебной деятельности, следовании правилам, 

нормам школьной жизни. Задания учителя школьники выполняет частично, 

либо не выполняет вообще; мотивации учения отсутствует. Эмоциональное 

реагирование в условиях учебной деятельности характеризуется проявлением 

отрицательных эмоций. Социальное взаимодействие учащихся с учителем и 

одноклассниками слабо выражено или отсутствует. Низкий уровень 

адаптивного поведения первоклассников наблюдается у детей с более грубыми 

нарушениями интеллекта в сочетании с нарушением эмоционально-волевой 

сферы, которое является основным в структуре дефекта при расстройствах 

аутистического спектра. 

Мы наблюдаем, что чаще всего дети с комплексным нарушением 

развития обладают удовлетворительным уровнем адаптивного поведения. Это, 

возможно, связано либо с неяркими проявлениями данных нарушений, либо с 

успешной компенсацией дефекта к началу школьного обучения. Для 

первоклассников данной группы характерно частичное выполнение правил, 

норм, требований школьной жизни. Учащиеся понимают инструкцию учителя, 

но не всегда успешно выполняют задание; проявляют кратковременную 

мотивацию учения. Эмоциональное состояние детей на занятиях инертно. 

Социальное взаимодействие является частичным, ситуативным.    

Средний уровень адаптивного поведения скорее всего обусловлен 

эффективно организованной коррекционно-развивающей средой на 

предшествующих этапах обучения. В период дошкольного детства учащиеся, 

участники экспериментального исследования, посещали специальные 

дошкольные коррекционно-образовательные организации, 

нейропсихологические и музыкальные занятия, рисование, социально-

психологическую группу, что способствовало формированию социально 

приемлемого поведения, проявляемого и в условиях школьного обучения. 

Дети со средним уровнем адаптивного поведения стремятся выполнять 

правила, нормы, требования школьной жизни. Инструкции учителя такие 

учащиеся принимают и с помощью взрослого выполняет задания правильно. 

Младшие школьники данной группы проявляют неустойчивую мотивацию 

учения. На занятиях в основном проявляют нейтральные или положительные 

эмоции, с учителем и одноклассниками взаимодействуют. 

Как показало наше исследование, большинство учащихся имеет 

удовлетворительный уровень адаптивного поведения, но несмотря на это 

процент детей с низким уровнем также остается внушительным. Поэтому, 
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задачей педагогов и психологов, работающих в коррекционных 

образовательных учреждениях, является формирование адаптивного поведения 

младших школьников с умственной отсталостью и аутизмом. 

По результатам проведенного исследования были составлены 

рекомендации для психолога по формированию адаптивного поведения 

младших школьников с умственной отсталостью и аутизмом в рамках 

специальной школы. На наш взгляд, одним из актуальных и продуктивных 

подходов в современном образовании является нейропсихологический метод 

(Глозман Ж.М., 2009), в котором наряду с целями обучения учитывается и 

психофизиологическое состояние конкретного ребенка, особенности его 

мозговой организации. В рамках этого подхода принимается во внимание и 

соответственно организуется:  

• определенное расписание и структура занятий; 

• необходимый для ребенка индивидуальный темп работы; 

• усвоение содержания обучения посредством участия разных 

анализаторов; 

• особая пространственно-временная схема занятий. 

Самые общие, но необходимые рекомендации по организации учебного 

процесса детей с умственной отсталостью и аутизмом с учетом 

нейропсихологического подхода сводятся к следующему: 

-  организация рабочего места ученика; 

- использование знака «Внимание» (какого-либо зрительного или 

звукового сигнала, в индивидуальной работе это может быть тактильный 

сигнал, например, прикосновение к руке); 

-  совместно разработанный план урока (он может быть «ритуалом начала 

каждого урока»); 

- поэтапное предъявление сложной или длинной инструкции, ее 

обязательный повтор взрослым и/или ребенком; 

- применение наглядности: на начальном этапе – максимальная 

развернутость задания, совместное со взрослым его пошаговое выполнение с 

проговариванием каждого шага, каждому этапу подобрать соответствующую 

картинку; 

- стимуляция начала деятельности (например, прикосновение, обращение 

к ребенку по имени или какой-то другой условный сигнал); 

-  по необходимости повтор или совместный разбор инструкции; 

- дополнительный контроль с отслеживанием промежуточного 

результата; 

-  проговаривание (вслух, шепотом, а затем – «про себя») каждый свой 

шаг при выполнении задания, т.е. умение думать вслух. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что школьная адаптация 

является сложной многоуровневой системой. Успешность ее зависит от уровня 

сформированности адаптивного поведения младшего школьника и 

особенностей организации коррекционно-развивающей образовательной среды. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЕДЕНИЯ И РОЛЬ СЕМЬИ 

  В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 

С.А. Дружинина,  педагог-психолог  ГБУ СО СРЦ "Возвращение",  г. Саратов 

 

В последнее время для нашего общества очень актуальны проблемы, 

связанные с поведением ребѐнка. Видя их или игнорируя, борясь с ними или 

пуская всѐ на самотѐк, родители таких детей очень часто сами не могут 

разобраться в происходящем. Они редко обращаются за помощью. Склонны к 

перекладыванию ответственности, обидам на жизнь и окружающих. А ведь 

любая семья – это сложный и многоликий мир. В нѐм перемешены радости и 

огорчения, чувства глубокой любви и разочарования, искренней привязанности 

друг к другу и эмоционального отчуждения. Этот мир создаѐтся взрослыми, но 

непосредственными участниками его становятся дети, и дети воспринимают не 

только очевидное, что происходит вокруг них, но и чутко улавливают 

психологические особенности родительских отношений, которые те, наверняка, 

хотели бы скрыть от них. Поэтому проблемы поведения ребѐнка, как правило, 

чаще всего представляют собой соответствующую реакцию на существующие 

между взрослыми членами семьи разногласия. И дело тут не только в том, что 

ссорящиеся между собой или ведущие аморально-асоциальный образ жизни 

родители не могут дать ребѐнку необходимой тѐплой и безопасной атмосферы, 

не уделяют должного внимания его воспитанию, но и в своеобразии восприятия 

ребѐнком человеческих взаимоотношений. Интуитивно чувствуя, что в семье 

что-то не ладится, дети иногда воспринимают в качестве их причины самих 

себя, и подобное приписывание себе вины непосильным бременем ложится на 

детскую душу, может привести к серьѐзным психическим травмам. Явная или 

скрытая неудовлетворѐнность родителей друг другом и семьѐй часто косвенно 

проецируется ими на ребѐнка в форме навязывания ему определѐнной роли.  

Ребѐнок становится «громоотводом» для разрядки эмоционального напряжения 

взрослых, или же, наоборот, за проявлением усиленного внимания и 
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чрезмерной заботы о нѐм один из супругов пытается скрыть своѐ стремление 

создать своеобразный альянс с ребѐнком против другого. В любом случае 

навязывание ребѐнку некой функции посредством той или иной предписанной 

ему роли негативно отражается не только на психологической атмосфере 

семьи, ещѐ больше усугубляя семейное неблагополучие, но оказывает 

травмирующее влияние на психику ребѐнка и формирование его черты 

личности. 

        Психологами социально-реабилитационных центров отмечено 

значительное увеличение количества обращений по данной проблеме. 

Обследование эмоционально – волевой сферы н/л показывает, что по 

предварительному заключению неустойчивую (неадекватную, завышенную, 

заниженную) самооценку и повышенный уровень тревожности имеют все 

100%. Нарушение развития психических функций наблюдается 64 %. 

Количество н/л, имеющих проявления агрессивности по отношению к детям и 

взрослым, составило 22%. Наличие у таких детей страхов разного рада 

выявлено 14% и они связаны с принятием решений и их влиянием на будущее. 

Изучение восприятия внутрисемейных отношений н\л, испытывающих 

враждебность по отношению к своим родителям или одному из них, составляет 

у 28 %.   Количество детей, испытывающих тревожность из-за недостаточного 

эмоционального тепла со стороны родителей, чувство неполноценности в связи 

с тем, что оказались оторванными от семьи, составило 65%. Понятие "семьи", 

как целостной структурной единицы не сформировано у 60% .  Дети, имеющие 

подобные трудности  входят в группу риска и склонны к самовольным уходам, 

пустому времяпрепровождению. У большинства прослеживается задержка и 

нарушения в эмоциональном и поведенческом развитии, низкая познавательная 

активность, неадекватные реакции. Многие находятся в серьезных и стойких 

конфликтных отношениях с родителями или лицами их заменяющих, имеют 

опыт употребления алкогольных напитков, зависимы от курения. Оказавшись в 

условиях реабилитационного центра, дети мечтают вернуться к прежней жизни, 

оправдывают поступки и поведение своих родителей, родных, идеализируют 

их. Этим во многом можно объяснить и трудности адаптации, и 

невосприимчивость к воспитательным воздействиям, и закрытость для 

социального опыта, и отсутствие доверия к людям, окружающим их и 

заботящимся о них. Так в чѐм же кроются причины данных проблем? 

Анализируя данную работу следует выделить такое понятие как «своеобразие 

восприятия ребѐнком человеческих взаимоотношений» и «внутренняя 

позиция». 

 Роли ребѐнка в семье могут быть как положительными 

(подчѐркивающими ценность ребѐнка для семьи), так и отрицательными (с 

помощью которых фиксируется его низкая ценность в семейном кругу). Дети 

могут одновременно играть несколько ролей или играть их по очереди. Чем 

дольше человек играет определѐнную роль, тем больше она закрепляется за 

ним. Чувства, которые когда-то возникли у ребѐнка в ответ на ситуацию в 

семье, потом становятся движущими силами его дальнейшей жизни, именно 

сообразно с ними он стоит свою судьбу и свои отношения с другими людьми.  
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 Казалось бы, положительная роль, которая отводится ребѐнку в семье, 

должна способствовать формированию у него исключительно положительных 

личностных качеств и социально приемлемых форм поведения. Она помогает 

становлению доброжелательного отношения ребѐнка к людям и себе. Однако, 

иногда в семьях (чаще всего со скрытой формой неблагополучия) возникает 

внутренняя позиция с преобладающим культом ребѐнка. Все дела и заботы 

сосредотачиваются вокруг него. Особенно отчѐтливо это проявляется в такой 

роли, как «кумир семьи». Чтобы ребѐнок ни делал и как бы он ни вѐл себя, 

вызывает общее восхищение, любое его желание или прихоть удовлетворяются 

немедленно. Родительское жертвование своими интересами, временем и 

материальными ресурсами, приводит к тому, что ребѐнок сам начинает 

воспринимать себя как кумира семьи, не видит, что существуют проблемы 

других людей. Он капризен, глубоко эгоцентричен, поскольку с малолетства 

привыкает быть центром мироздания. У него возникает и постепенно 

закрепляется позиция «я – всѐ, вы - ничто», которая проявляется не только в его 

отношениях с родными, но и со сверстниками, другими окружающим, к 

которым он относится так же пренебрежительно, действует наперекор их 

желаниям и требованиям, полагая, что все будут служить ему так же, как 

родители. Естественно, что ожидания такого ребѐнка не оправдываются, 

поэтому он сначала испытывает недоумение, а затем интенсивные 

отрицательные эмоции, которые вынуждают его действовать агрессивно, что 

ещѐ больше разрушает межличностные связи. Но беспредельная любовь к нему 

не бескорыстна. За этим скрывается соперничество взрослых (путѐм 

демонстрации исключительной привязанности к ребѐнку, взрослый пытается  

утвердить своѐ главенство в семье, при этом размер вклада в заботу о ребѐнке 

оказывается своего рода козырем в игре).  Возможен и другой вариант. Сам 

того не ведая, «кумир семьи» поддерживает семейный очаг в условиях мнимого 

сотрудничества взрослых (истинного взаимопонимания, готовности к 

эмоциональной поддержке друг друга в семье нет, но все заинтересованы в 

сохранении видимости благополучия и общее восхищение ребѐнком 

превращается в символ семейного единства). Очень схожа и отводимая ребѐнку 

в семье роль «вундеркинда». Чаще всего появление подобной роли 

наблюдается в тех семьях, для которых характерно изменѐнное отношение 

самих родителей к окружающему миру, своеобразный отказ от попытки 

реализовать себя в нѐм. Ребенок, уверовав в свою исключительность и в то, что 

мир существует только для него, не желает расставаться с позицией 

самовозвышения. Это приводит к неминуемым разочарованиям: любое 

поражение может стать для него трагедией, возрастает психическое 

напряжение и увеличивает вероятность вторичной неудачи. И часто она 

разрушает его душу навсегда. Вместо того, чтобы искать варианты помощи 

ребенку и наверстать упущенное или найти новые цели и ценности в жизни, 

силы тратятся на поиски виновного, на фантазирование, как могло бы быть. 

 Ещѐ более пагубные последствия для формирования личности ребѐнка 

имеют роли негативного плана, с помощью которых фиксируется низкая 

ценность ребѐнка в семье. Это роль «ужасного ребѐнка» в еѐ многочисленных 
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разновидностях. Ребѐнок, вынуждаемый играть эту роль (ибо таковы ожидания 

старших), воспринимается в семье, создающим лишь хлопоты и напряжѐнные 

ситуации. Он непослушен, своеволен, лишѐн чувства долга и даже злонамерен, 

поскольку многие его поступки можно рассматривать как действия назло 

взрослым. Все в семье только и делают, что призывают его к порядку 

бесконечными выговорами и наказаниями, что не даѐт желаемого эффекта. 

Ребѐнок несѐт в себе роль «мучителя». Однако не всегда зло заключается в 

самом ребѐнке. За приписыванием ему данной роли может скрываться ситуация 

мнимого сотрудничества в семье: из - за плохого поведения ребѐнка делается 

своего рода внутрисемейный фетиш, парадоксальным образом сплачивающий 

эмоционально разобщѐнных людей. Порой попытка навязать ребѐнку роль 

мучителя связана с внутрисемейным соперничеством: перелагая друг на друга 

вину за распущенность ребѐнка, взрослые добиваются самоутверждения в 

семье. Подобный ход кого – либо из старших может служить также средством 

самоустранения от заботы о ребѐнке, либо средством изоляции в семье кого – 

то из еѐ членов. 

 Возможны случаи, когда приписывание роли ужасного является способом 

изолировать от семьи самого ребѐнка. Наиболее вероятен подобный вариант в 

семьях, где есть ребѐнок от первого брака, и рождается второй, на котором 

концентрируются все нежные чувства взрослых. Старший ребѐнок не может не 

реагировать на это обидой и ревностью: он начинает ощущать себя ненужным. 

Чувства эти постепенно накапливаются в его душе, вызывает сильную 

эмоциональную реакцию ребѐнка (непослушание, капризы, действия назло). 

Так он пытается вернуть себе утраченное внимание взрослых. Для всех он - 

удачный объект для вымещения на нѐм  своего раздражения.

 Изолированному ребѐнку нередко приходится исполнять ещѐ одну роль – 

«путающегося под ногами»: он чувствует, что всем мешает и вызывает у 

домашних только раздражение. Дети развивают в себе способность 

противостоять нападкам родителей, ведут себя более агрессивно, становясь со 

временем неудобным объектом для эмоциональной разрядки. Закрепившееся в 

его реакциях чувство гнева, протеста затрудняет его адаптацию не только в 

семье, но и за еѐ пределами, могут привести к отклонениям в поведении. 

Иногда родители спохватываются и, пытаясь наверстать упущенное, усиленно 

взывают к совести ребѐнка, надеясь, что он сам в душе будет корить себя за 

всякий неблаговидный поступок. К сожалению, их увещевания ни к чему 

хорошему не приводят: он привык к тому, что за любую ошибку или шалость 

его неизбежно наказывают. А к чему мучить самого себя, если тебя и так 

накажут. Вместо укоров совести ребѐнок чувствует лишь обиду и подспудную 

жажду мщения. В других же случаях, видя опасность своих выходок, он рано 

приучается хитрить, сваливает свою вину на других, ищет поддержки у одного 

члена семьи, чтобы спастись от притеснения другого. Иногда в семьях можно 

встретить такую детскую роль, как «золушка». Независимо от своего 

поведения, ребѐнок не получает одобрения, зато замечаются все его недочѐты, 

и на него постоянно, чаще всего незаслуженно, сыплется град замечаний и 

упрѐков, а нередко и физических наказаний. Он замыкается, уходит в мир 
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фантазий и мечтаний о сказочном разрешении собственных проблем, пытается 

вызвать к себе жалость, угождает родителям, старается обратить на себя 

внимание (хорошей учѐбой, хулиганством), ожесточается, мстит. Такой 

ребѐнок неуверен в себе, завистлив и несамостоятелен. Став взрослым, он 

может так и не избавиться от данного склада характера, остаѐтся тревожно-

мнительным, старательным, безответственным и навязчивым. Из-за 

неуверенности в себе такой человек мучительно застенчив и испытывает 

немалые трудности в контактах, что не позволяет ему сполна раскрыть свои 

способности в жизни. Он может вырасти холодным, а то и жестоким 

человеком, не способным на тѐплые чувства. 

 Учитывая результаты наблюдений, бесед, изучения продуктов 

диагностических материалов и материалов коррекционной работы становится 

очевидной необходимость повышения уровня воспитательной компетентности 

родителей, а также наличие комфортной атмосферы и доверительных 

отношений для воспитания и развития ребѐнка в семье. 
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Становление и интенсивное развитие инвайронментальной и 

повседневной социологии, теории социальной работы, социальной педагогики 

и психологии открыло многообразие нетипичности в жизни общества, 

экзистенциальной судьбы человека страдающего. Его жизненный путь в точках 

пограничной ситуации, маргинального состояния, аномии, патологии, 

социальной дезинтеграции в любом отрезке жизненного хронотопа, от раннего 

детства до престарелого возраста, а также пути и технологии возрождения его 

социального здоровья, реинтеграции в норме общества и культуры привлекает 

внимание социологии образования, интерпретативной социологии, социологии 

нетипичности. Таким образом, объектом социальных наук становится человек, 

нуждающийся в помощи в процессе его социальной жизни, то есть человек как 

объект и субъект социальных преобразований.   

Мир, в котором живут дети, образ жизни семей существенно изменился и 

продолжает интенсивно меняться. Эти изменения затрагивают социально-
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экономические и экологические условия, ценностные ориентации детей, 

родителей, специалистов по коррекционной педагогике, психологии и 

социальной работе, межличностные отношения детей и взрослых. Согласно 

В.Н. Ярской, активизация социальной политики должна опираться «на 

философию конструирования социальной реальности через развитие человека и 

человеческих ресурсов, поиск творческих возможностей, возрождение 

субъектности, перевод социальной коммуникативной в соотношение субъект-

субъект; для максимального социального здоровья, благополучия человеку 

нужны ресурсы – внешние и внутренние. Внутренние ресурсы – в личностных 

и физических способностях и возможностях. Внешние– в инвайронментальной 

среде, окружении человека – от семьи до всего сообщества, государства, 

цивилизации». Социальная динамика восприятия окружающей среды, других 

людей и самого себя, в конечном счѐте, приводит к тому, что социальный мир 

может меняться вместе с ребѐнком. Общество создаѐт особые условия для 

роста и развития детей. Вместе с тем картины развития здорового и больного 

ребѐнка принципиально различаются. 

Развитие человека неотделимо от его инвайромента: среды обитания, 

природного, социального, этнокультурного, экзистенциального окружения. 

Именно под воздействием внешних ресурсных факторов идѐт интенсивный 

процесс отбора жизнеспособных генетических программ, изменение среды 

обитания. Социальное пространство нетипичного развития ребѐнка 

характеризуется пересечением биологического и социального  подпространств. 

При всей уникальности генетической программы, заложенной в каждом 

человеке в виде наследственных биологических особенностей, развитие 

личности определяют социальные факторы – общественная среда, деятельность 

ребѐнка (игра, учение, труд), в процессе которой он постепенно усваивает 

социокультурный опыт. 

В контексте представленной работы развитие нетипичного ребѐнка 

рассматривается как процесс постоянного взаимодействия и взаимовлияния 

ребенка с окружающей средой, инвайронментом. Отношение общества к 

ребенку во многом  определяется  тем, на сколько его поведение соответствует 

социальным ожиданиям. Поведение ребенка в значительной степени 

обусловлено позицией, которую он занимает в обществе, его социальным 

статусом и социальными ролями. 

Сложившаяся практика взаимодействия с нетипичными детьми и их 

семьями предполагают особую логику встраивания индивидов в социальную 

структуру. Развивая  идеи П.Бурдье, отметим, что индивидуальные и 

коллективные практики воспроизводятся в соответствии с социокультурными 

схемами. При этом прошлый опыт заключенный в форме моделей восприятия, 

размышления и действия гарантирует «правильность» практик и их 

постоянство во времени гораздо надежнее, чем формальное правило и 

нормативное требование. Практики,  с одной стороны, воспроизводят 

порождающий их принцип, с другой стороны, они соответствуют требованиям 

ситуации. Процессы выделения и идентификации социокультурных схем 

предполагают наличие социально апробированных диагностических процедур, 
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составляющих базу социальной диагностики. Социальная диагностика  

выступает в обыденной жизни как совокупность критериев, средств, техник 

идентификации особенности поведения и личности. 

Обыденная социальная диагностика призвана определить возможные 

контексты коммуникации и оптимизировать принятие соответствующих 

решений, повысить эффективность социального взаимодействия, обеспечить 

поддержание существующего социального порядка. Социальная рамка 

диагностики нетипичности обеспечивается набором социальных символов 

нетипичности – имажинарных (визуальных), вербальных, поведенческих - и 

социальных действий, направленных на процессуальную диагностику 

коммуникативной ситуации. 

  Э.Гофман, анализируя, практики социальной диагностики, выделяет 

механизм «навешивания ярлыков» со стороны большинства и исследует 

последствия дейстия этого механизма. Теория ярлыков постулирует, что любая 

девиация инициируется общество в том смысле, что социальные группы 

устанавливают правила, не соблюдение которых неизбежно ведет к 

формированию социальной позиции аутсайдера. У того, кому однажды 

навесили ярлык, меняется личная индивидуальность и статус. Э. Эриксон 

поэтому поводу пишет: «Опыт подтверждает грустную истину, что в любой 

системе, основанной на подавлении, запретах и изоляции, подавляемые, 

исключенные бессознательно принимают тот плохой образ, который 

навязывается им господствующей группой». Э. Гоффман употребляет понятие 

«статус формальной деградации» – личность ассимилирует индивидуальность, 

которую ей приписали в виде определенной сигмы». «Заклейменные», в свою 

очередь, склонны делить весь мир на две части: большой мир, которому они не 

доверяют, и в котором чувствуют себя изгоями, и небольшая группа друзей, 

заслуживающих доверия. 

            Е.Р. Ярская-Смирнова, анализируя культурные практики социального 

исключения, отмечает, что «практика обеспечивает взаимодействие между 

индивидуальными агентами и коллективными, а также между организациями 

институтами, образующими систему».При этом автор отмечает, что нормы, 

правила всегда имеют границы, за счет которых поддерживается социальный 

порядок. Понятия же, выходящие за рамки этих границ определяются членами 

общества как нормальные и патологические, «становясь фоном нормальности 

как естественного состояния». Таким образом, способ воспроизводства границ 

и общества в целом осуществляется путем классификации индивидов по 

принципу соответствия или несоответствия норм, что и приводит к приписанию 

определенного  статуса объекту диагностики. Самыми общими обыденными 

категориями, ограничивающими статусные предписания, становятся понятия 

нормальности / ненормальности. Принцип рекурсивности индивидуального и 

социального пространства позволяет создавать индивидуальные модели 

социальной организации, в котором субъекты взаимодействия располагаются 

на определенном расстоянии как относительно друг друга, так и относительно 

нормативных зон, в том числе и нормативных зон здоровья. 



 318 

      От особенностей социального и культурного развития общества зависит 

принятая в нем система воспитания и обучения детей, включающая 

государственные и частные учебные заведения (детские сады, школы, 

интернаты) и специфику семейного воспитания. Инвайронмент, социальная 

среда развития ребенка – это общество, в котором развивается ребенок, его 

культурные традиции, преобладающая идеология, уровень развития науки, 

искусства, экономики, основные религиозные течения, данный исторический 

этап; это и ближайшее социальное окружение, непосредственно влияющее на 

развитие ребенка: родители и другие члены семьи, позже воспитатели, учителя, 

сверстники, друзья семьи. 

         Социальная сфера, по Л.С. Выготскому, является источником развития. 

  Каждый шаг в развитии ребенка меняет влияние на него среды: среда 

становится совершенно иной, когда ребенок переходит от одной возрастной 

стадии к следующей. В контексте социального развития нетипичного ребенка 

нам представляется важным понятием «социальная ситуация развития» - 

специфическое для каждого возраста отношения между ребенком и социальной 

средой. Взаимодействие ребенка со своим социальным окружением определяет 

путь развития, который приводит к возникновению возрастных 

новообразований. 

         В контексте данной работы социальная сфера рассматривается с точки 

зрения процесса включения ребенка в нее и интеграции через ближайшую 

социальную среду, в общество в целом. В этом смысле важным становится то, 

что отношения человека и внешних социальных условий его жизни в социуме 

имеют характер взаимодействия. Развиваясь в процессе взаимодействия со 

средой, ребенок испытывает влияние этой среды, которая предъявляет ему свои 

требования, но в тоже время, ребенок вносит в нее что-то свое, в определенной 

степени влияет на окружающее, изменяя его. 

          Образовательные среды задаются совокупностью образовательных 

институтов и процессов, образовательные институты нормативно закрепляют и 

организуют содержание образовательной среды и программы образовательной 

деятельности, характер образовательных процессов задается типом институтов 

и образовательных сред. Таким образом, образование оказывается единым и 

одновременным процессом становления культуросообразного существа и 

творения им новых предметных форм культуры. Полюс предметности 

культуры и внутренний мир ребенка в их взаимополагании в образовательном  

процессе задают границы содержания образовательной среды и ее состав. 

         Проблема социализации в нашей работе рассматривается в связи с 

задачей повышения качества социальной адаптации детей с интеллектуальной 

недостаточностью, которая выступает вполне самостоятельным объектом 

изучения. Поэтому, на наш взгляд, представляется необходимость уточнить 

содержание это понятия в современных его интерпретациях, конкретизировать 

объем и обозначить его границы в пределах реализуемого нами 

исследовательского подхода. В течение последних десятилетий психологи, 

исследуя процесс становления личности человека, все чаще сталкивались с 

необходимостью изучения различных аспектов его взаимодействия с 
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социальным окружением, что способствовало формированию идеи 

психической адаптации личности. 

        Характеризуя сложность проблемы, автор одного из наиболее полных и 

фундаментальных современных трудов по теории социально-психической 

адаптации личности А.А.Началджан отмечает: «Рассмотрение накопленного к 

настоящему времени объема фактов и идей, относящихся к проблеме адаптации 

на уровне личностных механизмов, позволяет заключить, что многие частные 

проблемы социально-психической адаптации, касающиеся отдельных 

адаптивных механизмов, еще не решены, у нас даже нет уверенности в том, что 

основные личностные адаптивные механизмы уже известны науке. Не 

существует четких критериев адаптированного состояния личности... мы пока 

плохо представляем себе соотношение процессов социализации и психической 

адаптации личности, социализированности и адаптированности, как их 

возможных результатов, а также причины дезадаптации». 

        Социально-психическая адаптация личности возможна на основе 

«онтогенетической социализации», которую можно определить, как такой 

процесс взаимодействия человека и социальной среды, в ходе которого он 

оказывается в различных проблемных ситуациях, возникающих в сфере 

межличностных отношений. Таким образом, индивид усваивает механизмы и 

нормы социального поведения, установки, черты характера и другие 

особенности, которые в целом имеют адаптивное значение. Каждый процесс 

преодоления проблемных ситуаций можно считать процессом социально-

психической адаптации личности. Социально-психическую 

адаптацированность личности можно охарактеризовать как такое состояние 

взаимоотношений личности и группы, когда личность без длительных внешних 

и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, 

удовлетворяет свои основные социогенные потребности, в полной мере идет 

навстречу тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней эталонная 

группа, переживает состояние самоутверждения и свободного выражения своих 

творческих способностей. Социально-психическая дезадаптированность 

личности, в первую очередь, выражается в неспособности адаптации личности 

к собственным потребностям и притязаниям. В этой связи следует 

рассматривать адаптивные и дезадаптивные цели и, соответственно, уровни 

притязаний личности в тех основных социально-групповых средах, в которых 

протекают ведущие формы ее активности. 

         В связи с проблемой патологической адаптации представляется весьма 

важным различение адаптации и приспособления. Нормальная адаптация не 

связана с патологическими изменениями структуры личности и одновременно 

осуществляется без нарушения норм той социальной группы, в которой 

протекает ее активность. При приспособлении личности меняется, а ситуация в 

основном остается без изменений. Все разновидности конформизма являются 

механизмами и стратегиями приспособления. Данный вопрос связан с 

проблемой социально-психической зрелости, так как чем выше уровень 

адаптированности личности к данной социальной среде, тем выше уровень ее 

автономности относительно этой среды. 
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        Ненормальной можно также считать гиперадаптацию, то есть когда 

человек адаптируется с использованием одного и того же приема, адаптивного 

механизма или комплекса: персеверативная или фиксированная адаптация, 

склонность к стереотипиям. 

        Таким образом, из приведенных положений следует, что, во-первых, 

основной сферой протекания процесса социально-психической адаптации 

личности является, прежде всего, сфера межличностного взаимодействия, что, 

в свою очередь, предписывает необходимость целостного рассмотрения 

процесса адаптации индивида, то есть не только его адаптивных возможностей, 

но и характера ситуации, в которой этот процесс протекает. 

       Во-вторых, речь идет о личностном уровне адаптации, следовательно, 

успешность ее может зависеть от любого структурного уровня личности, 

уязвимого или, напротив, соответствующего актуальным требованиям 

ситуации. 

        В-третьих, следует различать нормальные и патологические формы 

социально-психической адаптации, учитывая то обстоятельство, что 

нормальное ее протекание связывается с достаточным уровнем личностной 

зрелости индивида. 

        И, наконец, в-четвертых, выделяется основной механизм процесса 

социально-психической адаптации – преодоление проблемных и конфликтных 

ситуаций.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

И ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК У ДЕТЕЙ С 

ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ В ЦЕНТРЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

 

Н.К. Зенина, социальный педагог ГБУ СО СРЦ "Возвращение",  г. Саратов 

 

 

 Формирование навыков здорового образа жизни у пациентов Центра 

«Возвращение» в силу специфики учреждения является одним из 

приоритетных направлений работы социального педагога. 

Социальная дезадаптация, педагогическая запущенность, нарушения 

семейных взаимоотношений или утрата семейных связей, проблемы 

личностного развития, ослабленное здоровье, несформированность 

элементарных культурно-гигиенических навыков, опыт употребления 

алкогольных напитков, а также наличие вредных привычек, ведущее место 

среди которых занимает курение – далеко не полный список проблем, с 

которыми дети приходят в наш Центр. 

По данным первичной диагностики и результатов анкетирования 

воспитанников, можно констатировать следующее: 

 90% воспитанников имеют проблемы со здоровьем: страдают хроническим 

заболеванием, либо систематически болеют острыми респираторными 

заболеваниями; 
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 40%  имеют дефицит веса; 

 у 80% несовершеннолетних не сформированы культурно-гигиенические 

навыки, из-за чего они систематически страдают инфекционными 

заболеваниями (педикулез, чесотка и др.); 

 каждые 5 мальчиков и 1 девочка старше 10 лет регулярно курят; 

 большинство мальчиков старше 7 лет пробовали курить; 

  воспитанники никогда ранее не соблюдали режим дня. 

Работа социального педагога направлена на формирование навыков 

здорового образа жизни и профилактику вредных привычек. 

Фундамент здоровья ребѐнка закладывается в семье. Важным элементом 

семейного уклада является физическое воспитание. Оно способствует как 

полноценному развитию и укреплению здоровья детей, так и установлению 

благоприятного семейного микроклимата. Но дети, поступающие в  Центр, в 

основном, из неблагополучных семей, где здоровому образу жизни практически 

не уделялось внимания. 

Работа социального педагога по формированию основ здорового образа 

жизни у воспитанников – одно из приоритетных направлений в его 

деятельности. Для этого используются методы устной, печатной, наглядной 

(изобразительной) и комбинированной профилактической работы. 

       Самый популярный, экономичный, простой и доступный в 

организационном отношении метод-метод устной профилактики. Социальным 

педагогом регулярно проводятся лекции, беседы, дискуссии, конференции, 

кружковые занятия, викторины. 

   Метод печатной профилактики включает разработку тематических статей, 

памяток, листовок, настенных газет, журналов, буклетов, брошюр, а также 

участие в интернет-сайтах. 

       Наглядный метод – самый многообразный по числу входящих в него 

средств. Их можно разделить на 2 группы: натуральные объекты и 

изобразительные средства (объемные и плоскостные). 

       Комбинированный метод – метод, при котором происходит 

одновременное воздействие на слуховые и зрительные анализаторы, наиболее 

результативный и действенный. 

С детьми дошкольного и младшего школьного возраста социальным 

педагогом планируются мероприятия, направленные на формирование 

культурно-гигиенических навыков, соблюдение режима дня, проведение 

гимнастики и спортивно-оздоровительных мероприятий. 

В профилактической работе с подростками социальный педагог решает 

следующие задачи: 

1. предоставление информации;  

2. обучение ответственному поведению в критических ситуациях;  

3. отработку в практике общения навыков самостоятельного принятия 

решений, сопротивления негативным воздействиям среды, умения избегать 

неоправданного риска;  
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4. формирование у подростков готовности сохранять и укреплять свое 

здоровье; 

5. создание условий для применения полученных знаний и навыков  в 

повседневной жизни.  

6. Воспитание бережного отношения к своему здоровью. 

Работа социального педагога с подростками включает: 

 индивидуальные и подгрупповые занятия, практикумы, направленные на 

формирование навыков здорового образа жизни, «Что такое здоровый образ 

жизни», «На что потратить время», «У опасной черты», «Трезвый взгляд на 

жизнь», «Игровые автоматы – это не игрушки», «Компьютерная зависимость не 

миф, а реальность», «Значение спорта для здоровья человека»;  

 индивидуальные беседы, направленные на профилактику вредных привычек, 

основными задачами которых являются формирование критического 

отношения к вредной привычке, способности самостоятельно принимать 

решения и нести ответственности за свои поступки, повышение социальной и 

личной компетенции; 

 предоставление информационно-тематических буклетов. 

Работа по формированию навыков здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек ведется социальным педагогом в тесном 

сотрудничестве с педагогом-психологом и медицинскими работниками. 

Решение о формах и методах работы с каждым ребенком обсуждается и 

принимается на медико-психолого-педагогическом консилиуме. 

Междисциплинарный подход – основа системы профилактики. 

Принимая во внимание непродолжительный срок пребывания 

несовершеннолетних (от 1 месяца до 6), устранить вредную привычку удается 

не всегда. Однако, например, из 6 воспитанников, которые при поступлении 

систематически курили, лишь один несовершеннолетний вернулся к вредной 

привычке после окончания процесса социальной реабилитации. 5 

воспитанников были мотивированы на отказ от курения. 

У 80% несовершеннолетних подросткового возраста формируется 

критическое отношение к своему поведению. Воспитанники начинают 

заботиться о своем здоровье: совершают гигиенические процедуры, соблюдают 

режим дня, занимаются физической культурой, принимают активное участие в 

спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

В летний оздоровительный период   социальным педагогом ежедневно 

планируются  спортивно-оздоровительные мероприятия: веселые старты, 

эстафеты, соревнования, военно-спортивные игры и другие мероприятия. 

Регулярно социальный педагог проводит с детьми и подростками занятия, 

направленные на формирование навыков здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек: «Что такое здоровый образ жизни», 

«Курение – на это нет времени», «У опасной черты», «Трезвый взгляд на 

жизнь», «Игровые автоматы – это не игрушки», «Компьютерная зависимость не 

миф, а реальность», «Значение спорта для здоровья человека» и другие. 

Как показывают результаты анкетирования детей и подростков, детям 

очень нравятся спортивно-оздоровительные мероприятия, а также возможность 
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проявить себя, добиться очередного спортивного достижения. 100% тех, кто 

посещал занятия с социальным педагогом, высказали желание отказаться от 

вредных привычек и вести здоровый образ жизни: соблюдать режим дня, 

правильно питаться, заниматься физкультурой и спортом, посещать кружки и 

секции. 

Анализируя работу социального педагога  в целом,  можно сделать вывод 

о том, что за период реабилитации у несовершеннолетних формируются 

основные культурно-гигиенические навыки (дети систематически без 

напоминания взрослых выполняют утренние и вечерние гигиенические 

процедуры, следят за чистотой личных вещей) и полезные привычки 

(соблюдать режим дня, ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, играть в 

активные игры на свежем воздухе и т.д.). Воспитанники  овладевают также 

культурой приѐма пищи (получая 5-разовое разнообразное сбалансированное 

питание). 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ВОСПИТАННИКОВ С УЧЁТОМ ИХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ   

 

Ю.О. Золина, руководитель физического  воспитания отделения социальной 

реабилитации  ГБУ СО СРЦ «Возвращение», г. Саратов 

 

 Известно, что целью физического воспитания является содействие 

всестороннему развитию личности, направленному в том числе на 

формирование физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются крепкое здоровье, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 

мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. Достижение этой цели 

обеспечивается решением следующих задач:укрепление здоровья и содействие 

гармоничному физическому развитию; обучение жизненно важным 

двигательным умениям, навыкам и способностям.  

Всѐ это предусмотрено учебной программой, в которой говорится об 

обучении упражнениям основной гимнастики, легкой атлетики, игр. Однако 

эффективность обучения двигательным действиям зависит от конкретной 

методики проведения уроков, от того, как в процессе обучения активизируется 

познавательная деятельность учеников, включается ли в этот процесс язык и 

мышление, насколько сознательно относятся дети к усвоению конкретных 

двигательных действий. Овладение правильной техникой выполнения 

упражнений является важнейшей деятельностью на занятиях по физическому 

воспитанию. Как известно, упражнения положительно влияют на организм 

лишь при условии, что они правильно выполняются. К тому же, рациональная 

техника исполнения упражнений способствует формированию правильных 

навыков жизненно важных движений, развивает у детей умения целесообразно 



 324 

распределять усилие и эффективно осуществлять разные движения, 

воспитывает у них готовность быстро усваивать новые двигательные действия.  

Вроде бы давно уже признано и всем стало понятно, что движение – 

потребность детского организма, а недостаток двигательной активности 

приводит к ряду заболеваний, однако, здоровые дети – это такая редкость! 

Большинство оказавшихся в нашем центре детей не могут правильно двигаться, 

выполнять общеразвивающие упражнения, например, подтягиваться из-за 

слабости мышц и т.д. Многие имеют справки о том, что им необходима 

специальная медицинская группа. В связи с этими обстоятельствами, задачи 

руководителя физического воспитания расширяются – он должен не только 

привлечь детей к занятиям физическими упражнениями в школе, на уроках, но 

и дома, подключив к здоровьеукрепляющим мероприятиям родителей.  

В нашем Центре находятся дети от 3-х до 18 лет, дети с задержкой 

психического и речевого развития (ЗПР и ЗРР), с органическими нарушениями 

в анамнезе, а также огромное количество детей, очень часто болеющих 

простудными заболеваниями и имеющими низкий иммунитет. Практически у 

всех несовершеннолетних имеются те или иные психологические отклонения: 

повышенный уровень тревожности, агрессивности, нарушения самооценки, 

нарушения поведения, нарушения психофизических функций, многие 

воспитанники имеют умственную отсталость.С целью обеспечения 

индивидуального подхода в процессе социальной реабилитации в работе с 

подростками, имеющими психологические отклонения,  мы опираемся на 

рекомендации педагога-психолога, врача-педиатра, а также учителя-

дефектолога. Таким образом, вся коррекционно-развивающая работа 

строится комплексно, выполняется совместными усилиями многих 

специалистов. 

 Такой подход предполагает:  

 диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в Центр 

для уточнения стартовых физических возможностей, перспектив и темпов  

развития; 

 разработку индивидуальных форм и методов физической нагрузки на 

каждого ребенка, в соответствии с психическим и физическим здоровьем, 

 взаимодействие с врачами-специалистами, с целью контроля за 

состоянием здоровья ребенка и  оказания своевременной медицинской помощи; 

 использование игровой мотивации на всех занятиях. 

Наша авторская программа «Сильные ловкие, смелые» основывается на 

личностно-ориентированных принципах: адаптивности, развития, 

психологической комфортности. Программа строится строго с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития и уровня социализации. 

Перед планированием индивидуальной работы для каждого воспитанника 

обязательно изучается его карта здоровья, выясняется, имеются ли у него 

противопоказания к тем или иным видам спорта и физическим упражнениям. 

Программа обеспечивает ситуацию успеха для каждого ребенка и дает 

возможность работать в индивидуальном темпе. Работа над проектом 

«Здоровым быть здорово!» была направлена на сохранение и укрепление 
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здоровья учащихся 1-4-х классов, а также на воспитание у детей потребности в 

здоровом образе жизни. Помимо районных конкурсов и спартакиад, проводятся 

внутришколные спортивные мероприятия: «Папа, мама, я – спортивная семья» 

«Зов джунглей», «В поход за подвигом», и другие. К 65-летию Великой 

Отечественной войны провели мероприятие «Супер-юноша» с приглашением 

ветеранов. Для первоклассников применяются игровые упражнения, связанные 

с путешествием в лес, например: «Изобрази животное», попрыгай как «зайчик, 

«лягушка» и др. Кроме того, для слабых учеников и учащихся 

подготовительной медицинской группы имеется раздаточный материал, 

помогающий им овладеть разделом «Основы знаний» и умениями 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.  

Начальная школа является местом активной деятельности ребѐнка. 

Именно в начальной школе происходят самые важные периоды интенсивного 

развития детского организма, когда происходит формирование здоровья на 

дальнейшую жизнь. При оценке успеваемости в первую очередь учитываю 

особенности физического развития и типы телосложения. Учащимся с большой 

массой и длинной тела легче даются упражнения в метаниях на дальность. Я 

активно вовлекаю их в работу на занятиях легкой атлетикой. В то же время им 

значительно сложнее овладеть техникой гимнастических упражнений на 

снарядах (висы, упоры) и показать высокие результаты на выносливость. В 

отличие от них дети, имеющие небольшую массу и длину тела, успешнее 

справляются с гимнастическими и акробатическими упражнениями, легче 

достигают высоких результатов в заданиях циклического характера, 

требующих проявления выносливости. Низкие показатели у этих учащихся не 

являются основанием для снижения оценки успеваемости на моих уроках, 

которая выставляется по достигнутым приростам за заданное время. Нагрузка 

для них дозируется индивидуально. Положительно влияют на организм таких 

учеников подвижные игры средней и высокой интенсивности, бег средней 

интенсивности и т.д. Что касается школьников подготовительной группы, 

которые имеют незначительные отклонения в состоянии здоровья, то они 

занимаются с учащимися основной группы. При изучении двигательных 

действий, связанных с повышенными нагрузками, требования к ним 

снижаются. 

Дети активновключаются в специально организованные спортивно-

зрелищные мероприятия, различающиеся по характеру деятельности, 

масштабам и целям, которые  являются одним из существенных методов 

пропаганды здорового образа жизни, одним из  перспективных направлений 

оздоровительной работы, к тому же позволяют каждому ребенку проявить свои 

лучшие качества в определенном виде спорта, быть успешным, достигнуть 

результата и повысить самооценку.    

 Огромный интерес у детей вызывает участие в командных видах 

соревновательной деятельности. Несколько лет подряд наши воспитанники 

принимают участие во многих спортивно-массовых мероприятиях, проводимых 

на базе города Саратова, а также области. Например, мы активно участвуем в 

летних видах соревнований  по  пожарно-прикладному искусству,  а также в 
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зимних видах  спортивных соревнований по лыжным гонкам на призы 

Губернатора области («Саратовская лыжня»), в региональных соревнованиях 

«Лыжня России» в Базарном Карабулаке и т.д. Данные виды соревнований (см. 

фотографии на форзаце 1 или 2 или на вклейке) помогают детям в полной мере 

реализовать свои стартовые спортивные возможности, отличиться, завоевать 

награду, грамоту или поощрительный приз, при этом у них повышается 

самооценка, снижается тревожность. 

 У большинства современных детей сегодня имеются нарушения осанки и 

плоскостопие. У них как правило ослаблен опорно-двигательный аппарат, 

слабые мышцы, поэтому особое внимание обращается на соблюдение правил 

техники безопасности этими учащимися при прыжках в длину, на занятиях со 

спортивными снарядами и др. сложных в физическом плане упражнениях. На 

формирование неправильной осанки большое влияние оказывает состояние 

нижних конечностей, в частности, плоскостопие. Таким детям ограничивается 

нагрузка, они осваивают адаптированный нами курс лечебной 

гимнастики,выполняя общеразвивающие упражнения для нижних конечностей 

(дозированная ходьба, бег, приседания, упражнения для укрепления мышц, 

сохраняющим свод стопы).  

В летний период на базе нашего Центра стартует оздоровительная 

кампания, в которой  широко проводятся спортивные праздники, игры, 

туристические походы, а также военно-партиотическая игра «Зарница», в 

которой дети принимают участие с огромным интересом (прохождение по 

сложным канатным дорогам, бег в мешках, сдача нормативов по стрельбе,  

метанию гранат, переносу раненых с использованием спецсредств, оказание 

первой медицинской помощи, бег в противогазах, разминирование заложенных 

мин на скорость) – каждый ребенок может испытать себя  на определенном 

этапе игры. 

Учет индивидуальных возможностей каждого ребенка проявляется также в том, 

чтобы  вооружать его знаниями, необходимыми для осуществления 

самоконтроля при выполнении конкретных действий, для формирования 

умения самостоятельно вносить изменения, поправки в свою работу. 

Формирование самоконтроля будет способствовать более глубокому усвоению 

программного материала, а главное – сыграет положительную роль в 

дальнейшем физическом совершенствовании ребят.  

          Заметив ошибку, руководительобязательно выясняет причину ее 

возникновения и оказывает своевременную помощь ребенку, с учетом свойств 

характера ребенка и диагноза  его умственного и физического развития. Однако 

некоторые детине принимают помощь до тех пор, пока сами не исчерпают 

своих возможностей. А у других опускаются руки, если их вовремя не 

поддержать, не подсказать выхода из затруднения. Некоторых надо подводить к 

освоению упражнения так, чтобы они постепенно преодолевали встречающиеся 

трудности, и эти препятствия не должны быть чрезмерными. Реализуя 

дифференцированный подход к детям, следует опираться на зону ближайшего 

развития каждого из них.       
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 Ежедневные занятия физическими упражнениями приводят к улучшению 

физического развития воспитанника, увеличивают его силу и выносливость, 

улучшают осанку, расширяют двигательные возможности и снижают 

заболеваемость. Как показывает практический опыт реализации нашей 

авторской программы "Сильные, ловкие, смелые» и анализ результатов всей 

коррекционно-реабилитационной работыЦентра в целом, индивидуальный 

подход в процессе социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, а также дифференцированная работа с разными 

категориями, позитивно отражается на динамике процесса социальной 

реабилитации. 

 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РАМКАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ДИСКУССИИ: МЕТОДИКА ФОРУМА В БИБЛИОТЕКЕ 

 

Л.А. Канушина, директор ГУК «Областная универсальная научная библиотека» 

(ОУНБ), Н.Н. Московцева, заведующая Центром межкультурных 

коммуникаций ОУНБ, Н.В. Маркова, зав. отделом обработки литературы и 

организации каталогов ОУНБ, Е.П. Захарова, зав. отделом технической 

литературы ОУНБ, А.В. Ястребкова, главный библиотекарь научно-

методического отдела ОУНБ 

 

История существования библиотек исчисляется тысячелетиями. В 

процессе развития общества происходят изменения многих содержательных 

компонентов деятельности библиотек. Современная библиотека, оставляя 

неизменной свою миссию, движется по пути преобразований, осуществляя 

функции информационно-просветительского и социокультурного центра. 

Библиотека сегодняшнего дня – это пространство открытого диалога и 

межкультурных коммуникаций, территория реализации абсолютно разных и 

порой необычных, с точки зрения традиционной библиотеки, идей.  

Известно, что в основе жизнеспособности любого общества и государства 

лежит воспитание патриотизма и гражданственности. Очень важным в этом 

процессе представляется формирование гражданского самосознания с опорой 

на жизненную позицию человека и его личностную оценку всего 

происходящего. Гражданское мировоззрение – это система ценностей и 

взглядов на мир, где преобладает ответственность за собственную судьбу и за 

происходящие в обществе события. В гражданском мировоззрении 

доминируют идеи солидарности, социальной ответственности, активности и 

альтруизма. Таким образом, гражданская активность предполагает 

сознательное участие, направленное на решение проблем общественной и 

личной жизни. В результате этих действий обеспечивается и глубокая 

самореализация личности. 

Одним из проектов, призванным способствовать развитию гражданской 

культуры, является межрегиональный проект «Библиотека как центр 
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общественной жизни», в реализации которого Саратовская областная 

универсальная научная библиотека участвует в течение двух лет. 

Координатором данного проекта является Всероссийская государственная 

библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино (Москва). В 

настоящее время в рамках проекта работают библиотеки и учреждения 

образования Москвы, Кемерово, Новосибирска, Брянской и Саратовской 

областей.  

На основе методики проведения Гражданских Форумов, в которых 

участвуют граждане разного социального, образовательного, возрастного 

статусов, рассматриваются актуальные проблемы и пути их возможного 

решения. Обсуждение проходит с использованием предварительно 

разработанных «дискуссионных карт» или «дискуссионных брошюр», 

позволяющих выстроить формат диалога по определенной структуре. В 

пособиях представлены несколько подходов по решению обсуждаемой 

проблемы, основанные на предварительном изучении общественного мнения. 

Рабочей группой проводятся социологические исследования (опросы, 

анкетирование и интервьюирование), анализируются официальные 

документальные источники и периодические издания, осуществляется 

мониторинг Интернет-ресурсов, что позволяет расширить информационную 

составляющую проводимой дискуссии.  

Методика проведения дискуссий предполагает заполнение участниками 

анкет «до» и «после» Форумов, сравнительный анализ которых дает 

представление об отношении граждан к различным аспектам проблемы, их 

приоритетах в методах ее решения и изменении первоначальной позиции в 

процессе состоявшегося публичного обсуждения. 

Ведущий Форума, оставаясь нейтральным, помогает всестороннему 

обсуждению общественно значимой проблемы, которой большинство граждан 

отдали предпочтение. Итогом работы Форума являются совместно 

выработанные предложения по решению данной проблемы.  

В течение первого года работы по проекту были проведены Гражданские 

Форумы «Экология Саратовского региона: как сделать жизнь безопаснее?» на 

базе Областной универсальной научной библиотеки и организаций-партнеров: 

школ, вузов, муниципальных библиотек. В результате работы по этому 

направлению было проинформировано более 2,5 тысяч человек.  

В 2015 году была обозначена общая для всех регионов России – 

участников проекта тема для обсуждения «Преступность», предполагающая 

последующую детализацию различных аспектов проблемы с учетом 

регионального и местного компонентов.  

По итогам реализации проекта в Саратовской области на базе ОУНБ был 

создан своеобразный ресурсный центр по обучению методике проведения 

Гражданских Форумов. Состоялись семинары «Методика проведения 

Гражданского Форума как форма работы библиотек с населением» в 

Новосибирской государственной областной научной библиотеке и в 

муниципальных библиотеках Петровского и Энгельсского районов 

Саратовской области. По итогам работы семинаров прошли тестовые Форумы 
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«Уличная преступность: как обезопасить себя и близких?» (Новосибирск), 

«Преступления и дети: как вместе защитить наше будущее?» (Петровск), 

«Преступность в Энгельсском районе: как защитить себя и свой дом?» 

(Энгельс). 

Саратовская региональная группа продолжила работу над разработкой 

собственного аспекта проблемы. В нашей версии тема звучит следующим 

образом: «Преступность в Саратовской области: как обезопасить жизненное 

пространство?». 

2016 год объявлен Годом российского кино. Накануне его официального 

начала состоялись региональные масштабные мероприятия по обсуждению 

проблем отечественного кинематографа. На одной из дискуссионных площадок 

специалистом ОУНБ был представлен проект «Библиотека как центр 

общественной жизни» и методические основы проведения Гражданских 

Форумов. Это вызвало значительный интерес у участников мероприятия. Было 

решено попробовать провести обсуждение по проблемам российского кино, 

используя формат публичных дискуссий. Проведенный первый Форум 

«Российское кино: каким мы видим его будущее?» показал, что эта тема 

волнует людей разных поколений. Форум прошел успешно, у нас есть ряд идей, 

которые мы планируем реализовать в этом году. 

В Гражданских Форумах участвуют старшеклассники, студенты 

колледжей и вузов, представители общественных организаций, СМИ, 

специалисты различных сфер деятельности, пенсионеры. Следует отметить, что 

подобная форма обсуждения очень нравится всем участникам, а особенно 

молодежи, которая подчеркивает, что Форум «позволяет вести дискуссию в 

формате «корректного диалога» и «открытого обсуждения» и «помогает 

высказаться всем, кто хочет это сделать, что приводит к положительным 

результатам». Согласно полученным нами данным, участие молодежи в 

Форумах составляет от 57% до 65% от общего числа в разновозрастных 

аудиториях и – абсолютное большинство в аудиториях образовательных 

учреждений. 

Участники всех состоявшихся Форумов отмечали взаимопонимание, 

которое возникало между людьми с различными точками зрения в процессе 

дискуссий и доброжелательную атмосферу, способствующую свободному 

общению. 

Граждане говорили о том, что необходимо продолжать проведение 

Форумов по актуальным проблемам, используя методику как очень 

интересную, нестандартную и эффективную.«Такого рода мероприятия 

помогают формировать активную гражданскую позицию, что важно для 

повышения общественной активности в целом», – написал один из 

респондентов в анкете. 

Как свидетельствует наш опыт проведения Форумов, дискуссия 

развивается динамичнее, когда в ней участвуют самые разные граждане. Это не 

отталкивает, а, наоборот, только сильнее объединяет людей. Представители 

более зрелого поколения с готовностью делятся своими знаниями и опытом, 

радуясь, что молодое поколение не безразлично к происходящему и способно 
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предпринять вполне уверенные шаги по поиску путей решения проблемы. По 

словам участников дискуссии, «испытываю чувство гордости за активную 

молодежь», с которой  «у нашей страны есть будущее». 

Молодым людям, в свою очередь, было очень важно понять, что взрослые 

участники к ним прислушиваются, серьезно относятся к высказанным точкам 

зрения и считаются с их мнением. Когда Форумы проходили в студенческой 

аудитории, участники включались в обсуждение не сразу, но уже к середине 

дискуссии не могли скрыть своего интереса и желания высказаться. Они 

отмечали, что только на Форуме увидели, что среди их друзей и однокурсников 

много единомышленников, которые готовы объединяться и коллективно 

работать над решением проблемы. Многие подчеркивали, что Форум важен для 

позитивного развития общества: «сначала изменения в голове, а затем и в 

поступках», «мы должны быть неравнодушными и открытыми, тогда мир 

станет лучше». 

Молодые люди говорили, как полезно им было услышать друг друга. 

Ведь слушать и услышать – совершенно разные вещи. По их мнению, отличие 

Форума от других мероприятий, в необычной подаче материала и особенностях 

общения. Такой формат обсуждения дает возможность каждому участнику 

найти свое место в решении проблемы и дополнительный импульс для 

собственного развития: «начинать надо с себя». 

В завершение дискуссий молодежь отмечала, что данная методика 

представляет собой очень действенную форму гражданского воспитания, 

которая им нравится, потому что здесь не навязывают «правильное» решение, а 

предлагают найти его совместно. Очень яркой иллюстрацией сути Форумов 

могут служить слова французского мыслителя ХVIII века Франсуа-Мари Аруэ 

Вольтера: «Я не согласен с тем, что вы говорите, но пожертвую своей жизнью, 

защищая ваше право высказывать собственное мнение».  

Проведение Гражданских Форумов несет в себе значительный 

образовательный эффект. Как показывает анализ анкет, свыше 90% участников 

Форумов написали, что их представления о проблеме расширились в разной 

степени. Мнения участников о значимости для них участия в подобном 

мероприятии: 

 «форум позволил систематизировать мысли»; 

 «люди меняются после форума, и я изменился»;  

 «ничего нет дороже человеческого общения». 

Мы находим данную методику востребованной пользователями 

библиотек. Нам, как библиотечным специалистам, такая практика кажется 

полезной и инновационной. В партнерстве с образовательными учреждениями 

возможна самая разносторонняя деятельность: от проведения дискуссий по 

актуальным темам до разработки и осуществления новых проектов. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  

«КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ – КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ РЕГИОНА»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ 

 

Л.А. Канушина, директор ГУК «Областная универсальная научная библиотека» 

А.А.  Ястребкова, зав. отделом редкой книги ГУК «Областная универсальная 

научная библиотека» 

 

В рамках информационно-просветительского проекта «Книжные 

памятники – культурное достояние региона» для учащихся и студентов области 

Областная универсальная научная библиотека (ОУНБ) проводит обзоры 

выставки «Славен род делами: купцы Вакуровы», подготовленной отделом 

редкой книги. 

Согласно закону РФ к книжным памятникам относятся «рукописные 

книги или печатные издания, которые обладают выдающейся духовной, 

материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное 

значение и в отношении которых установлен особый режим учета, хранения и 

использования». Они являются особо ценной частью национального 

библиотечного фонда, который охраняется государством как культурное 

достояние народов РФ и подлежат регистрации в реестре книжных памятников. 

На территории России хранится не менее пяти миллионов единичных книжных 

памятников. В рамках реализации подпрограммы Национальной программы 

сохранения библиотечных фондов России «Книжные памятники Российской 

Федерации» создается Общероссийский свод книжных памятников, в котом 

собираются сведения о фондах библиотек, музеев, архивов, научных и учебных 

заведений. Для привлечения всех учреждений и организаций, владеющих 

книжными богатствами, к участию в работе по выявлению и регистрации 

книжных памятников создается сеть региональных центров, обеспечивающих 

системность и координацию в работе с этими объектами культурного наследия. 

В эту сеть входят все центральные библиотеки субъектов РФ. В ближайшее 

время таким региональным центром станет и Саратовская областная 

универсальная научная библиотека, одна из старейших библиотек в России. На 

сегодняшний день она активно участвует в создании Свода. Одним из книжных 

памятников регионального значения является коллекция книг купеческой семьи 

Вакуровых.  

Эта коллекция составляет особую гордость созданного в 2000 г. отдела 

редкой книги. Представители этого рода заботились о развитии культуры и 

образования и оставили заметный след в общественной жизни Саратова.      

Основатель рода Дмитрий Максимович Вакуров, человек достойный, 

просвещѐнный и незаурядный, по отзывам современников, родился в селении 

Палех Владимирской губернии. Он был крепостным крестьянином, занимался 

«отхожим промыслом». Ему удалось откупиться на волю, и, переехав в 

Саратов, он оформил себе купеческое звание, в 1826 г. зачислен в саратовские 

купцы 3-й гильдии. В Саратове он поселился со второй женой. 
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     Попав в число гласных городской думы, Д.М. Вакуров на трехлетний 

срок был избран ратманом (членом городского магистрата), а в 1843 г. - 

городским головой и прослужил в этой должности шесть лет, снискав 

репутацию поборника общественных интересов и защитника мещан и мелких 

торговцев в сложных спорах. Особую славу и благодарность саратовцев он 

заслужил, открыв в 1830 г. первую книжную лавку в городе. 

     Первоначально Вакурову оставляли непроданные книги приезжавшие на 

осеннюю ярмарку купцы, поскольку везти обратно нераспроданное было 

невыгодно. Помимо этого Дмитрий Максимович сам закупал книги на ярмарке, 

а также свел знакомство с книжными фирмами. Вакуров ездил в Москву для 

отбора книг, несколько издателей присылали ему товар на комиссию. 

Первоначально торговля велась в особой комнате галантерейной лавки 

Дмитрия Максимовича, помещавшейся в старом гостином дворе, а позднее 

была переведена в его собственный дом против Свято-Троицкого собора (ныне 

ул. Московская, 5). Здесь продавались художественная литература, книги с 

хозяйственными и медицинскими наставлениями, учебники, религиозно-

богословские издания, книги по философии, истории, географии, 

политэкономии. Кроме того, в лавке была устроена читальня. Привлекали сюда 

не только книги, но и сам хозяин, отличавшийся оригинальностью и 

независимостью суждений. Однажды в ответ на слова губернатора о том, что 

«полиция есть душа общества», Дмитрий Максимович заявил: «Когда душа, 

когда удушье». Из воспоминаний И.Я. Славина, его внука: «Несмотря на 

характерную резкость в обращении с другими, на прямоту и совсем  

недипломатическую откровенность по отношению к окружающим, мой дед 

Вакуров пользовался... доверием и считался очень умным, выдающимся 

человеком. Эти его качества (резкость, прямота и пр.) создавали ему немало и 

врагов. Он не стеснялся всегда говорить правду, несмотря на лица». 

     Д.М. Вакуров одним из первых среди саратовских купцов дал своему 

сыну высшее образование. Благодаря ему получил образование и внук И.Я. 

Славин, который вспоминал: «К этому решению (поступлению в гимназию) 

пришли не сразу и не без борьбы. Отцу это казалось нарушением обычного 

порядка обучения купеческих детей грамоте настолько, насколько это 

требуется ведением торгового дела; причѐм отдавалось предпочтение 

домашнему образованию под ближайшим и непосредственным надзором семьи; 

выражалось также опасение, что после гимназии и университета «выйдет в 

баре», будет презрительно относиться к купеческому сословию и бросит 

торговое дело, которое даѐт капиталы. Мать опасалась за моѐ здоровье, что оно 

не выдержит гимназических премудростей... Решающее значение в данном 

вопросе имели мнения деда и дяди Вакуровых... Благодаря им определилась и 

фиксировалась в жизни моя личная судьба и сложилась эта судьба не по 

обычному купеческому шаблону».  

     В лавку любил приходить саратовский краевед Андрей Филиппович 

Леопольдов (1800-1875), чьи историко-краеведческие издания также 

продавались у Вакурова. Однажды Андрей Филиппович нелицеприятно 

высказался о лавке Вакурова: мол, она «скудна и наполнена почти книжным 
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сором». Обидевшись, Д.М. Вакуров раскидал по полу и прилавку издания 

самого Леопольдова. Зайдя, тот, конечно, спросил, что это разбросано, на что 

получил ответ: «Разный сор». Приглядевшись, Леопольдов увидел свои 

сочинения и тотчас покинул лавку. В будущем  семьи Леопольдовых и 

Вакуровых  породнились. 

     Здесь часто бывал и Г.И. Чернышевский (1793-1861) с маленьким 

Николенькой (1828-1889) – и в библиотеке Чернышевских появлялись «свежие 

тома сочинений Пушкина, Жуковского, Гоголя, некоторые журналы» 

(Покусаев, Демченко 1982: 104). Дружба связывала многие поколения 

Чернышевских и Вакуровых. И.Я. Славин вспоминал: «Моя мать была в то 

время ещѐ маленькой девочкой и помнила Н.Г. Чернышевского маленьким 

мальчиком, принимавшим участие в совместных с нею детских играх. У матери 

моей остался в памяти от детства рыжий, бойкий, озорной Коля 

Чернышевский... Так она рассказывала нам». 

 В 1937 г., после смерти А.С. Пушкина, Дмитрий Максимович выставил в 

окне лавки гравюру Бруни и книги с произведениями Пушкина. По иронии 

судьбы, с именем другого поэта, М.Ю. Лермонтова, связано закрытие лавки. В 

числе еѐ постоянных  посетителей был двоюродный дедушка П.А.Столыпина 

(1862-1911), местный помещик, губернский предводитель дворянства А.А. 

Столыпин (1863-1925) – любимый «дядюшка» Михаила Юрьевича. После 

смерти поэта на дуэли Афанасий Алексеевич пообещал дать Дмитрию 

Максимовичу портрет поэта. «Доброжелатели» донесли об этом вице-

губернатору. После разговора с чиновником Вакуров закрыл  лавку. Он отослал 

столичным издателям комиссионные книги, а оставшиеся издания сохранялись 

в семье. В 1865 г. его сын и наследник торгового дела Василий Дмитриевич 

Вакуров (1832-1901) передал их в Саратовскую городскую публичную 

библиотеку. В годовом отчете еѐ попечитель И.Я. Славин пишет, что 

пожертвовано большое собрание книг — 247 названий в 555 томах. 

     В.Д. Вакуров, как и его отец, занимал видное место в жизни Саратова. 

Окончив Казанский университет и получив ученую степень, он покинул 

научную среду и продолжил дело отца – оптовую хлеботорговлю, и со 

временем стал  купцом 1-й гильдии. Вакуров находился в центре общественной 

жизни города, посвятив 28 лет развитию и совершенствованию системы 

народного образования. За время его работы в Саратове в три с половиной раза 

увеличилось число начальных училищ и в шесть раз – число учеников. Именно 

В.Д. Вакуров предложил ввести в школах занятия гимнастикой и должность 

школьного врача, по его инициативе проводились школьные ѐлки, детей 

вывозили на экскурсии. Он заботился о социальном статусе учителя. В 1891 г. 

В.Д. Вакуров стал Почетным гражданином города Саратова.  

       О заслугах Василия Дмитриевича свидетельствует и запись Н.А. 

Соловьѐва в книге Дюлон Р. «Из Америки. О школе вообще, о немецкой и 

американской школах» (1868), которую он подарил В.Д. Вакурову: «Работы 

Ваши, многоуважаемый деятель, для детей – всегда будут лучшим украшением 

Вашей жизни». Бескорыстное служение В.Д. Вакурова школьному делу было 

отмечено и столичным комитетом грамотности, на заседании которого 8 
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октября 1891 г. один из известнейших российских педагогов Г.А. Фельборг 

сделал сообщение, посвящѐнное юбилею Вакурова, сам же Василий 

Дмитриевич был избран почѐтным членом этого комитета. 

     Передать коллекцию книг в библиотеку подвигнул В. Д. Вакурова его 

внучатый племянник Иван Яковлевич Славин (1850-1930). Он также получил 

университетское образование, успешно защитил диссертацию. Адвокат, член 

городской думы, Славин активно участвовал в общественной жизни Саратова.  

Как юристконсульт города он заключал с бельгийцами договор о строительстве 

в Саратове трамвая и об освещении города электричеством. Имя Славина 

связано также с асфальтированием города, с обнесением городского сада 

«Липки» железной оградой. 

 Почти тридцать лет И.Я. Славин был попечителем Городской публичной 

библиотеки, для которой во многом благодаря ему было построено здание.  

Выдержка из предложения И.Я. Славина Городской думе в 1891 г.: «...Мы 

ходатайствуем перед Городским Управлением о постройке специально 

приспособленного здания для городской библиотеки. На моей обязанности как 

попечителя лежит задача озаботиться заблаговременно, чтобы городская 

библиотека была помещена выгодно, центрально, удобно и вообще 

соответственно тому назначению, какое имеет это образовательное 

учреждение, и тем целям, которым оно служит». Немалую роль сыграл И.Я. 

Славин в открытии Радищевского художественного музея и Саратовского 

университета. Воспоминания «Минувшее – пережитое», написанные И.Я. 

Славиным по просьбе Нижне-Волжского научного общества краеведения, 

отразили многие события жизни Саратова и являются интереснейшим 

документом по истории города. К сожалению, в 1917 г. его общественная 

деятельность прекратилась. Дочь Славина М.И. Черкасова писала с горечью: 

«Он работал бы плодотворно на пользу родного города до конца своих дней. 

Революция отвергла его как гражданина, как человека и как патриота в 

широком смысле слова и своей родины – Саратова». Послереволюционная 

судьба его печальна: тюрьмы и нищета. 

     Сегодня в ОУНБ продолжается жизнь самой крупной в фондах 

коллекции: книги XVIII, XIX вв., периодические и продолжающиеся издания, 

прижизненные издания, книги с автографами, дарственными надписями. Наша 

задача – продолжить еѐ изучение. Первый шаг – составление каталога, 

построенного по хронологическому принципу. Описано уже 44 названия книг 

XVIII в., периодические издания, среди которых «Древняя российская 

вивлиофика» (1788-1791, в 20 ч.), «Словарь исторический, или Сокращенная 

библиотека» (1790-1798, в 14 ч.), «Экономический магазин, или Собрание 

всяких экономических известий, опытов, открытий...» (1780-1789, в 40 ч.). 

Библиографическое описание сделано по Сводному каталогу русской книги 

ХVIII века (1725-1800), с указанием порядкового номера, присвоенного 

изданию в Сводном каталоге, и инвентарного номера, под которым книга 

числится в фонде СОУНБ. Формируется картотека автографов, прижизненных 

изданий, экслибрисов, владельческих записей. Следующая задача: описание и 

составление каталога книг XIX в. 
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     Проект «Книжные памятники – культурное достояние региона» 

предполагает специальные уроки-экскурсии для учащихся и студентов, 

включающие обзоры выставки «Славен род делами: купцы Вакуровы». С 

помощью комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) 

школьники могут также отправиться в виртуальное путешествие в мир редкой 

книги для знакомства с историей семьи купцов Вакуровых и с их книжной 

коллекцией. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РАДИОСТУДИИ «СТРИЖ» 

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

Л.Г. Киреева, воспитатель  отделения социальной реабилитации ГБУ СО СРЦ 

«Возвращение», руководитель «Детской радиостудии «Стриж», г. Саратов  

 

Проект «Детская радиостудия «Стриж» («Строим Творческую Радостную 

Интересную Жизнь!») мы рассматриваем как новую форму коррекционной 

работы, которая включает разнообразные методы с целью реабилитации 

несовершеннолетних, повышения их адаптационных возможностей, развития 

их творческого потенциала. Деятельность детской радиостудии «Стриж» 

началась в 2004 году, когда на 2-ом здании нашего Центра «Возвращение» была 

установлена внутренняя система радиовещания. 

Работа в рамках данной программы является коллективной, творческой 

деятельностью взрослых и детей  от 7 до 16 лет,  что позволяет решать самые 
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актуальные проблемы и задачи реабилитационного процесса. Воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-психологи разрабатывают общие предложения 

по организации работы «Стрижа», задания для групп детей и каждого 

конкретного ребенка, помогают им, координируют общую работу и 

отслеживают результаты. 

При планировании радиопередач всегда учитываются интересы 

несовершеннолетних, используется их самостоятельная  творческая  активность  

в таких формах, как игра, импровизация, дискуссия, а также конкурсы 

рисунков, интеллектуальные игры и др. 

Главная цель проекта – создать условия для повышения адаптационных 

возможностей и творческого самовыражения несовершеннолетних путѐм их 

вовлечения в работу детской радиостанции «Стриж». В задачи входит: 

1. Сформировать целевую группу детей, находящихся в Центре, включенных в 

коллективную творческую деятельность. 

2.  Обучить участников навыкам работы с аппаратурой, а также навыкам 

работы в качестве ведущих, соведущих,  корреспондентов,  звукооператоров. 

3. Развивать творческие способности несовершеннолетних, навыки общения, 

способность преодоления барьеров в общении, познавательные интересы, 

умение анализировать результаты деятельности. 

4. Воспитывать у ребят нравственные качества, патриотизм, культуру общения. 

6. Повышать уровень их познавательной активности, учебной мотивации, 

социальной компетентности участников проекта. 

Формирование творческой группы несовершеннолетних происходит 

путем выявления их интересов и способностей через анкетирование «Сфера 

интересов школьников» и «Моѐ участие в радиостудии». 

Подготовка радиопередачи может занимать от 1 до 5 дней. По желанию 

детей, в соответствии с их возрастными и личностными особенностями, 

распределяются роли и обязанности. Корреспонденты (1-2 человека) собирают 

информацию, проводят опрос, берут интервью, собирают сведения на заданную 

воспитателем или другим специалистом  тему, в том числе работая в 

библиотеке. Ведущие на репетициях подготавливают выразительное чтение 

текста, проводится предварительная аудиозапись для анализа и работы над 

ошибками. Сложность текста распределяется с учетом индивидуальных 

способностей, речевого и интеллектуального развития несовершеннолетних. 

Звукооператор под руководством основного ведущего подбирает музыкальные 

заставки по теме, определяет время и место их включения. 

В ходе подготовки и проведения радиопередач по намеченному плану 

используются художественная и научная литература, аудиозаписи  

музыкальных  произведений. Важна мобильность технической аппаратуры. 

Творческая группа специалистов (воспитатели, соц. педагоги, педагоги-

психологи, медсестра, врач и др.) планируют участие в организации и 

проведении радиопередач по 12 рубрикам. 

В структуру радиопередач включены викторины, конкурсы, дискуссии. В 

творческую группу входят также члены редколлегии, наборщики текстов. 

Воспитатели и специалисты активно предоставляют информацию для 
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стенгазет. С начала 2011 г. регулярно оформляется настенное печатное издание 

«Новости «СТРИЖа». Воспитанники самостоятельно собирают информацию 

по рубрикам: «События. Факты. Комментарии», «Мудрость народная», 

«Специалист советует», «Творчество детей» (рисунки, поэтические пробы), 

«Наши спортивные достижения», «Успехи в учѐбе», «Подумай и ответь» 

(вопросы для размышления).     

 Доброй традицией стала профориентационная экскурсия на телевидение 

«Как рождаются новости?», с целью приобщения детей в миру теле- и 

радиовещания. С огромным интересом воспитанники посещают современные 

студии радиовещания ГТРК «Саратов», где им  рассказывают об истории 

радиовещания и телевидения,  показывают отслужившие свой век телекамеры, 

фотоаппараты;  знакомят с фотохроникой событий телецентра. Это так здорово 

увидеть своими глазами аппаратную, монтажную, другие редакционные 

помещения студии, в которой непосредственно производятся любимая передача 

«Не за тридевять земель», информационный выпуск «Новости Губернии», 

«Особое мнение»…   

Мониторинг результатов деятельности детской радиостудии «Стриж» 

показывает, что подростки с различными расстройствами физического и 

психического развития, отклонениями в поведении и общении показывают 

положительную динамику развития навыков общения и практической работы с 

аппаратурой и с голосом, а также приобретают бесценный опыт разработки и 

проведения радиопередач. Отмечается также повышение творческой 

активности и инициативности несовершеннолетних, развитие их способности к 

коллективной творческой деятельности, рост интереса детей к конкурсам 

чтецов, рисунков, знатоков, их желание участвовать, помогать воспитателям в 

подготовке конкурсов. Подростки сами определяют актуальные для 

обсуждения темы и форму своего участия в еѐ разработке. Попытка в прямом 

эфире высказать разные точки зрения на проблему, прийти к разумно 

обоснованному выводу – такой эксперимент оказался детям интересен, они 

охотно участвовали в этом живом деле. 65% ребят за время пребывания в 

Центре хотя бы 1 раз выступили в качестве ведущего, корреспондента, 

звукооператора, чтеца или участника конкурса. В числе слушателей были дети, 

не умеющие читать, либо с сильными нарушениями интеллектуального и 

речевого развития. 

Таким образом, нами применяются следующие формы и методы 

работы: сообщение на тему, радиопостановка (радиоспектакль), обсуждение 

проблемы (дискуссия), интервью, репортаж с места событий, конкурс чтецов, 

тематический конкурс рисунков, ответы на письма, викторина, музыкальная 

подборка, выпуск стенгазеты, создание видеороликов. В этом многообразии 

выбора каждый может найти что-то своѐ. Считаем, что подобное творческое 

объединение наиболее полно отвечает требованиям создания коррекционно-

развивающей среды в качестве основного условия повышенияэффективности 

социальной  реабилитации  и  адаптации детей. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

СВОЕОБРАЗИЯ РОДНОГО КРАЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ:                                        

К ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОЙ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ 

 

В.А. Крошина, ассистент,Балаковский инженерно-технологический институт – 

филиал Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ»,г. Балаково 

 

Патриотическое воспитание – неотъемлемая часть формирования 

личности. Любовь к родному краю, осознание себя гражданином своей страны 

– одна из традиционных ценностей, которая воспитывается у подрастающего 

поколения и в семье, и в образовательных учреждениях России. Широкие 

возможности в этом плане представляют занятия по краеведению.  

Краеведение является частью регионального компонента 

образовательных программ. Цель краеведческих дисциплин («История края», 

«Литературное краеведение», «Архитектура края», «География грая» и т.д.) – 

показать своеобразие края. В Саратове профессором А.А. Демченко было 

организовано издание ежегодного сборника статей «Краеведение в школе и 

вузе». В изданиях представлены исследовательские и методические материалы 

преподавателей школ и вузов Саратова и Саратовской области – обобщение 

опыта преподавания краеведческих дисциплин и анализ источников 

литературных, научных и других источников.  Так, автором данной статьи был 

представлен материал «Источники изучение темы «Н.Г. Чернышевский и 

Саратов в школе» [3], который может стать основой построения урока 

литературы или истории. 

Основным источником в работе по краеведению служат, безусловно, 

книги. История возникновения и развития города Балаково Саратовской 

области представлена во многих книгах.  

Все еще интересна читателям изданная в 1974 году «Приволжским 

книжным издательством» в серии «Города Саратовской области» книга «Город 

Балаково»[4]. Ее автор – Виктор Иванович Полтавец – прослеживает 

становление Балаково от небольшой слободы до города «большой химии, 

крупного машиностроения». Некоторые факты, изложенные в книге, являясь 

современными для автора и читателей 70-80 годов прошлого века, для 

нынешнего читателя уже стали историей. «К пристани Балакова ежедневно 

прибывают транзитные и местные теплоходы, ―ракеты‖ и ―метеоры‖».  

Выросло цело поколение, задающее вопрос, что такое «метеор», «ракета»? 

Ушел в былое и такой факт: «Аэрофлот предлагает следующие маршруты: 

Балаково – Саратов… Балаково – Москва и Балаково – Сухуми» [4. С.92]. 

Стоит отметить два фотоальбома, выпущенных с разницей в десять лет: в 

1997 году к 235-летию города и в 2007 – к 245-летию Балаково [7,6]. Оба 

издания, повествующие в фотографиях (согласно жанру книги) об истории 

города, снабжены вступительными статьями; причем второе – к каждому 

разделу альбома. Несмотря на то, что составитель альбома и автор текста в 
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обоих альбомах Иван Дмитриевич Таран, издания не дублируют, а дополняют 

друг друга. В фотоальбоме 1997 года ярко представлена архитектурная история 

Балаково. В 2007 – своеобразная фотохроника «незабываемых встреч». 

Балаково в разное время посетили космонавт Г. Гречко, министр энергетики и 

электрификации СССР П. Недорожный, секретарь ЦК КПСС М. Суслов, 

чемпион мира по шахматам А. Карпов, Председатель Комитета по телевидению 

и радиовещанию СССР С. Лапин, телеведущая В. Леонтьева, артисты Н. 

Басков, Л. Долина. Серия фотографий посвящена гордости балаковцев –  

команде по спидвею. 

В формате фотоальбома выполнен «Путеводитель по городу Балаково». В 

нем удачно представлен блок «Музеи, информационные центры, памятники, 

достопримечательности», в котором фотографии сопровождаются краткими, но 

весьма информативными описаниями соответсвующих объектов. Данная 

информация полезна не только гостям города – а путеводитель предназначен 

прежде всего для них – но и его жителям. 

История Балаковского ордена Трудового Красного Знамени 

машиностроительного завода им. Ф.Э. Дзержинского – тема книги инженера и 

краеведа А.А. Деревянченко «Волжский дизель» [2]. Основываясь на 

официальных документах, хранящихся в государственных архивах 

Куйбышевской и Саратовской областях, в институте естествознания и техники 

АН СССР, Политехническом музее и музее НАТИ (научно-исследовательский 

автотракторный институт), ЧТЗ (Челябинскийтракторныйзавод) и ЧИМЭСХ 

(Челябинскийинститутмеханизациииэлектрификациисельскогохозяйства), 

доме-музее В.И. Чапаева, автор подробно рассказывает о зарождении (в 1899г. 

под названием «Чугунно-литейный механических завод бр. Я. и И. Маминых»; 

в 1926 году металлисты ходатайствовали о переименовании предприятия в 

честь выдающегося революционера, Балаковский горисполком дал согласие; в 

настоящее время предприятие существует под названием ОАО «Волжский 

дизель им. Маминых»), становлении завода, его первых успехах, новаторских 

поисках специалистов. В книге представлена летопись завода (1899 – 1985гг.), 

содержащая 37 дат; названы заводчане, отмеченные правительственными 

наградами (Орденом Ленина, Орденом Октябрьской Революции, Орденом 

Дружбы Народов, Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом «Знак 

Почета», Орденом Трудовой Славы), заводчане-ветераны Великой 

отечественной войны). В «Приложении» названы главы рабочих династий 

(трудовой стаж каждой династии на заводе более 100 лет). 

В 2007 году была издана «Балаковская народная энциклопедия» [1]– 

первая в России энциклопедия районного города. Составитель – журналист и 

краевед Ю.Каргин – при подготовке издания использовал широкий пласт 

архивных документов. Были задействованы материалы Саратовской ученой 

архивной комиссии, Саратовского государственного архива и его филиалов, 

архива новейшей истории Саратовской области, государственного архива 

Самарской области, музея истории г. Балаково, балаковского дома-музея В.И. 

Чапаева, дореволюционных самарских и саратовских газет, балаковских газет 

за разные годы. 
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Как любое издание энциклопедического характера, «Балаковская 

народная энциклопедия» снабжена списком сокращений и списком 

аббревиатур, библиографией и алфавитным указателем. Издание содержит 

обращение к читателю на русском, немецком и английском языках.  

Всего в энциклопедии районного города 23 раздела. Каждый читатель 

найдет необходимую ему информацию. 

Об освоении балаковской земли, версиях происхождения названия 

«Балаково» можно узнать в разделе «Хлебное место. Краткий исторический 

очерк». 

О древней истории земли балаковской и археологическом изучении 

Балаковского района Саратовской области повествуется в разделе 

«Археология». 

Об основных этапах развития города говорится в «Общих сведениях». 

Информация о властных структурах и их представителях содержится в 

соответствующем разделе – «Власть». 

Рассказ о развитии отраслей народного хозяйства ведется в разделах 

«Промышленность», «Бизнес», «Транспорт», «Сельское хозяйство», 

«Коммунальные и социальные службы», «Медицина», «Образование, наука», 

«Культура, развлечения», «Архитектура, строительство». Отдельными 

разделами представлены «Средства массовой информации», «Партии, 

общественные организации», «Религия», «Армия, силовые структуры», «Герои 

советского союза», «Почетные граждане», «Спорт» и другое. 

Краеведческий курс «Архитектура г. Балаково» учитель может целиком 

построить, взяв в качестве источника информации книгу доктора архитектуры, 

профессора, Почетного архитектора России Н.А. Поповой «Балаково. 

Историко-архитектурное наследие» [5], в которой отражены результаты 

авторских исследований, представленных в докторской диссертации 

«Региональные особенности историко-архитектурного наследия степного края 

Заволжья». Интересна деятельность краеведческого кружка в средней 

общеобразовательной  школе,  центре дополнительного образования детей, в 

вузе, работу которого организована «по следам» автора книги.  

Читатель найдет в книге богатейший разноплановый краеведческий 

материал. Так, первая глава «История градостроительного освоения края» 

посвящена наследию древнейших цивилизаций и средневекового периода; 

освоение края и градостроительное становление поселений степного Заволжья 

с выделением трех периодов: с середины XVI века до 40-х годов XVIII века, с 

40-х годов  XVIII века до начала  XIX века, с начала  XIX века до XX века. Во 

второй главе «История Балаково – «пшеничной столицы» Поволжья» акцент 

сделан на истории возникновения и основания Балаково и его формировании 

как крупного торгово-экономического центра края. В следующей главе 

рассматриваются историческая планировочная структура, историческая сетка 

улиц, усадебные комплексы. Интересна представленная типология балаковских 

усадеб купцов, мещан по функциональному признаку: 

- с развитыми представительскими, жилыми, торговыми и 

производственными функциями; 
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- с функциями представительскими, жилыми и торговыми; 

- с функциями жилыми и производственными; 

- с функциями жилыми. 

 В главе «Памятники архитектуры и ценные средовые объекты» 

охарактеризована деревянная архитектура, кирпичная архитектура в формах 

русского классицизма и барокко середины XIX века, архитектурное наследие 

Балаково конца XIX века, архитектура начала XX века. 

В последней главе поднимается проблема сохранения и дальнейшего 

использования историко-культурного наследия Балаково. 

Не меньший интерес, чем сама книга, представляет «Приложение». 

Читатель может воспользоваться кратким словарем архитектурных терминов, 

встречающихся в тексте книги. Самостоятельную ценность, на наш взгляд, 

может иметь относящийся к «Приложению» «Список исторических и 

современных наименований основных улиц Балаково». 

Названные книги в совокупности позволят разработать отвечающую всем 

требованиям программу изучению родного края, способствующую 

формированию чувства гордости за малую родину и любви к ней. 
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КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ-

ДЕФЕКТОЛОГА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
 

Ю.Н. Кузьмина, учитель-дефектолог ГБУ СО социально-

реабилитационного Центра «Возвращение», г. Саратов 

  

  Работа учителя-дефектолога ГБУ СО социально-реабилитационного 

Центра «Возвращение» реализуется в следующих направлениях: 

диагностическое, коррекционное, аналитическое, профилактическое, 

организационно-методическое и консультативно-просветительское. 

Одним из традиционных направлений является консультативно-

просветительское,  которое определяет междисциплинарное взаимодействие 

специалистов и позволяет корригировать программы занятий учителя-
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дефектолога в соответствии с достижениями  воспитанников, а также работой 

других специалистов.  

Осуществление междисциплинарного взаимодействия специалистов, 

характер которого определяется структурой нарушения и первоочередными 

задачами коррекционного воздействия, четко регулируется в работе учителя-

дефектолога. 

Учитель-дефектолог, являясь узким специалистом Центра, работает в 

тесном взаимодействии с педагогическим коллективом в целом, является 

координатором реабилитационного процесса с несовершеннолетними, 

имеющими интеллектуальные отклонения. 

В процессе комплексной диагностики (психолога, дефектолога, логопеда, 

врача) выявляются воспитанники, нуждающиеся в помощи специалистов, в том 

числе учителя-дефектолога. 

Взаимодействие специалистов: 

 Педагог-психолог: психодиагностика, психокоррекция, психотерапия, 

психотренинг, 

 Учитель-дефектолог: диагностика, коррекция дефекта,  разработка 

рекомендаций по использованию рационализаторских методов работы с 

детьми. Координация деятельности специалистов. Реабилитационные 

мероприятия. 

 Воспитатели: координация коррекционно-реабилитационной 

деятельности с учетом взаимодействия специалистов. разработка 

рекомендаций, консультирование 

 Инструктор по физкультуре: проведение оздоровительных 

мероприятий, направленных на  развитие и коррекцию ребенка 

 Инструктор по труду: развитие двигательной умелости, формирование 

трудовых навыков, навыков СБО 

 Медицинская служба: система лечебно-оздоровительных мероприятий, 

облечивание. 

  На несовершеннолетних составляются комплексные программы  

развития, которые  предусматривают приоритетные направления 

коррекционной работы каждого специалиста, суммарную нагрузку на 

воспитанника, рекомендации для педагогов и родителей (опекунов, законных 

представителей). 

 Отмечаются следующие направления обращений специалистов к 

учителю-дефектологу: 

1.Недостаток теоретических и психологических знаний. 

2.Неразрешимость конфликтных ситуаций, вызванных 

неуправляемостью, агрессивностью несовершеннолетних. 

3.Низкая результативность в процессе педагогического воздействия. 

4.Проблемы в обучении несовершеннолетних, неуспеваемость в школе 

5.Решение вопроса о переводе несовершеннолетних из образовательной 

школы в коррекционную. 
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6. Вопросы по медико-психологической комиссии / формы и методы ее 

работы, необходимые документы, оформление несовершеннолетних. 

     Учитель-дефектолог постоянно проводит просветительскую работу 

среди сотрудников стационарных отделений: 

 Регулярно принимает активное участие в заседаниях 

межведомственного консилиума с участием субъектов профилактики по итогам 

реализации межведомственных программ. 

 В рамках работы по авторской программе «Ступеньки развития»   

учитель-дефектолог разрабатывает индивидуальные листы учета занятий с 

воспитателями для занятий по программе «Ступеньки развития» по 

направлениям «Развитие психофизических функций», «Развитие лексико-

грамматического строя речи», «Развитие моторики руки», а также 

индивидуальные рекомендации по работе узких специалистов с детьми, 

имеющими интеллектуальное нарушение (руководителям физвоспитания, 

инструкторам по труду и т.д.) 

 Разрабатывает информационные буклеты для воспитателей  

стационарных отделений: «Словарик дефектолога», «ЗПР. Что это такое?», в 

которых рассказывается о причинах задержки психического развития у детей, 

психологических особенностях данных детей. Данные памятки помогают 

воспитателям лучше понимать детей с нарушением психики и интеллекта, 

более рационально строить  коррекционно-реабилитационную работу с такими 

воспитанниками, а также  учитывать их индивидуальные психические 

особенности. 

 Учитель-дефектолог активно принимает участие в выступлениях на 

производственных собраниях стационарных отделений с целью повышения 

профессиональной компетенции сотрудников Центра с такими темами, как:  

«Задержка психического развития, виды  ЗПР».  «Словарик дефектолога», 

«Взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателя». Выступления 

дополняются памятками-раздатками по   данным темам и сопровождаются 

презентацией.  

 Систематически распространяет информационно-раздаточный 

материал, памятки, информационные листы:   

1.Для педагогов-психологов («Модели диагностики и лечения 

психических и поведенческих расстройств / руководство» (с шифрами и  

развернутыми расшифровками  психических диагнозов, наиболее часто 

встречающихся в нашем Центре при поступлении несовершеннолетних). 

Данная информация позволяет более четко организовывать основные 

направления коррекционно-реабилитационного процесса в тесном 

взаимодействии с педагогами-психологами стационарных отделений Центра. 

2.Для специалистов по социальной работе патронажных отделений 

Центра для работы с семьями, нуждающимися в прохождении МППК – 

«Принципы работы медико-психолого-педагогической комиссии», образцы 

заявлений на МППК), тематические листовки «МППК. Основные направления 

работы. Цели и задачи работы». В данном раздаточном материале содержится 
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уникальный материал с информацией о работе МППК, ее основными задачами 

и направлениями работы. Собраны ответы на основные и часто задаваемые 

вопросы родителями о работе ММПК. Более того, в приложениях к материалу 

имеются примерные диагностические методики для каждой возрастной группы 

детей  для заочного  диагностического обследования в домашних условиях 

перед   прохождением ММПК. 

3.В каждом стационарном отделении Центра постоянно обновляются  

справочные материалы по темам: 

1.Образец написания доверенности для прохождения ММПК 

2.Список коррекционных школ города Саратова. 

3.Список детских садов комбинированного типа для детей, имеющих 

отклонения в развитии. 

4.Образцы направления на МППК 

5.Цели и задачи МППК, ее основные направления работы  

6. Список необходимых документов для прохождения МППК. 

7. Памятка для родителей для  прохождения  МППК с  ребенком. 

Краткая история  взаимодействия специалистов  (корректировка 

диагноза  после обращения семьи в Центр) 

          На консультацию к дефектологу обратилась бабушка /опекун/ н/л Сони.   

Семья Сони N стояла на социальном патронаже в отделении социальной 

диагностики. Одинокая мать н/л Сони злоупотребляла спиртными напитками. 

Воспитанием ребенка не занималась.  Это отразилось на школьном обучении – 

у ребенка появились постоянные пробелы в знаниях, она плохо  усваивала 

школьную программу. Ее оставили на повторный год обучения.  Учителя 

школы, в которой училась девочка, рекомендовали показать ребенка на медико-

психолого-педагогическую комиссию для диагностического обследования.  

         После посещения комиссии ребенку поставили диагноз «Легкая 

умственная отсталость». С данным диагнозом категорически была не согласна 

бабушка девочки, к тому времени уже оформившая опеку над ребенком и 

законно представлявшая интересы н/л. Она обратилась за помощью к 

специалистам Центра с просьбой помочь разобраться в данной ситуации и 

помочь ей снять диагноз с ребенка. 

 На мини-консилиуме в составе врача-психиатра, учителя-дефектолога и 

специалистов отделения, бабушке ребенка были даны  консультации по 

данному вопросу, разъяснены некоторые моменты диагностического 

обследования на МППК.  Учитель-дефектолог обращалась за консультацией в 

ОЦМППК, непосредственно к специалистам,   выдавшим протокол, с  целью 

выяснения степени патологии ребенка. После консультации с ОЦ МППК семье  

было  рекомендовано  для возможной корректировки  диагноза – стационарное 

лечение в СОПБ, с диагностической целью. После обследования  в СОПБ у 

опекуна н/л было заключение «Задержка психического развития», т.е. ЗПР, что 

уже не являлось умственной отсталостью и давало надежду на снятие диагноза.          

После получения данного диагноза «ЗПР» опекун снова обратилась на  

обследование в ОЦ МППК, с  целью снятия диагноза «Умственная отсталость».  
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         В результате диагностического обследования комиссия дала 

рекомендации продолжить обучение в общеобразовательной школе повторно.  

 В данное время ребенок учится в общеобразовательной школе, семья  

снята с патронажа в связи со  стабильной ситуацией. 

 Таким образом, грамотная просветительская работа, проводимая 

компетентным учителем-дефектологом среди сотрудников Центра, 

способствует    оптимальной организации профилактической консультативной 

деятельности Центра в целом. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Т.А. Молодиченко, канд.психолнаук, доцент, 

академик НОАН (Ноосферной общественной академии наук) 

 

Социокультурная интеграция лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – это целый системокомплекс процессов, в которые они включаются 

дефектологами. Почему это системокомплекс? Потому что каждая 

профессиональная деятельность (олигофренопедагога, сурдо- и тифлопедагога, 

логопеда, специалиста, работающего с людьми, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата, коррекционного психолога и др.) полифункциональна, 

многокомпонентна. Соблюдать принцип соответствия деятельности 

специалиста системно-структурному, системно-функциональному и системно-

логическому подходам и в образовании, и в целом социокультурной 

интеграции лиц с ОВЗ – значит существенно обусловливать успех выполняемой 

работы.  

Почему социокультурная интеграция – не только система, но и комплекс 

различных процессов? Потому что трудные профессиональные задачи 

дефектолог любой специальности максимально успешно может решать только 

в теснейшем взаимодействии с другими специалистами, решающими ту же 

проблему своими профессиональными средствами. 

Собственно, и само специальное образование – это тоже 

системокомплекс профессиональных деятельностей, его субъектов (педагогов, 

психологов, школьников или студентов дефектологических факультетов), 

образовательных стратегий и тактик, обуславливаемых образовательной 

политикой, общей методологией, актуальной образовательной парадигмой. 

Рассматривая образование в процессуальном аспекте, мы выделяем 8 

процессов: обучение и самообучение, воспитание и самовоспитание, развитие и 

саморазвитие, просвещение и самопросвещение. Отметим также системно-

комплексный характер взаимосвязей между этими процессами. Однако 

соотношение их в любом образовании (и в специальном) имеет особенности. 

Социокультурная интеграция школьников с ОВЗ – это и отдельное 

реабилитационное направление работы дефектологов разных специальностей, в 

которой актуализированными являются и образование, и самообразование (т.е. 
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все 8 процессов), однако, с приоритетом в реализации принципа 

культуроцентризма, а следовательно, просвещение и самопросвещение в 

структуре образовательных процессов выдвигаются на первый план. 

Когда речь идет о дополнительном образовании школьников с ОВЗ в 

структуре их социокультурной интеграции, тем более расширенное 

просвещение и самопросвещение зависит от специфики социума, его 

социологических, социально-психологических и социокультурных процессов. 

Дополнительное образование, актуальность которого возрастает в 

настоящее время, призвано выполнять функции: углубления и расширения 

знаний о социуме, обществе, его социальных группах; коррекции получаемых 

(или полученных) в школе знаний, умений, навыков, в том числе, и 

относительно социальной психологии личности: актуальных традиций, 

обычаев, законов, этикета, таких бытийных ценностей жизни человека как 

Честь и Совесть, Милосердие, Правда, Творчество, Любовь. Таким образом, 

дополнительное образование должно содержать не только формирование ЗУН 

и компетенций, востребованных в обществе, но и совпадающих с позитивными 

индивидуально-личностными, нравственными отношениями человека с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Специалисты, осуществляющие дополнительное образование лиц с ОВЗ 

(в школьный период или после получения общего образования, т.е. в период 

зрелости), актуализируют у его субъектов прежде всего самообразование 

(самообучение, самовоспитание, саморазвитие и самопросвещение). 

В системокомплекс технологий, методов и методик, используемых в 

дополнительном образовании с целью повышения качества социокультурной 

интеграции лиц с ОВЗ входят «изотерапия, библиотерапия, арттерапия, 

музыкотерапия, сказкотерапия, гарденотерапия, глинотерапия, игровая терапия, 

туротерапия, спортивно-оздоровительные, компьютерные технологии» 

(Трошин 2005:124-129) и многие другие реабилитационные и интеграционные 

средства. 

Так, очень эффективен в повышении качества социокультурной 

интеграции социально-психологический тренинг (СПТ), в котором, в 

зависимости от конкретной программы, могут быть представлены сразу 

несколько перечисленных выше технологий, методов и методик. 

СПТ включает четыре блока, в русле которых проводится 

социокультурная работа:  

1) проведение лекций, семинаров или бесед (от 3 до 10-15, в зависимости от 

глубины и сложности проблемы);  

2) экспресс-диагностика личности участников тренинга;  

3) 10-15 тренинговых занятий, в процессе которых формируются или 

корректируются необходимые для совершенствования социокультурной 

интеграции качества лиц с ОВЗ; 

4) вторичная диагностика формируемых (или корректируемых) качеств, анализ 

эффективности СПТ. 

Приведем еще один пример. Так, дополнительное экологическое 

образование включает в программу технологии и методы гарденотерапии. Это 
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организация (или самоорганизация) работы «с растениями, что помогает 

корректировать поведенческие и эмоциональные расстройства» (Трошин 

2005:128), а также формировать экологическую направленность личности. 

В последние годы в специальном образовании очень распространена 

технология пескотерапии, которая доступна любому возрасту человека с ОВЗ. 

Она развивает воображение, мелкую моторику, приобщает к художественному 

творчеству.  

Каждый специалист-дефектолог имеет в структуре своей 

социокультурной деятельности те технологии, методы и приемы, которыми он 

овладел в совершенстве, – так формируется его индивидуальный стиль, что 

очень важно для роста мастерства. 

Необходимо отметить, что дополнительное образование лиц с ОВЗ в 

русле социокультурной интеграции требует от специалистов не только знаний, 

умений, навыков и компетенций, но и постоянного мониторинга как 

социокультурной ситуации в стране и конкретном социокультурном 

пространстве, где проживает субъект интеграции, так и мониторинга 

социально-психологических изменений его личности. Профессионал постоянно 

совершенствуется, повышая качество выполнения деятельности и качество 

развития своей личности (особенно ее профессионально значимых свойств). 

Успешность дополнительного образования лиц с ОВЗ, осуществляющих 

социокультурную интеграцию, зависит от многих факторов и его функций, 

некоторые из которых рассмотрены выше. Однако, значительная степень 

успеха обусловливается подбором кадров – специалистов, обладающих 

необходимыми для реализации дополнительного образования школьников и 

взрослых, имеющих ограниченные возможности здоровья. Такой специалист 

адекватно учитывает их половозрастные особенности, актуальный уровень 

развития и зону ближайшего развития; владеет комплексом эффективных 

технологий и методов; обладает личностными качествами, позволяющими ему 

системно заниматься не только образованием, но и самообразованием. 

Наши многолетние исследования работающих и будущих дефектологов 

(студентов) выявили общие и специфические (для разных дефектологических 

специальностей) закономерности максимально успешной профессиональной 

деятельности (в том числе деятельности по реализации социокультурной 

интеграции лиц с ОВЗ). Так, установлено, что: 

 наивысших результатов добиваются разные типы акмеологизирующихся 

дефектологов (социально-центрированные, альтруистско-творческие, 

ноосферно-центрированные или трансцендентные, адаптивно-

социализированные и конформно-новаторские) в профессиональной 

деятельности (работающие) и на школьной практике (студенты) (Молодиченко 

2012); 

 акмеологизирующиеся дефектологи обладают следующими базовыми 

качествами: самоменеджмент в горизонтальных структурах, всесторонняя 

деятельность, преобладание конструктивных конфликтов, жизнетворчество, 

здоровый образ жизни, бескорыстие, альтруизм, интернальность большая, чем 

экстернальность; высокие потребности в достижениях, высокий или хороший 
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уровень самоактуализации, искренность, правдивость; высокий уровень 

психического и психологического здоровья (Молодиченко 2012:74). 

Социоакмеологическое конструирование развития образования (прежде 

всего педагогического) и для дополнительного специального образования, 

реализующего (в числе многих направлений) социокультурную интеграцию, 

могло бы быть мощным фактором повышения его качества. Причины этого – 

ориентированность его на образовательные среды и образовательное 

пространство, учет социоакмеологических (социолого-акмеологических) их 

особенностей, т.е. системно-комплексных свойств обучения и самообучения, 

воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития, просвещения и 

самопросвещения субъектов этих процессов.  

Дополнительное образование после (или во время) специального 

образования лиц с ОВЗ должно стать для них фактором максимально 

успешного социального, личностного, профессионального и духовно-

нравственного роста. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА                                                                   

ОБ ЭКОЛОГИИ ЖИЛИЩА 

 

Ю.В. Никишина, студентка факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

Хорошее жилье является естественной потребностью любого человека, 

поскольку именно такое жилье обеспечивает благоприятную среду обитания. 

Оно также способствует сохранению здоровья, активному участию людей в 

производственной и общественной деятельности. Благоприятные условия 

жизни определяются понятием «жилищный комфорт». Под ним понимают 

оптимальные условия расселения семьи в квартире, благоприятную 

внутреннюю среду и оптимальную организацию быта: рациональное 

архитектурно-планировочное решение жилища, его связь с окружающей средой 

и зоной отдыха, наилучшие условия жизни [1]. 

Нам часто кажется, что загрязнения окружающей среды подкарауливает 

нас лишь на улице, и поэтому на экологию наших квартир мы обращаем мало 

внимания. Но квартира – не только укрытие от неблагоприятных условий 

окружающего мира, но и мощный фактор, воздействующий на человека и в 

значительной степени определяющий состояние его здоровья. На качество 

среды в жилище влияют: 
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- наружный воздух; 

- продукты неполного сгорания газа; 

- вещества, возникающие в процессе приготовления пищи; 

- вещества, выделяемые мебелью, книгами, одеждой и т.д.; 

- продукты табакокурения; 

- бытовая химия и средства гигиены; 

- комнатные растения; 

- соблюдение санитарных норм проживания (количество людей и 

домашних животных); 

- электромагнитное загрязнение [2]. 

Статистика показывает, что городской житель вынужден проводить в 

помещении около 80% своего времени. От того, какая обстановка окружает его 

при этом, каким воздухом он дышит, зависят и его здоровье, и 

работоспособность. Проблема экологии жилищ является наиболее актуальной в 

XXI веке. Считается установленным, что в настоящее время далеко нередко 

человек в погоне за модой использует новые малоисследованные технологии и 

материалы для своего дома. При этом он даже не подозревает, какой вред тем 

самым может нанести своему здоровью. Безусловно, проблемы, связанные с 

экологией жилища волнуют любого жителя – городского или деревенского. 

Однако он, как показывают многочисленные исследования различных авторов, 

не осознает что именно его жилище является порой источником многих 

тяжѐлых и даже хронических заболеваний [4]. 

Экология жилища (квартиры) – раздел городской экологии, исследующий 

условия жизни человека в замкнутом помещении. Во многом проблемы 

квартиры – это проблемы города в миниатюре  [3]. 

Медицинские экологи сообщают о наличии так называемого синдрома 

закрытых помещений, т.е. комплекса проявлений болезненного состояния при 

длительном пребывании в закрытом помещении. Синдром закрытых 

помещений проявляется в виде головной боли, раздражении слизистых 

оболочек, нарушениях сна, менструального цикла, работы желудочно-

кишечного тракта и т.д. Главным фактором формирования этого опасного 

синдрома является внутриквартирное загрязнение [4]. 

Рассмотрим основные источники химического загрязнения атмосферы 

квартиры. 

Газовые плиты. Они поставляют в атмосферу продукты неполного 

сгорания газа. Кроме того, возможна утечка газа из сочленений труб и 

вентилей. 

 Поролон. При старении этого материала образуется пыль, которая может 

стать причиной заболеваний верхних дыхательных путей. Рекомендуется 

заменять поролон в мягкой мебели каждые пять-семь лет [2]. 

Лаки и краски. В настоящее время в них добавляют искусственные 

неорганические пигменты, содержащие тяжелые металлы (медь, мышьяк, 

ртуть, свинец, кадмий, хром и др.), а также много органических пигментов, 

часть которых содержит в своем составе канцерогенные вещества (например, 

полиароматические соединения, ароматические амины) [7]. 
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Обои. Синтетические (моющиеся) обои менее гигиеничны, чем 

бумажные, которые выполняют не только декоративную функцию, но и 

способны регулировать микроклимат комнаты, поглощая из  атмосферы влагу. 

Моющие средства. Современные моющие средства состоят из нескольких 

компонентов, в том числе, тензидов, отбеливателя, жидкого стекла и 

стиральной соды. В составе моющих средств большую роль играли фосфаты, 

которые при попадании в водоемы с бытовыми стоками вызывают их 

эвтрофикацию. В настоящее время разработаны рецепты безфосфатных 

моющих средств, в частности, с использованием природных цеолитов [5]. 

     Табачный дым. Это смесь газов и аэрозолей, включающая несколько 

тысяч различных веществ. Табачный дым вызывает многие опасные 

заболевания, причем, он влияет не только на курильщика, но и на тех, кто 

находится в комнате. В дыме, который курильщик не вдыхает, многие 

токсичные вещества могут содержаться в более высоких концентрациях, чем во 

вдыхаемом курящим. 

В воздухе комнат, особенно спален, могут накапливаться продукты 

выделений самого человека (в их составе свыше 400 различных веществ). 

Возможно биологическое загрязнение за счет болезнетворных 

микроорганизмов (например, вирусами гриппа при чихании) и 

микроскопических клещей, вызывающих аллергические и другие серьезные 

заболевания. Поскольку избежать загрязнения воздуха в современной квартире 

сложно, то необходимо периодическое принудительное проветривание 

(создание сквозного тока воздуха). Улучшают атмосферу квартиры растения. 

Хлорофитум и алоэ очищают ее от загрязняющих веществ, и потому 

желательно их размещать в кухне. Бактерицидным действием обладают 

ароматические выделения герани [7]. 

Важной проблемой экологии жилища является обеспечение его 

обитателей доброкачественной водой. В ряде городов Европы в квартиры 

подведено два водопровода – для питьевых и для прочих нужд. В целом вода, 

которую пьют наши горожане соответствует стандартам. Тем не менее, многие 

горожане предпочитают дополнительно очищать воду бытовыми фильтрами, 

что особенно полезно во время весеннего таяния снегов и паводка. Отмечено, 

что с каждым годом все больше используется бутилированная вода. Однако 

анкетирование студентов, проведенное на нашем факультете, показало, что 

только у 8% из них в квартиры подведено два водопровода и у 19% вода 

очищается с помощью бытовых фильтров. 

Отрицательно сказывается на состоянии здоровья обитателей квартиры 

физическое загрязнение, порождаемое использованием бытовой техники 

(телевизор, компьютер, микроволновая печь, электронные часы и т.д.). Эти 

бытовые приборы формируют так называемый электромагнитный смог. В 

квартирах он превышает фоновые показатели в 10-20 раз и может быть 

причиной нарушения работы сердца и высшей нервной деятельности, вызывает 

снижение иммунитета. Из опроса студентов нами было установлено, что у 82% 

из них дама имеются компьютеры, микроволновые печи и даже по несколько 

телевизоров. При этом они лишь слышали о том, что данная техника может 
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оказывать негативное влияние на здоровье, но почему так происходит и что 

конкретно нарушается в функционировании организма,  не знают вообще.     

В масштабе квартиры решается проблема энергосбережения. 

Используются солнечные элементы для подогрева воды и т.д. 

Элементами ресурсосбережения является правильное хранение продуктов 

питания и удлинение срока использования бытовой техники, использование 

специального оборудования, позволяющего экономить воду [6]. 

Итак, квартира – это ячейка города, и поэтому, если экологически 

благоприятными будут условия в ―ячейке‖, в значительной мере снизится 

влияние неблагоприятных факторов городской среды за стенами квартиры. 
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ПОСТРОЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ  

ПРИ РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ С ОВЗ 

 
Н.В. Силаева, кандидат психол. наук, педагог-психолог, ГБОУ ЦИО «Южный», г. Москва 

 

Актуальность работы по развитию временной перспективы у подростков 

обусловлена, с одной стороны, необходимостью интеграции подростков с ОВЗ в 

социум и, с другой стороны, психологическими особенностями возраста. В 

соответствии с возрастной периодизацией Д.Б.Эльконина, в младшем подростковом 

возрасте возникает "чувство взрослости" - особая форма новообразования сознания, 

через которое подросток сравнивает себя с другими, находит образцы для 

подражания, перестраивает свою деятельность и отношения. И затем в старшем 

подростковом возрасте у ребенка появляется потребность к самопознанию, 

формируется самосознание, осуществляется профессиональное и личностное 

самоопределение. (Эльконин, 1995) Одна из основных задач подросткового возраста – 

«построение системы ценностей и этического сознания как ориентиров собственного 

поведения: критический анализ ценностей окружающей культуры должен привести к 

формированию самостоятельной «интернализованной» структуры ценностей как 

руководства к действиям» (Ремшмидт 1994: с.148). 

В качестве одного из важнейших средств развития личности в психологии 

рассматривается временная перспектива, личное восприятие человека своего 
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жизненного пути, интегрированная картина прошлого, настоящего и будущего, 

способность представлять себя в будущее, учитывая прошлый опыт. В ситуациях, 

когда человек недостаточно осознает связь будущих событий с прошлым и 

настоящим, возникает феномен «временной некомпетентности», что проявляется в 

низкой адаптированности личности к социуму, дезорганизации деятельности и 

поведения (Головаха Е.И., Кроник A.A., 1984 и др.). Необходимость 

целенаправленной работы по развитию позитивной временной перспективы особенно 

важна в ситуациях, когда подростки имеют ограниченные возможности здоровья.  

В работе задействованы подростки с различными особенностями развития 

(нарушения слуха, нарушения двигательных функций), которые не позволяют детям 

учиться в массовой школе, но речевые и умственные способности относительно 

сохранены и делают возможным освоение основной общеобразовательной школьной 

программы.  

В ходе диагностических интервью выявлены следующие особенности развития 

подростков. Во-первых, неустойчивая самооценка, тяготение к крайностям, как 

позитивным, так и негативным полюсам. Во-вторых, скудность картины мира, 

упрощение образов, некоторая суженность кругозора и бедность представлений об 

окружающем мире. В-третьих, уход от реальности при построении временной 

перспективы, нереалистичность на фоне отсутствия представления о будущей 

профессии. В-четвертых, преобладает экстернальная позиция, перекладывание 

ответственности за свою жизнь на обстоятельства и окружающее общество.    

 В течение учебного года на занятиях по психологии подросткам были 

предложены ознакомительные темы  по психологии познавательных процессов, 

индивидуальных различий, психологии личности, психологии общения, а также 

включены тренинги на развитие навыков целеполагания и построения временной 

перспективы. В ходе занятий детям были предложены групповые дискуссии, 

практические упражнения, ознакомительные лекции по темам. В качестве 

результатов работы можно отметить следующее.   

Процесс познания психологии индивидуальных различий ставит вопросы об 

активности личности в решении жизненных задач в противовес фатальности, 

предрешенности, подчиненности судьбе. Развитие интернальной позиции в 

противовес экстернальной, ощущение ответственности за свою жизнь представляется 

одной из важнейших задач при работе с детьми с ОВЗ.  

Занятия по психологии включают этап рефлексии в отличии от назидательной 

передачи знаний, что способствует развитию умения анализировать свои мысли, 

чувства и выражать их как при помощи слов, так и при помощи арт-методов.   

Знакомство с психологией, некоторыми исследованиями познавательных 

процессов, а также практическими техниками развития памяти, внимания, мышления 

ведут к развитию соответствующих интеллектуальных функций, и как следствие 

стимулируют способность анализировать события и устремления собственной жизни. 

Развитие самосознания в подростковом возрасте делает возможным формирование 

временной перспективы и навыков целеполагания. К концу учебного года у 

подростков, прошедших курс психологии, появилось представление, кем они хотят 

стать, на кого учиться и что необходимо сделать для того, чтобы приблизиться к 

намеченным целям.  

Проблема подготовки подростков к взрослой жизни, особенно с 

ограниченными возможностями здоровья, значима, актуальна. Представляется 
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важным стабильное длительное психологическое сопровождение таких детей наряду 

с освоением ими школьных знаний, навыков.   
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С МАСТЕРОМ КАК ПУТЕШЕСТВИЕ  

К САМИМ СЕБЕ 

Н.В. Павлова, канд. педагог. наук, доцент кафедры коррекционной педагогики СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов  

Ю.В. Селиванова, доктор социол. наук, профессор, зав. кафедрой коррекционной 

педагогики СГУ им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов  

 

Если кто не знает Гарри Бардина, то это не правда! Его знают все! Потому что 

все смотрели и помнят его мультфильмы, стоит только произнести (как пароль!) 

«Летучий корабль», «Конфликт», «Адажио», «Чуча», «Гадкий утѐнок»… Это всѐ он! 

Проволока и верѐвочки, спички и оригами из самой обычной бумаги, пластилин и 

прочая ерунда превращается под рукой мастера в НЕЧТО, что заставляет нас 

плакать, смеяться, страдать, думать!  

Студентам нашего факультета (будущим дефектологам и 
«дошкольникам») и преподавателям кафедры коррекционной педагогики и 
кафедры начального языкового и литературного образования (Ю.В. 
Селивановой, Н.В. Павловой, О.Я. Гусаковой) уже дважды посчастливилось 
попасть на встречи с этим ярким, талантливым и очень скромным человеком! 
Такую возможность предоставила нам Саратовская областная универсальная 
научная библиотека. Гарри Яковлевич представлял свою книгу с интересным 
названием «И вот наступило потом…», а главное – специально для 
саратовцев привозил свои последние мультфильмы – «Три мелодии» и 
«Слушая Бетховена». И это было волшебство! Рассказывать содержание не 
имеет смысла, т.к. ЭТО надо СМОТРЕТЬ! 

Зал библиотеки, к сожалению, слишком мал для подобных встреч, 
поэтому он не мог вместить всех желающих…. Но теперь у нас есть эта книга, 
подписанная автором «Студентам СГУ»… И любой желающий может еѐ 
прочитать! А это та же встреча! Несомненно, тем, кто прочтѐт, захочется 
найти и его МУЛЬТФИЛЬМЫ (да, большими буквами! Потому что 
маленькими… мелковато для его таланта!), и записи его встреч и интервью…  

Мы услышали не просто лауреата Государственной премии, 5 раз (в разные 

годы) отмеченного высшей профессиональной наградой в нашей стране 

(Национальной премией Российской Академии кинематографических искусств 

"Ника") и удостоенного «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля, не говоря 

уж о массе других престижнейших призов, собранных по всему миру, –  мы увидели 

истинного интеллигента, доброго и смелого человека, умного и тонкого юмориста, 

который подписал, наверное, около 100 книг… – всем, кто выстоял очередь за 

автографом. При этом он успел перекинуться несколькими словами с каждым из этой 
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очереди… Спрашивал имя, слушал каждого и отвечал на вопросы… Например, о 

кумирах. Гарри Яковлевич признался, что у него их три: Ч. Чаплин, У. Дисней и Ф. 

Феллини… 

Расставаться с этим человеком очень не хотелось, и мы решили продолжить 

разговор с ним и о нѐм, а на самом деле – О НАС! Это так просто – надо предложить 

студентам описать свои впечатления после его фильмов. «Моя встреча с мастером» 

– прекрасный повод задуматься о важном! И вот что получилось из этого… 
 «Адажио» - гениальный шедевр, берѐт за душу и не отпускает.. заставляет 

размышлять и страдать… Потому что там вся правда про нас… Это мы нетерпимы, 

завистливы… Это мы не ведаем, что творим… А потом приходит раскаяние… И 

начинается всѐ сначала!... Почему мы такие и что с этим делать?!... (Алина Г.) 

Сначала я подумала, что это какая-то глупость… странное ощущение… Но после 

просмотра мне хотелось плакать!.. Режиссѐр на простых оригами из обычной  бумаги 

сумел показать грубое и жестокое общество… нет, толпу! Которая не принимает светлых 

и мужественных! Они готовы были растоптать, уничтожить этого светлого человека, 

чтобы вернуть своѐ тупое размеренное спокойствие… Только после гибели понимают 

«люди» уникальность того, кого они сами погубили! (Саша Б.) 

 Я думаю, что каждого, кто посмотрел мультфильм «Брак», его создатели 

заставили задуматься: а что это слово означает для него?... Ссоры губят любовь, 

оставляют шрамы в душе, связь между людьми распадается… Пара – это сплетение двух 

судеб, и любить надо не только достоинства, но и недостатки друг друга… Брак – это 

упорный труд и творчество двоих любящих, которые хотят сохранить любовь. И этому 

надо учиться!  (Женя Б.) 

 Банкет… это слово утратило для меня свой торжественный смысл много лет 

назад! Я всегда знала, чем кончаются подобные праздники, они вызывают у меня 

отвращение! Гарри Бардин отразил чѐткую схему деградации человека, который поддался 

алкоголю… Единственное святое и светлое – открытка от мамы – оказывается 

растоптанным   грязным ботинком… Тяжѐлое впечатление… Когда же мы как нация 

будем трезветь?! (Вика К.) 

«Конфликт». В детстве, не будь родителей рядом, я бы его и смотреть не стала. 

Ребѐнок, далѐкий от таких глубоких метафор, вряд ли поймѐт весь скрытый смысл задумки 

автора. А ведь это не просто война между спичками в коробке… На мой взгляд, автор 

хотел показать наше общество, где постоянно происходит нечто подобное: мы что-то 

делим, за что-то воюем, чего-то добиваемся, и в погоне за лучшим не замечаем, как сгораем 

сами, как губим тех, кто рядом. Мы катимся в пропасть и сгораем…гораздо быстрее, чем 

это могло бы быть… 

Все мультфильмы Гарри Бардина интересны для просмотра. Будь я ребѐнком мне 

было бы легче их смотреть. А сейчас, когда за этими простыми бумажками, спичками, 

людьми, совершающими неловкие угловатые движения, видишь судьбу не только отдельно 

взятого героя, но и целого общества, становится грустно, а иногда и страшно…страшно 

осознать, а главное принять проблемы, которые так близко. (Ксения М.) 

 Я рада, что мне удалось познакомиться с творчеством такого человека, так как до 

этого я смотрела только мультфильм "Летучий корабль" и даже не подозревала, кто его 

автор и какие серьѐзные работы есть в его фильмографии. (Юля К.) 

Любой творец всегда вкладывает в свои творения совсем не те идеи, которые 

находят там внимающие ему. В этом очарование искусства, может быть, даже его 

высокая миссия. Прозрачное, поверхностное, не требующее усилия от зрителя, написанное 

крупными буквами и кричащее не может быть чем-то значимым. Искусство, любое 

искусство, - не трибуна громких лозунгов создателя, а маленький зазор, позволяющий 

заглянуть в самого себя. И лишь отражение собственных мыслей, идей и настроений 

можно и нужно пытаться в нем отыскать. 
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Назовут ли хорошее дело "браком"? В этом есть некая ирония, но иногда она более 

чем оправдана. Слишком глубоко сидит в головах людей стереотип о его необходимости, о 

счастье, которое он принесет, что нередко один брак становится совсем другим. Браком 

судьбы, будущего, а для кого-то и всей жизни. Почему так бывает? Потому что человек 

заменяет любовь иллюзией, терпением - равнодушием, самоотречение - позерством. И 

наносит этим раны, пусть и не телу, но душе другого, что на деле намного страшнее. 

Наконец, имея рядом "спутника жизни", счастливые обладатели брака во всех его 

проявлениях становятся одиноки. И можно считать удачным расклад, если, разрывая узел 

этого брака, они не делают бракованной жизнь еще одного существа, бросая его на 

произвол судьбы. 

Ломать и строить будущее, почему бы и нет. Каждый сам создатель своей жизни, 

но, к сожалению, сложно, творя, избежать трагедии творца. Созидая свой мир, человек 

вынужден пересечься с миром, который был до него или есть в его время. Нельзя 

отгородиться от этого влияния извне, как бы ни хотелось, таковы "выкрутасы" судьбы. И, 

вполне возможно, не стоит и хотеть, иначе такая иллюзия свободы рискует превратиться 

в обычную клетку. Так, может быть, пусть рефреном в жизни, вместо жажды уединения и 

независимости, звучит наивное "лучше быть нужным, чем свободным"? (Вика С.) 

 Мультики Гарри Бардина – это ПЕДАГОГИКА и философия жизни! Проволока и 

верѐвочки, спички и оригами из самой обычной бумаги, пластилин и прочая ерунда 

превращаются в руках Мастера в НЕЧТО ЧУДЕСНОЕ!.. И в разговор с самим с собой. 
 

 

ИНОЯЗЫЧНОЕ КНИГОИЗДАНИЕ САРАТОВА (до 1917 г.) 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

 

Е.В. Познякова, зав. отделом краеведческой библиографии ГУК "Областная 

универсальная научная библиотека", преподаватель ГПОУ "Саратовский 

областной колледж искусств", 

аспирант ФГБОУ ВО "Самарский государственный институт культуры" 

 

Студентам, обучающимся по специальности «Библиотековедение», в 

соответствии с учебным планом, отведено значительное количество часов для 

специальных библиотечно-библиографических дисциплин. К примеру, в 

рамках документоведения студенты знакомятся с историей книгоиздания, 

поскольку книга остается самым распространенным материальным носителем 

информации. Отводя время для знакомства с местным книгоизданием, 

преподаватель решает сразу несколько задач. Во-первых, способствует 

повышению интереса к самому предмету, поскольку учебный процесс в данном 

случае привязан к изучению истории малой родины. Во-вторых, на основе 

краеведческого материала, знакомит с базовыми принципами 

документоведения и истории книги. В-третьих, стимулирует самостоятельную 

исследовательскую работу учащихся на базе фондов городских и районных 

библиотек. Любое новое знание усваивается студентами лучше, если оно 

проиллюстрировано яркими примерами. Любопытен тот факт, что в Саратове 

еще в XIX в. печатались книги на французском, английском, немецком языках 

и даже на языке эсперанто.  

Манифесты императрицы Екатерины II о дозволении иностранцам 

селиться в России от 4 декабря 1762 г. и 8 июля 1763 г. привлекли на 
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российские земли большой поток переселенцев из Европы –французов, 

швейцарцев, голландцев, но более всего немцев. В 1769 г. в Саратовской 

губернии насчитывалось уже более 100 немецких колоний с населением около 

10 тыс. человек (Гусев 1881: 11). К концу 1770 г. для колонистов было 

возведено 5 845 домов и 8 417 различных хозяйственных пристроек (Плеве 

2008: 108). Колонисты сумели сохранить свою самобытность: язык, религию, 

традиции, обычаи. В немалой степени этому способствовала книжная культура. 

Высокий уровень образования в немецких колониях начала XX в. опирался на 

достойное обеспечение образовательных учреждений учебниками и учебными 

пособиями, как на русском, так и немецком языках.  

В Саратове не было какой-то отдельной или специальной немецкой 

типографии. Литература на немецком языке печаталась сразу несколькими 

предприятиями, которые, фактически, работали на две губернии. На 

территории Самарской губернии иноязычных книг и брошюр из-за цензурных 

ограничений не печатали (Курмаев 2015: 378). Ещѐ в 1846 г. первая частная 

типография Саратова, принадлежавшая мещанину И. И. Хворинову, отпечатала 

довольно объѐмную книгу на немецком языке: «Духовное украшение: 

католический сборник молитв и песнопений». В библиографическом списке 

саратовских изданий Н. Ф. Хованского, опубликованном в 1884 г., указаны две 

книги, отпечатанные параллельно на двух языках (русском и немецком): «Устав 

о воинской повинности» и «Церковно-римский католический указатель святой 

литургии и священнических молитв для Тираспольской епархии на 1879 г., 

составленный по распоряжению Ф. К. Цоттмана» (Хованский 1884: 29). 

Одна из старейших частных типолитографий Саратова была открыта в 

1863 г. купцом Иваном Сергеевичем Кувардиным (ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3112. 

Л. 7). В 1883 г. еѐ собственником стал выходец из Ревеля Фѐдор Максимович 

Киммель. Эта типолитография издавала, как указано в рекламе, «визитные, 

свадебные и обручальные карточки». На немецком языке здесь печатали 

Библию, выпускали церковные календари, молитвенники, песенники 

церковных хоралов. Несколько лет подряд его типография печатала на 

немецком языке отчѐты церковного совета Евангелическо-лютеранской 

общины Святого Георга в Самаре. Эти издания получали цензурное разрешение 

на печать в Москве. В 1903 г. типолитография перешла к жителю города 

Пернов Лифляндской губернии, германскому подданному Алию Фердинанду 

Винклеру (ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5293. Л. 47 об.). Смена хозяина не повлияла на 

репертуар изданий, который остался прежним. В 1904 г. «Волжский курьер» 

прошѐл цензурную проверку уже не в Москве, а в Саратове, где появился 

отдельный цензор по внутренней цензуре, в т.ч. иноязычной.  

Товарищество «Г. Х. Шельгорн и К
о
» и типолитография в Саратове 

появились в 1897 г. Эта типография была самой продуктивной в плане издания 

немецкоязычной литературы и выпускала книги, периодические издания и 

прочую печатную продукцию, включая этикетки, открытки и визитные 

карточки. Большинство саратовских и самарских немецких обществ печатали 

свои отчѐты, сметы и уставы именно здесь. Особое внимание Шельгорн уделял 

изданию популярной духовной литературы. Поступали заказы на 
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немецкоязычные издания и из других городов России: Николаевска и 

Екатериненштадта Самарской губернии, Астрахани, Томска и даже Ташкента.  

Типография «Энергия» открылась в Саратове в 1907 г. и предлагала 

целую гамму полиграфической продукции: от афиш до смет и отчетов, в том 

числе, на иностранных языках. Типография специализировалось также на 

изготовлении разноцветных свадебных, адресных, рекламных карточек, 

дипломов, каталогов, прейскурантов (ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8406. Л. 43). 

Основали «Энергию» выходец из города Аренсбурга Лифляндской губернии 

мещанин Э. К. Измаил и крестьянин Т. Р. Иостсон. «Энергия» издавала 

оригинальный календарь – «Друг народа» («Volksfreund-Kalender»), и его тираж 

был сопоставим с изданиями конкурентов. 

Развитие книгопечатания на немецком языке происходило не только в 

Саратове, но и в других городах Саратовской губернии. Например, типография 

К. И. Липковской в Кузнецке выпустила научную брошюру о насекомых в 

1913 г. В Камышине немецкие книги печатали типографии Г. И. Фадеева и 

П. В. Лебедевой. Это издания, связанные с медициной, религией и финансовой 

деятельностью.  

Первая мировая война негативно отразилась на состоянии 

немецкоязычной печати в Саратовской губернии. Если в 1912–1913 гг. 

литературу на немецком языке издавали, кроме Саратова, в Вольске, Кузнецке 

и Камышине, то к 1915 г. еѐ география сжалась до масштабов губернского 

центра. И, тем не менее, в Саратове не было закрыто ни одной типографии, 

работавшей с немецкой книгой.  

Анализируя динамику развития немецкого книгоиздания в Саратовской 

губернии, следует отметить, что первые немецкоязычные книги, отпечатанные 

в Саратове до 1890-х гг. – это книги религиозного содержания, а также буквари 

и другая учебная литература. Промышленный переворот, начавшийся на 

территории Саратовской губернии во второй половине 1880-х гг., изменил еѐ 

экономический облик и затронул полиграфическую отрасль. Увеличилось 

количество типографий. Выросли мощности и техническая вооружѐнность 

книгопечатания. В репертуаре немецкоязычной книги, выходившей в городе, 

можно выделить пять групп изданий, различных в предметно-тематическом 

отношении. Первая, самая многочисленная группа представлена 

делопроизводственной документацией: уставами, положениями, отчѐтами, 

правилами, сметами промышленных, религиозных и образовательных обществ. 

Вторую группу составляет целая гамма религиозной литературы. Это 

молитвенники, сборники песнопений, богословские беседы и т.д., 

предназначенные для лютеранских и католических общин. Третья группа 

включает учебники и учебные пособия, которые имели высокие тиражи и 

продавались во всех книжных магазинах и лавках губернии. Четвѐртая группа 

состоит из различных практических пособий: по медицине, ветеринарии, 

садоводству, огородничеству. В этот же раздел следует отнести литературу, 

посвящѐнную воспитанию детей и борьбе с алкоголизмом. Пятую группу 

изданий формируют произведения художественной литературы: поэзия и проза 

местных авторов, уроженцев колоний Саратовской и Самарской губерний.  
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МУЗЕЙНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 

 

О.Д. Рябова, зав. научно-просветительным отделом, 

ГУК «Государственный музей К.А. Федина» г. Саратова 

 

На сегодняшний день успешно развивающийся музей – это 

«современный, открытый музей, ориентированный на диалог с партнѐрами, с 

местным сообществом, способный участвовать в формировании имиджа 

территории» (Юхневич 2015: 70). Ключевое слово «диалог» позволяет 

вычленить коммуникативное начало в работе с разными категориями 

посетителей. 

Особенностью коммуникативного пространства музея, которую отмечал 

ещѐ Д. Камерон, является необязательность вербального выражения. Канал 

коммуникации может быть основан на чувствах человека: визуальном 

воздействии, аудиальном, тактильном и т. д. Чем больше музей использует 

средств воздействия, тем более содержательной и эмоциональной, а значит – 

эффективной, может быть коммуникация. По мнению Д. Камерона, это одно из 

важных методов воздействия на посетителя: «Коммуникативная сила музея 

настолько велика, что этическая ответственность в ее использовании обязана 

быть первостепенной заботой музейного сотрудника» (Камерон 1968: 33 – 40). 

Наиболее распространѐнное понимание термина «музейная коммуникация» – 

это общение посетителя с экспозицией, то есть с конкретными экспонатами.Но, 

несмотря на то, что согласно мнению культурологов и искусствоведов, термин 

«музейная коммуникация» закреплѐн в современной науке и используется, он 
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не находит однозначного толкования. Как отмечает доктор искусствоведения 

Алексей Лебедев, «причина этой неопределѐнности <…> в том, что 

исследователи по-разному определяют субъектов коммуникационного 

процесса» (Лебедев 2010: 77). По одну сторону коммуникации в любом случае 

стоит посетитель – со своими запросами, индивидуальным опытом, 

являющийся в то же время единицей социума и, так или иначе, носителем 

современной культуры.  

С чем или с кем происходит взаимодействие? Выделяют три модели 

коммуникации. Первый вариант субъекта взаимодействия предложил Д. 

Камерон, который определил «музейную коммуникацию» как процесс общения 

посетителя с музейными экспонатами (этого же подхода придерживаются Г. 

Осборн и Д. Вейлер). Второй вариант (Й. Кнез, А. Райт) – коммуникация 

посетителя с авторами экспозиции посредством музейных предметов. Третья 

точка зрения, выдвинутая музееведом Ю. Ромедером (поддерживается такими 

учѐными, как Х. Хелленкемпер, Р. Ходж, У. Д`Соуза), заключается во 

взаимодействии посетителя с определѐнной культурной действительностью. 

Экспонат, в данном случае, является «знаком некоторого общественно-

исторического содержания» (Ромедер 1980: 6). Эти концепции некоторые 

учѐные считают равноценными (как, например, А. Лебедев), однако их 

принципиальное отличие заключается не только в субъекте взаимодействия. 

По-разному оценивается роль музейного экспоната в этом процессе. 

Самоценный ли предмет, средство ли передачи мнения экспозиционеров или 

символ культурного среза – чем является экспонат, по мнению некоторых 

искусствоведов, решает для себя каждый музей сам. Однако вид коммуникации 

зависит, в первую очередь, от специфики экспозиционного пространства, и 

только от него зависит, какую функцию будет выполнять музейный предмет. 

Новый коммуникационный подход заключается в следующем: создать такую 

коммуникацию, в которой посетитель будет полноправным участником. При 

этом, с кем состоится общение посетителя – во многом решает каждый музей 

по-своему, а порой разные взгляды на эту проблему приводят к разному 

видению создания экспозиций внутри одного музея.  

Здесь необходимо отметить роль посетителя в современном музее. 

Несмотря на то, что он постоянная составляющая, его активность со временем 

претерпевает изменения. Посетитель становится полноправным субъектом 

коммуникации, участником музейного события. Именно поэтому на 

сегодняшний день в музейной среде так остро стоит вопрос о создании 

культуры «со-участия».  

Культурная память, передача культурных ценностей из поколения в 

поколение приводит к непреложному соприкосновению музейного 

пространства как носителя памяти и образовательного, состоящего из 

преемников. Как будет строиться общение в музейном пространстве – от этого 

зависит успех любой встречи ребѐнка с музеем. Именно поэтому мы 

останавливаемся на проблеме коммуникации. И в связи с этим невозможно 

обойти вопрос о включении музейного пространства в образовательное. 
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Каким образом включается музей в образовательное пространство? 

ИКОМ определяет образование в музейной деятельности следующим образом: 

«В <…> специфичном музейном контексте образование является 

актуализацией знаний, происходящих из музея и направленных на развитие и 

удовлетворение культурных потребностей человека посредством усвоения им 

этих знаний, на развитие новой восприимчивости и реализацию нового опыта» 

(Ключевые понятия музеологии 2012: 66). Помимо того, что в музейной 

деятельности есть потенциальное образовательное начало, современное 

российское музейное пространство более тесно соприкасается с 

образовательным пространством учебных учреждений. «Сегодня на музей 

смотрят скорее как на обязательный элемент образовательного процесса, чем 

как на источник вдохновения» (Травникова 2015: 38), – так считают в 

Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма. Это 

связано с социальной открытостью музея как института культуры, 

постепенным переходом его в статус культурного центра. В связи с 

последствиями общественно-политических изменений 90-х гг. в России можно 

выявить обратную пропорциональность популярности музеев среди основного 

населения – степени проникновения музейного пространства в 

образовательное. Подобная трансформация обусловлена и потребностью в 

привлечении посетителя, что удалось сделать при сотрудничестве с педагогами 

образовательных учреждений (в том числе Государственному музею К. А. 

Федина). Как нам кажется, это может привести к переходу музея в более 

повседневное восприятие. Такая тенденция прослеживается уже в тех случаях, 

когда музей идѐт навстречу своему посетителю и пускает его в ранее закрытые 

области на разных уровнях существования музея.  

В понимании пересечения музейного и образовательного полей 

невозможно пройти мимо проблемы, затрагивающей базу, на которой 

происходит указанное пересечение. Вспомним слова русского мыслителя 

Николая Фѐдоровича Фѐдорова: «Всякий человек носит в себе музей... ибо 

хранение – закон коренной, предшествовавший человеку, действовавший до 

него… музей есть собрание всего отжившего, но именно поэтому он и есть 

надежда века, ибо существование музея показывает, что нет дел конченых…» 

(Фѐдоров 1982: 576). 

Итак, в современной музейной коммуникации центральное место 

отведено разнообразным формам работы с посетителем, в которых 

определяющую роль играют образовательные и воспитательные цели музейной 

деятельности, направленные на формирование современной личности в эпоху 

глобализации и остро стоящих в этом контексте проблем национальной и 

культурной идентификации. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

 

А.А. Силиванов, учитель физики, тренер сборной на общественных началах 

МБОУ «СОШ с. Ивановка Базарно-Карабулакского муниципального района 

Саратовской области» 

 

Современное образование предоставляет школьникам широкие 

возможности для раскрытия своих творческих способностей. Но одно дело, 

если ребенок живет в городе или поселке, где дополнительное образование 

представлено досуговыми центрами, другое дело  – сельские учащиеся, у 

которых нет возможностей посещать школу искусств или спортивную школу. 

Ивановским школьникам повезло: с 1999 года на базе школы действует  филиал 

детско-юношеской спортивной школы по баскетболу. Тренировки проходят 3 

раза в неделю в спортивном зале школы, при подготовке к ответственным 

играм нам предоставляют спортивную площадку ФОК «Лидер». 

Баскетбол - популярная спортивная игра. За свою более чем вековую 

историю он снискал огромное число почитателей во всем мире. Присущие ему 

высокая эмоциональность и зрелищность, многообразие проявления 

физических качеств и двигательных навыков, интеллектуальных способностей 

и психических возможностей привлекают к игре всевозрастающий интерес 

миллионов поклонников 

За время работы филиала более 70 ребят окрепли физически, улучшили 

свою спортивную форму, получили спортивные разряды.  Противоборство, 

целями которого являются взятие корзины соперника и защита своей, вызывает 

проявление всех жизненно важных для человека физических качеств: 

скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей, гибкости и 

выносливости. Достижение спортивного результата требует от играющих 

целеустремленности, настойчивости, решительности, смелости, уверенности в 

себе, чувства коллективизма. 
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Начинали мы со школьных соревнований, фестивалей баскетбола, 

товарищеских встреч с командами школ района, а сейчас достигли высот 

областного уровня. Учащиеся в составе сборной района многократно 

становились призерами областных соревнований. В течение пяти лет команды  

юношей и девушек участвуют в чемпионате школьной лиги «КЭС БАСКЕТ». 

Последние два сезона стали для команды девушек школы наиболее удачными: 

они стали победителями муниципального этапа, что позволило им защищать 

честь района в играх дивизиона, которые проходят в г. Аткарске. В этом году 

девушки обыграли своих соперниц из Лысогорского, Татищевского и 

Саратовского районов. В финале в упорной борьбе уступили первенство 

хозяйкам площадки. Игра проходила с переменным успехом,  концовку встречи 

девушки уступили представительницам Аткарска. Игра завершилась со счетом 

46:39. Честь района защищали: Логашова Дарья, Овсепян Мария, Калякина 

Анастасия, Щинова Елена, Спиряхина Мария  – ученицы 11 класса; 

Евдокимова Лидия, Косолапова Марина,  Митюшкина Кристина – ученицы 9 

класса. 

Лучшие результаты юношей: чемпионы области на летней спартакиаде в 

2002 г., второе место по стритболу на летней спартакиаде среди сельской 

молодежи в 2009 г. 

Участие в чемпионате школьной лиги «КЭС БАСКЕТ» дает возможность 

не только заявить о себе, но и пополнить материально-техническую базу 

школы: призеры получают комплект мячей, а победители – спортивную форму. 

Сейчас в коллекции школы 12 кубков, 2 комплекта спортивной формы. 

Бывшие выпускники филиала не забывают родную школу: помогают 

подготовить ребят к соревнованиям, передают свой опыт. 

 

 

МУЗЕЙ КАК КОМПОНЕНТ ЕДИНОЙ КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Т.И. Сыромятникова, зав. отделом экспозиции  

Государственного музея К.А. Федина, г. Саратов 

 Н.В. Павлова, канд. педагогических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики СГУ имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 

 

Город сам по себе и его культурные учреждения в современных условиях 

составляют значимую часть единой образовательной среды, выполняющей 

вполне определѐнные задачи обучения и воспитания. Музеям как хранителям 

культурно-исторического наследия отводится очень важная роль. Музей не 

дополнение к школе или к детскому саду, а живой организм – его душа живѐт 

по своим законам и держится на фантазии и творчестве его сотрудников, 

которые приходят сюда не «на работу» – в родной дом! Таким же своим, 

любимым домом стремятся они сделать это учреждение для маленьких 

посетителей. Музейная педагогика – это не просто выражение, а действительно 

особые слова, в которых скрыта и мудрость, и благодарность музейным 
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коллективам, стремящимся внести достойный вклад в воспитание культурных, 

интеллигентных жителей города, которые на всю жизнь сохранят интерес к 

музеям не как к сундуку со старинными реликвиями, а как к живому 

творческому делу. Музейная педагогика изучает возможности, ресурсы, 

которые могут помочь растущему человеку найти своѐ место в жизни, понять 

самого себя, раскрыть свой духовно-нравственный потенциал. Общение с 

Музеем и в музее играет также важную роль в успешной социализации и 

здоровых детей, и особенно тех, кто страдает различными заболеваниями, 

нарушениями развития, кому необходима дополнительная поддержка для 

успешной адаптации в социуме [Казашвили, Павлова 2015, с. 282-287].  

Дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают серьѐзные 

проблемы, связанные с нарушениями, а иногда отсутствием комфортного 

взаимодействия с окружающими, с ограничением мобильности и общения с 

людьми и природой, с ценностями культуры и искусства. Это происходит 

прежде всего из-за отсутствия толерантности в современном российском 

обществе, его неготовности принять и понять непохожих, нестандартных – 

«других» людей. Музейная среда отчасти может сгладить эту ситуацию, 

восполнить пустоту и предоставить людям с особыми потребностями 

возможность почувствовать себя полноценным членом общества, которому 

открыты культурные богатства. 

Уже на протяжении нескольких лет в Государственном музее К.А. 

Федина осуществляются масштабные выставочные проекты для детей. 

Выставки, посвященные творчеству детских писателей и обращенные к 

школьной аудитории, к дошкольникам и родителям с детьми, стали площадкой 

для экспериментов экспозиционеров и художников. Имея серьезную музейную 

составляющую – ценные книги, рукописи, фотографии, коллекционные редкие 

предметы, они еще и зрелищны, интерактивны, наполнены фантазией и игрой. 

Юным посетителям, учителям, родителям всегда интересно приходить на такие 

выставки, поскольку там можно не только многое увидеть и узнать, но и лично 

поучаствовать в процессе познания и исследования, поиграть, почитать, 

порисовать, выполнить различные задания и даже что-то смастерить своими 

руками. Посетителям пришлись по душе наиболее яркие выставочные проекты 

музея, посвященные детской литературе: «Под алым парусом мечты», «Что за 

прелесть эти сказки!», «Незнайка и его друзья в Цветочном городе», «Планета 

Маленького принца», «Вот и книжка воротилась…» (автор – Сыромятникова 

Т.И.). Для каждой выставки разрабатываются игровые программы, 

интерактивные экскурсии, на экспозиции проходят детские праздники и 

утренники.  

Один из первых значимых выставочных проектов для детей - «Под алым 

парусом мечты» (2013 г.), был приурочен к 90-летию выхода в свет повести А. 

Грина «Алые паруса». На короткое время выставочный зал музея превратился в 

корабль под алыми парусами. Школьникам предлагалась игровая 

театрализованная экскурсия-путешествие, в выходные дни можно было прийти 

на выставку с друзьями и родителями, провести на корабле костюмированную 

фотосессию, посмотреть в воскресном кинозале любимые фильмы. 
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Незабываемыми для ребят стали праздники «Последнего звонка» и «Дни 

рождения на корабле», а также встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны – моряками и речниками. В дни летних каникул работа выставки 

продолжилась, на ней побывали дети из оздоровительных лагерей и со 

школьных площадок.  

Запомнилась жителям и гостям города еще одна выставка для детей – 

«Что за прелесть эти сказки!», посвященная сказкам А.С. Пушкина. Экспозиция 

напоминала театральную площадку, художники и другие специалисты музея 

создали волшебную атмосферу сказки. Посетители ознакомились с редкими 

книгами и иллюстрациями к ним известных художников, им удалось даже 

увидеть удивительную коллекцию открыток пушкинской тематики из фондов 

Фединского музея, предметы быта, старинную утварь и оружие. В игровой 

форме дети погружались в мир пушкинской сказки. Партнѐрами по проекту 

были сотрудники отдела редкой книги Зональной научной библиотеки СГУ, 

детской библиотеки им. А.С. Пушкина, представители клуба исторической 

реконструкции «Покровские ворота».  

К 60-летию выхода в свет книги Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и 

его друзей» был приурочен крупный выставочный проект «Незнайка и его 

друзья в Цветочном городе». Он стартовал в «Ночь музеев», стал своеобразным 

подарком для маленьких посетителей музея. Образ Незнайки знаком и любим 

многими поколениями читателей. Книга учит детей уважать труд, знания, быть 

честным, уметь дружить. В экспозиции были представлены книжные и 

журнальные публикации советского периода из архива музея, 

художественными средствами воссоздан мир детства, созданы инсталляции, 

игровые и рекреационные зоны. В создании выставки приняли участие 

художники, дизайнеры, учащиеся художественного училища и сами дети – их 

рисунки, искусные поделки украсили выставку, позволили создать Цветочный 

город, населить его персонажами книги Н. Носова. Впервые выставка для детей 

вышла за пределы музейных стен. На усадьбе музея была организована игровая 

площадка «Цветочный город» – с машиной, тиром, полосой препятствий, там 

проходили детские праздники, театрализованные экскурсии и творческие 

мастерские. Выставку активно посещали дети дошкольники и школьники, а 

также родители с детьми.  

Несомненно, экспозиционной удачей стала выставка «Планета 

Маленького Принца», посвященная 115-летию со дня рождения французского 

писателя-лѐтчика Антуана де Сент-Экзюпери (автор идеи Сыромятникова Т.И., 

художники Е. Мещеряков, В. Черевков, творческая группа – Л. Лаврентьева, О. 

Тямкова, Н. Чечикова). Необычная экспозиция была попыткой разговора с 

посетителями об очень важных вещах – о мире взрослых и мире детей, о том, 

куда прячется ребенок – чистый, честный, открытый, беззащитный, когда он 

становится взрослым, о любви, дружбе, доверии, об ответственности за тех, 

кого приручили, за мир вокруг себя и о многом другом. Путешествуя от 

планеты к планете, знакомясь с их обитателями, ребята имели возможность так 

же, как Маленький Принц, пройти сложным путем познания собственного «я», 
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найти для себя ответы на многие вечные вопросы. Основой рассказа стала 

биография автора книги «Маленький Принц» и история еѐ создания.  

Подготовка подобных экспозиций – дело непростое, не менее сложное, 

чем выставки для взрослых. Но экспозиционный коллектив музея трудностей 

не боится и готов к дальнейшим экспериментам, поскольку детские выставки 

стали уже неотъемлемой частью работы с маленькими посетителями, они 

привлекают ребят в музей, заставляют с нетерпением ждать новых 

неожиданных встреч, приключений и открытий. 

Новой формой работы с детьми стали занятия в студии креативного 

творчества «Школа мастеров», где под руководством художника В.Л. 

Черевкова и музейных педагогов ребята осваивают мастерство скрапбукинга, 

расписывают дымковские игрушки, мастерят птичьи домики, создают 

диковинные цветы, знакомятся с современными поделочными материалами и 

техниками. Эти занятия привлекли в музей родителей с детьми и группы 

школьников. С прошлого года начались занятия «Школы мастеров» и в 

учебных заведениях Саратова. Первые занятия были посвящены 70-летию 

Великой Победы в рамках музейного проекта «Победа деда – моя Победа!» 

(авторы Сыромятникова Т.И., Тямкова О.С., Чечикова Н.В.). Участники этого 

проекта прошли занимательный квест «Военная тайна»: побывали в далеком 

1942 году и прошли обучение в Школе разведки. На музейных занятиях «Все 

выше, выше и выше…» услышали рассказ о Саратове в годы Великой 

Отечественной войны и изготовили солдатскую пилотку, самолет и корабль, 

фронтовое письмо в технике оригами. На специальном занятии «Победа деда – 

моя Победа!» своими руками создали праздничную открытку для ветерана. 

Сегодня для школьников разработан цикл занятий «Школы мастеров», 

приуроченный к календарным праздникам – Новому году, Дню знаний, Дню 

учителя, 8 Марта, 23 февраля, Дню влюбленных, Дню космонавтики, Дню птиц, 

Дню рождения и др.    

Знакомство детей с музеем, его экспонатами, встречи, творческие и 

игровые мероприятия требуют серьѐзной тщательной подготовки. Каждый 

поход в музей может и должен стать для ребят открытием – уроком Добра и 

Красоты, Искусства, Ремесла-Мастерства, Общения и т.д. Предоставить 

учителю такую бесценную помощь готовы музеи нашего города, очень жаль, 

что не всегда эти безграничные ресурсы продуктивно используются. Будущим 

учителям, в том числе дефектологам общение с музеями просто необходимо: 

оно может стать началом нового направления научного исследования, 

интересного эксперимента, включения элементов «музейных» и арт-

терапевтических технологий на уроке [Павлова 2013 и 2016].  
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КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ  

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

Д.С. Чернова, воспитатель отделения социальной реабилитации  

СРЦ для детей и подростков «Возвращение», г. Саратов 
 

Смена политической и социальной-экономической модели государства в 

начале 1990-х гг. повлекла за собой и изменение системы духовно-

нравственных ценностей в современном обществе, что, прежде всего, 

отразилось на формировании ценностных ориентиров у подрастающего 

поколения. Отсутствие чѐтких нравственных ориентиров у подростков, 

подмена жизненных ценностей – всѐ это отрицательно влияет на формирование 

духовно-нравственного компонента личности. Поэтому перед обществом и 

государством стоит проблема духовно-нравственного воспитания и развития 

детей, проблема формирования личности с активной жизненной позицией, 

сознательным отношением к общественному долгу. Эту проблему можно 

назвать одной из ключевых, т.к. именно духовно-нравственное становление 

нового поколения является важнейшим условием развития современной 

России. 
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Особенно остро проблема духовно-нравственного воспитания стоит у 

детей и подростков, которые попадают в социально-реабилитационный центр 

из так называемых неблагополучных семей или семей, находящихся в 

социально-опасной ситуации. Как правило, родители в подобных семьях ведут 

асоциальный образ жизни и, к сожалению, оказывают отрицательное влияние 

на духовно-нравственное развитие личности ребенка. Большинство детей, 

обучающихся в средней школе, имеют значительное количество пропусков 

уроков и, в результате, низкий уровень освоения школьной программы. 

Мотивация к учебной деятельности и развитию познавательных интересов у 

них крайне низкая. Диагностика показывает, что представления об 

окружающем мире и обществе у 90 % детей в возрасте 11-14 лет остаются на 

уровне начальной школы и ограничиваются привычными бытовыми 

понятиями, а познавательные инструменты – элементарными учебными 

навыками.  

Таким образом, многие дети имеют низкий уровень развития мышления 

(при сохранности интеллекта), обедненный словарный запас, скудные 

представления об окружающем мире. Фактически все дети, проходящие 

социальную реабилитацию в нашем центре, имеют социально-педагогическую 

запущенность. 

  Подростки, попадающие в центр, слабо разбираются в вопросах 

социально-общественного устройства, в понятиях морали и нравственности, 

что не способствует их успешной социализации в обществе. Их представления 

о нравственности и духовности неполноценны и поверхностны. Дети данной 

категории в силу неустойчивости нравственных понятий и лѐгкой внушаемости 

поддаются дурным влияниям и совершают противоправные действия.  

Одна из главных задач педагогов центра – развитие духовно-

нравственного компонента личности, без которого процессы воспитания и 

социализации не могут быть полноценными.Важнейшую роль в духовно-

нравственном воспитании подрастающего поколения сегодня играет 

краеведение. Академик Д. С. Лихачев отмечал: «Краеведение учит людей 

любить не только свои родные места, но и знать о них, приучает интересоваться 

историей, искусством, литературой, повышать свой культурный уровень». 

(Лихачев 2000: 298) Осознание ценностей культурного, природного, 

исторического наследия способствует формированию чувства гордости, 

сопереживания, ответственности, гражданственности. Через понимание своей 

малой родины происходит формирование гражданской идентичности, 

сопричастности к стране, еѐ прошлому, настоящему и, главное, к будущему. 

Краеведение помогает детям осознать свою связь с окружающим 

миром, значимость наследия родного края в своей жизни, в жизни близких 

людей и в общей истории страны. Ведь история государства, как мозаика, 

складывается из множества событий, происходящих в разных уголках страны, 

но связанных единой исторической нитью. Когда ребѐнок понимает, какое 

место в истории России занимает его малая родина, он ощущает гордость и за 

себя, и за свой край. Безусловно, всѐ это и воспитывает в личности подростка 

чувство патриотизма и любви к своей малой родине и России.  
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Как показывает практика работы автора, детей и подростков гораздо 

легче заинтересовать происходящим или происходившим где-то рядом – в его 

родном городе, на соседней улице, в данном районе или регионе. Это вызывает 

любопытство, которое легко перевести в любознательность. А затем увязать 

или обобщить события местного значения с общегосударственными. Таким 

путѐм постепенно можно ликвидировать многие белые пятна в представлениях 

воспитанников центра о нашем крае и стране в целом, при этом благотворно 

влиять на их духовно-нравственное развитие. 

В реабилитационном центре «Возвращение»автором статьи разработана и 

реализуется программа краеведческого кружка «Родной край», рассчитанная на 

подростков 10-16 лет. Занятия проводятся раз в неделю. Основная 

цель:духовно-нравственное воспитание, в том числе формирование активной 

гражданской позиции посредством знакомства с самыми яркими событиями в 

истории и культуре нашего края. Программа предусматривает знакомство с 

важнейшими аспектами культурно-исторического развития Саратовского края 

и города Саратова, разнообразием природного мира, знаковыми событиями в 

жизни города и области и др. Работа кружка предполагает активное участие 

воспитанников во всех мероприятиях, самостоятельную подготовку проектов, 

презентаций, поиск необходимой информации.  

Задачи: 

Социально-реабилитационные: способствовать развитию навыков 

общения через коллективную деятельность развитие навыков командной 

работы; способствовать социализации личности через повышение уровня 

общей культуры. 

Обучающие:знакомство с историей, культурой и особенностями природы 

родного края; знакомство с современным развитием города Саратова и области: 

проблемами, достижениями 

Развивающие:формирование навыка самостоятельной работы, в том 

числе поиск и использование  необходимой информации,  освоение основ 

работы на ПК  (работа над проектами,  презентациями, буклетами, 

сообщениями); развитие любознательности и повышение уровня 

познавательных интересов,         расширение кругозора; развитие  

самостоятельного мышления; формирование естественной потребности к 

познанию окружающего мира 

Воспитательные: воспитание патриотизма, любви к родному краю, 

Родине, бережного и ответственного отношения к природе родного края,  

гордости его историко-культурным наследием; воспитание толерантного 

поведения в условиях полиэтничности, поликонфессиональности и 

поликультурности нашего региона. 

Формы проведения занятий различны – индивидуальные и групповые: 

виртуальные экскурсии (работа с использованием мультимедийных программ), 

викторины, информационные сообщения, подготовка презентаций, участие в 

проектах. 

Основные блоки работы кружка: 

 Саратов и космос. Ю.А. Гагарин. 
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 Саратов прифронтовой – наш вклад в Великую победу. 

 Историческое прошлое края. Укек – Волжская Троя. Основание Саратова. 

 Этнография региона: народы нашего края. 

 Развитие города и края. Саратов губернский. 

 Выдающиеся люди – наши земляки 

 Культурное развитие Саратова. 

 Природа и экология родного края. 

 Нам есть, чем гордиться: достижения города и области сегодня! 

Предполагаемые результаты реализации программы: повышение уровня 

общей культуры воспитанников, расширение кругозора, воспитание духовно-

нравственных качеств: патриотизма, национального самосознания, любви к 

родной земле, ответственного отношения к природе и историко-культурному 

наследию края; развитие навыков общения в коллективе и совместной работы.  

В процессе занятий значительно активизируется творческий потенциал 

воспитанников. Ребята активно и с интересом участвуют в викторинах. 

Практика показывает, что даже дети с недостаточным уровнем знаний в 

коллективной работе с соревновательным компонентом проявляют себя 

достаточно активно, максимально стараются использовать свои возможности. 

Очень эффективно работает метод мини-проекта или мини-исследований по 

краеведческой тематике. Ребята находят интересную информацию о своих 

выдающихся земляках, родных поселках, улицах, их названиях, событиях, 

которые имеют непосредственное отношение к их родным местам; изучают 

историю своих семей. Особое место в работе кружка занимают презентации: их 

использование позволяет представить материал наглядно, ярко, эффективно 

соотнести информацию и изображение. Как правило, это способствует лучшему 

запоминанию и усвоению материала на долгосрочный период. Воспитанники и 

сами с удовольствием работают над созданием презентаций, при этом учатся и 

поиску информации в сети Интернет, и азам работы в программе PowerPoint, и 

самостоятельно расширяют свои знания по краеведению. Демонстрация 

тематических фильмов и видеороликов позволяет закрепить полученные 

знания. Например, при просмотре фильма «Укек» (2015 г.) ребята смогли 

окунуться в воссозданную авторами атмосферу средневекового восточного 

города, когда-то процветавшего на месте Саратова. А показ видеоролика с 

улицами Саратова, снятыми с высоты птичьего полета, помог всем увидеть по-

новому знакомые здания и ощутить красоту нашего города. 

Таким образом, благодаря занятиям в кружке у воспитанников 

формируются знания об основных событияхи выдающихся земляках из истории 

г. Саратова и Саратовского края;о важнейших достижениях культуры 

Саратовского края; представления об основных особенностях природы, 

населения, хозяйства, социальной и культурной жизни своего края, о 

национальном и религиозном многообразии края и об окружающей среде, 

путях еѐ сохранения или улучшения и рационального использования. У детей 

воспитывается толерантное отношение к представителям различных 

национальностей, проживающих на территории области, бережное отношение к 
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культурным и природным объектам на территории города и края, возникает 

стремление использовать приобретенные знания и умения в повседневной 

жизни и формировании личностной системы ценностей и ценностной 

ориентации. 

В процессе воспитания подросток должен усвоить то, каким образом 

можно познавать окружающий его природный и социальный мир, каких 

морально-этических ориентиров придерживаться, как эффективно реализовать 

себя. Это необходимые условия социализации. Краеведение расширяет 

представление именно о той части окружающего мира и общества, в которую 

мы непосредственно интегрированы. Краеведение способствует формированию 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, а также 

гражданской позиции и социально значимых качеств.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИ МЕСЯЧНИКА ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  

 

И.А. Шушарина, зам. директора по ВР МБОУ «Школа №1» г. Ирбит 

Свердловской обл. 

 

В настоящее время обращение к страницам славного прошлого нашей 

страны особенно актуально. Общество и государство ведут поиск путей 

преодоления кризиса нравственных ценностей и укрепления национального 

самосознания. В связи с этим огромное значение для воспитания патриотизма и 

гражданственности имеют знаменательные даты отечественной истории, и одна 

из важнейших в их ряду – Отечественная война 1812 года, ведь именно в этот 

период произошѐл подлинный подъѐм национального самосознания (8 сентября 

– день Бородинского сражения). 

 Смысл проведения классных и внеклассных, общешкольных 

мероприятий, посвящѐнных 200-летию Победы России в Отечественной войне 

1812 года, состоит в определении значимости этого события для истории 

России и мировой истории, в расширении знаний обучающихся о событиях 

Отечественной войны 1812 года, вактуализация роли русского народа в 

событиях Отечественной войны 1812 года, в определении роли личности в 

истории. 

ФГОС второго поколения направлен на обеспечение формирования 

российской гражданской идентичности обучающихся, «Портрет выпускника 

основной школы» определяет следующие характеристики выпускника: 

любящий свой край и своѐ Отечество, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции.  

Историческое прошлое России даѐт богатейший материал для реализации 

целей гражданского и патриотического воспитания детей. Средствами 

гражданско-патриотического воспитания возможно решить все поставленные 
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стандартом задачи и обеспечить формирование качественных характеристик 

выпускника основной школы.  

Месячник, посвященный Дню защитника Отечества и проводимый в 

нашей школе ежегодно, ориентирован на учащихся 5-11 классов и призван 

формировать эмоционально-волевые качества гражданина-патриота России, 

повышать уровень физической подготовки подростков и юношей, воспитывать 

стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и 

культурного наследия. В связи с тем, что 2012 год был объявлен годом истории 

и в связи с 200-летием Бородинского сражения, решено было Месячник 

Защитника Отечества сделать тематическим и назвать его «Поле русской 

славы».  

Цель проведения Месячника: создание благоприятных условий для 

формирования у школьников патриотизма, гордости за Отечество, интереса к 

героическому прошлому своего народа. 

Задачи:  

 углубление знаний детей и подростов об истории Отечества, 

героического прошлого своей страны; 

 вовлечение школьников в оборонно-спортивную, физкультурно-

массовую деятельность; 

 эффективное сотрудничество с учреждениями и ведомствами социума 

по вопросам патриотического воспитания школьников и реализации плана 

Месячника. 

Ожидаемые (полученные) результаты (в соответствии с ФГОС второго 

поколения).   

Личностные результаты:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры своего 

народа, своего края, воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные: 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры; 

- освоение общекультурного наследия России.  

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам. 

Предметные  

Все вышеперечисленные результаты будут и результатами урочной 

деятельности в ходе изучения подобных тем в рамках истории, 

обществознания, литературы, ОБЖ и физической культуры.  

В ходе подготовки и проведения Месячника Защитника Отечества, 

посвящѐнного 200-летию Бородинского сражения «Поле русской славы»,нами 

была составлена структурно-функциональная модель, состоящая из 4 блоков.  
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Аналитический блок  модели предполагает анализ нормативных 

документов.  

Кроме того, были изучены все возможные формы проведения 

общешкольных и классных мероприятий по данной теме (с помощью 

«Методического конструктора внеурочной деятельности») и отобраны те, 

которые отвечают возрастным особенностям учащимся (5 – 6 классы – 

конкурсные программы, военно – спортивная игра, 8 – 9 классы – 

интеллектуальные игры), определены ответственные за подготовку и 

проведение мероприятий, составлен план работы, проанализировано 

содержание мероприятий и отобрано с учѐтом возраста учащихся, 

особенностей классов.  

Информационный блок 
С целью подготовки учащихся к участию в  интеллектуальных играх был 

составлен список литературы и информационных ресурсов, были  оглашены 

темы заданий каждой игры, проведены информационные классные часы. На 

мероприятия учащихся приглашали яркие объявления, тематические газеты и 

газеты с поздравлениями на День защитников Отечества, «молнии» и 

фотоотчѐты по итогам проведения  мероприятий украшали школьные 

коридоры. В местной газете «Ирбитская жизнь» вышла статья о 

заключительном мероприятии Месячника – военно-спортивной игре «Зарница», 

прошедшей на базе автошколы РОСТО. По итогам проведения мероприятий и в 

качестве анонса появлялись заметки и на сайте школы. 

Практический блок – это проведение мероприятий (реализация плана).  

 Открылся Месячник тематической линейкой «Защитники Отечества», на 

которой присутствовали учащиеся 5 – 11 классов (12 классов).  

В этот же день состоялось открытие тематической выставки в библиотеке 

«Недаром помнит вся Россия…». С интересом учащиеся 8 – 11 классов 

 смотрели и активно обсуждали фильм «Армия Наполеона».  

Не остались без внимания учащихся иинтеллектуальная игра  «Богатыри эпохи 

сильной…» о героях войны 1812 года, участниками которой были две сборные 

команды учащихся 7 – 8 классов и конкурсная программа «Эскадрон гусар 

летучих…»  для учащихся 5, 6 классов, которая была посвящена гусарам – 

героям войны 1812 года.  

Были подобраны интересные конкурсные задания: 

- узнай автора цитаты; 

- соотнеси портрет военачальника с подписью к нему; 

- соотнеси название части гусарского мундира с его определением; 

- выпиши из предложенного списка название гусарского оружия; 

- найди ошибки в рассказе; 

- разгадай кроссворд; 

- составь синквейн.  

 За участие в каждом конкурсе участники игры, а также болельщики 

получали медали, сделанные по аналогии медалей, которыми награждались все 

участники войны 1812. 
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Задания требовали от участников игры знаний по изученным темам 

(предварительно командам были даны темы для подготовки к игре), умения 

действовать в нестандартной ситуации, принимать решение командой.   

Единый классный час «На поле бородинском…» для учащихся 5-10 классов 

был подготовлен и проведѐн классными руководителями.  

Многие классные руководители использовали возможности городской 

библиотечной системы и посетили тематические занятия в библиотеках города.  

2012 год объявлен годом истории и явился годом 200-летия Бородинского 

сражения, поэтому в рамках традиционной Недели вкусной и здоровой пищи 

был проведѐн фестиваль «Забытые блюда русской кухни», одним из этапов 

которого был «Полевая кухня 1812 года». Учащиеся подобрали интересную 

информацию о полевой кухне Франции и России, представили газету об 

особенностях кухни данного периода и приготовили соответствующие блюда, 

например, французский луковый суп.  

Интересны и другие мероприятия Месячника. Необычной формой 

встречи с ветеранами войны и труда стала литературно-музыкальная 

композиция «Песня на войне» с участием учащихся школы и городского хора 

ветеранов «Родные напевы». Ведущими праздника военной песни стали 

учащиеся 5а класса –  военно-патриотический клуб «Сокол», участниками были 

городской хор ветеранов «Родные напевы» и школьный ансамбль учащихся 5-8 

классов «Созвездие», а благодарные зрители – ветераны и дети войны, 

труженики тыла.  

 Традиционны в нашей школе и акции «Поздравь ветерана…» и «Ветеран 

живѐт рядом» – посещение ветеранов на дому и оказание посильной помощи 

нуждающимся.   

 Интересным оказался конкурс поздравительных открыток, посвящѐнных 

Дню Защитников Отечества. 

 Имеется также опыт участия членов военно-патриотического клуба 

«Сокол» в заочной военно-патриотической игре «Зарница». Все предложенные 

задания выполняются в школе, а отчѐты о мероприятиях отправляются по 

электронной почте.  

Конкурсы таковы: 

- «Задай вопрос знатоку!» - составление викторины о Великой Отечественной 

войне; 

- теоретические конкурсы «Краеведение», «История Отечества», «Символика 

РФ»; 

- проведение военно – спортивной игры «Зарница»; 

- создание стенгазеты (о Бородинском сражении); 

- проведение встреч с ветеранами. 

Контрольно-оценочный блок - ожидаемые (полученные) результаты 

проведения всех запланированных мероприятий Месячника ЗО.  

Оценку результатов проводим с помощью методики диагностики 

личностного роста (личностный рост – развитие гуманистических ценностных 

отношений человека к миру, к другим людям, к себе)  учащихся 5-8 классов, 9-
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11 классов. Оценивание проводится в начале и в конце учебного года для того, 

чтобы проследить динамику показателей. 

Учащимся предлагается 91 утверждение и они высказывают согласие/ 

несогласие с ними: Например, 41. День Победы (9 мая) – праздник не для всех, 

а только для ветеранов и пожилых людей. 42. Торговля животными, 

занесенными в Красную книгу, – неплохой способ заработать деньги. 43. К 

военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 

Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: 

- характер отношений школьника к семье 

- характер отношений школьника к Отечеству 

- характер отношений школьника к Земле 

- характер отношений школьника к миру 

- характер отношений школьника к труду 

- характер отношений школьника к культуре 

- характер отношений школьника к знаниям 

- характер отношений школьника к человеку как таковому 

- характер отношений школьника к человеку как Другому 

- характер отношений школьника к человеку как Иному, представителю иной 

национальности, веры 

- характер отношений школьника к своему телесному Я 

- характер отношений школьника к своему внутреннему миру, к духовному Я. 
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В Нижегородском государственном архитектурностроительном универси

тете в течение 2013-2015 учебного года завершена работа над магистерской 

диссертацией, посвященной архитектурно-

дизайнерскому формообразованиюдля дошкольников с ограниченными возмож

ностями. Границы исследования 
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определены рассмотрением вопросов, связанных со структурной и средовой 

организацией детских образовательных учреждений в городе, реализующих 

основные и дополнительные программы по дошкольному воспитанию, 

рассчитанные на детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями

. 

В магистерской диссертации  впервые проведена комплексная оценка архитект

урно-дизайнерской среды отечественных и зарубежных аналогов детских 

образовательных учреждений (ДОУ), включая предметно-

пространственную среду и детские площадки при ДОУ с учетом современных т

ребований для дошкольников с ограниченными возможностями. 

В рамках «эргономики развития» с позиции архитектуры и дизайна прора

ботан дошкольный уровень развития ребенка. Для того чтобы обеспечить поли

детерминированность архитектурных и дизайнерских разработок предметно-

игровой среды, потребовалось привлечь данные о возрастных характеристиках 

детей, личности ребенка, его эмоциональных проявлениях, ориентировочно-

познавательной деятельности, в том числе детей с ограниченными возможностя

ми [4, с.22-24]. 

При определении необходимых функциональных зон планировочной 

структуры ДОУ периодического использования, необходимо учитывать задачи, 

осуществляемые данным видом ДОУ, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями, и его роль в городской структуре [5, с.15-18]. 

Согласно исследованиям психологов (Б.С.Волков, Н.В.Волкова, 

О.А.Дарвиш, С.Н.Сорокоумова) классификация по возрастам лежит в основе 

практически всех разработок оборудования для детских игровых площадок, как 

больших, возводимых возле городских жилых комплексов, в детских садах и 

школах, так и частных, создаваемых в коттеджных поселках или возле личных 

домов и коттеджей [3, с.14-16]. 

Определенную систему педагоги-психологи (Н.Ю.Молостова, 

Т.Г.Мухина) рекомендуют использовать и в частных игровых комплексах, 

тогда, когда между детьми достаточно велика разница в возрасте. Дизайнеры-

проектировщики уделяют внимание обучающим элементам, и нижние этажи 

таких комплексов часто снабжаются счетами, "азбучными" картинками, 

досками для рисования и пр. Чтобы исключить вероятность того, что малыш 

заберется на почти большую высоту, доступ на горку оборудуется 

"естественными препятствиями" – например, метровым округлым пандусом, по 

которому придется лезть, держась за свисающую сверху толстую веревку [2, 

с.16-18]. 

Детские игровые площадки способствуют адаптации и подготовке детей к 

дальнейшим физическим нагрузкам, помогают им реализовать свои 

потребности в активном движении, развивают силу, ловкость, 

сообразительность. 

При организации и оснащении детских площадок (чаще всего дворовых, 

внутриквартальных, при ДОУ) должна соблюдаться возможность 

предоставления детям с раннего возраста условий по этапному наращиванию 

физических нагрузок в целях приобретения привычки к активной жизни. 
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Мы изучили современное состояние детских площадок в Нижнем 

Новгороде и выяснили, что в период с 2010 по 2015 год было возведено 557 

детских площадок. 

В 2015 году в Нижнем Новгороде продолжится строительство детских 

игровых площадок в рамках федерального проекта "Дворовый тренер ", также в 

городе действует программа «Турник в каждый двор». 

Спортивные площадки могут опоясываться ориентационной полосой, 

имеющей, начиная от края площадки, постепенно повышающийся уклон под 

углом 10 - 12°. Ширина полосы должна быть не менее 1,5 м. В этом случае 

фактуры покрытия полосы и площадки могут быть одинаковымиОборудование 

спортивных площадок должно быть окрашено в яркие цвета и размещено так, 

чтобы оно контрастировало с окружающим фоном. 

Проанализированы каталоги товаров основных производителей детских 

игровых площадок в Нижнем Новгороде, таких как ООО Вело МотоБан, ООО; 

ДСК52, ООО; Авен-НН, ООО и др. 

Для физкультурно-игровых занятий детей-инвалидов также создаются 

специализированные сооружения.При выборе концепции необходимо обращать 

внимание на особенности возрастного психофизиологического развития детей, 

влияющие на проектирование детских площадок, а также на формообразование 

отдельных элементов детской игровой площадки. 

Основные требования к организации площадок для слепых и ограниченно 

зрячих: 

- игровое пространство должно иметь ограждение высотой 600-900 мм; 

- пешеходные и беговые дорожки должны быть снабжены направляющими 

поручнями; 

- выступы на поручне обозначают конец дорожки; 

- перепады рельефа отмечаются повышением или понижением направляющего 

поручня; 

- повороты дорожек обозначаются изменением качества и фактуры покрытия: 

твердое - мягкое, гладкое - неровное, с выпуклыми или вогнутыми плитами; 

- на пешеходных дорожках устанавливается указатель направления движения к 

площадке со стационарным игровым оборудованием [1]. 

От правильного выбора конструктивного решения изделия зависят его 

прочность, формоустойчивость и экономичность. 

Разработаны рекомендации при выборе архитектурной, предметно-

пространственной среды и дизайн-концепции детской площадки при детских 

образовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; экологической защиты детских площадок детских образовательных 

учреждений; обеспечение условий безопасности прогулочных участков, 

придание им дидактической (обучающей) функции: 

- Яркий дизайн, привлекающий внимание ребенка; 

- Наличие пандусов для колясочников, дополнительных перил, 

обеспечивающий высокий уровень безопасности площадок; 

- Нестандартные размеры горок и других игровых и спортивных элементов. 
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При поиске стилистического решения учитывались следующие факторы: 

1.Конструктивные и эксплуатационные особенности. Проанализировав 

литературу по данной теме, мы остановились на принципе модульности в 

сочетании материалов дерево-пластик для настила и горок различных 

конфигураций и металле (поручни, крепеж, трубы с полимерным покрытием, 

силовые обвязки). В основе – деревянные брусья квадратного сечения со 

стороной 120 мм. Диафрагма жесткости – четкие крепления по углам – 

элементы лазания. Состав игрового комплекса на детской площадке может 

меняться от территориальных возможностей и пожеланий заказчика, то есть 

родителей и детей. 

2.Стилевые особенности. При разработке концептуального решения были 

рассмотрены существующие аналоги и стилистические направления. 

Особенности проектирования площадок для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- Общая площадь должна обеспечить возможность размещения и разворота 

ребенка в кресле-коляске; 

- При высоте превышающем положение площадки более чем на 4 см, должен 

быть выполнен съезд; 

- Ровная твердая поверхность необходима для передвижения на кресле-коляске; 

- Специальное покрытие из резиновой крошки препятствует скольжению. 

Элементы детской площадки должны быть устойчивыми против 

опрокидывания, иметь смягченные овальные кромки и скругленные углы. 

Первый в России завершенный проект детского сада для детей-инвалидов 

(г.Москва) представлен в 2014 году. В детском саду предусмотрены все условия 

для комфортного пребывания малышей с ограниченными возможностями - в 

здании расширены проходы и дверные проемы, установлены пандусы, лифты и 

подъемники, позволяющие беспрепятственно передвигаться маломобильным 

ребятам. 

В здании также есть специально оборудованные для детей с 

ограниченными возможностями санузлы, игровые площадки, а в бассейне 

установлен подъемник. 

Игровое оборудование для детей с ограниченными возможностями 

предназначено для установки при школах, детских садах, во дворах жилых 

жомов, в коттеджных поселках, в парках отдыха, в санаториях, в летних 

лагерях. 

В Москве, Санкт-Петербурге, Кемерово, Кирове и Сочи осуществлены 

проекты детских садов и детских площадок для детей-инвалидов. В Томске, 

Ижевске начинается строительство большой игровой площадки для детей с 

ограниченными возможностями. В настоящее время в Нижнем Новгороде 

планируется строительство площадки, на которой могли бы играть дети с 

особенностями здоровья. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

 

Т.М. Щуркина, социальный педагог ГБУ СО СРЦ "Возвращение", г. Саратов  

 

Для современного периода социального развития общества характерно 

отношение к здоровью как к мере человеческих возможностей, способ-

ствующих самореализации, а к болезни или дефекту физического развития – 

как к одному из показателей здоровья человека в целом. Однако игнорирование 

нарушения в развитии или расстройства здоровья, снижение медицинской 

активности родителей по отношению к подросшему ребенку и 

несформированность направленного на заботу о здоровье семейного поведения 

способствуют проявлению признаков ослабления и ухудшения здоровья в 

условиях увеличения учебной нагрузки на детский организм. Поэтому дети с 

ОВЗ особенно нуждаются во внимании педиатров и врачей-специалистов для 

проведения профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий.  В 

настоящее время формирование культуры здоровья, ЗОЖ находит отражение в 

педагогической теории и практике, однако, эта проблема мало исследована по 

отношению к дошкольникам с ОВЗ. 

Потому что большинство видов поведения, влияющих на здоровье, 

вызвано мотивами, непосредственно со здоровьем не связанными. Часто 

отмечается несоответствие между потребностью человека в здоровье и его 

усилиями, направленными на сохранение и укрепление своего физического и 

психологического благополучия. Наиболее устойчивым в сфере здоровья 

является поведение, обусловленное культурой, социальной структурой 

общества, социальными нормами и традициями. 

Сегодня в науке отсутствует единое определение ЗОЖ, что свиде-

тельствует о сложной структуре этого феномена и необходимости междис-
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циплинарного подхода к его изучению. Цель – формирование у детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ когнитивных и поведенческих представлений о 

здоровом образе жизни. 

Представления дошкольников с ОВЗ о ЗОЖ мы рассматриваем как особое 

специфическое новообразование личности, которое способствует 

формированию осознанного ценностного отношения к заботе о своем здоровье; 

пониманию взаимосвязи между состоянием здоровья и образом жизни; 

использованию навыков здоровьесбережения в самостоятельной деятельности. 

По нашему мнению, представления дошкольников с особенностями развития о 

ЗОЖ наиболее полно и всесторонне отражают их ориентировку в окружающем 

мире, обобщенные знания, семейные ценности, сформированность 

мыслительных операций.  

Здоровый образ жизни, с нашей точки зрения, можно характеризовать как 

осознанное поведение, адаптированное к влиянию сложного комплекса 

экологических, антропогенных, социальных, экономических, урбанистических 

факторов окружающей среды с целью сохранения и укрепления здоровья при 

ценностном отношении к нему, достижения психологического комфорта, и 

направленное на всестороннее развитие потенциальных возможностей 

личности.  

В настоящее время формирование культуры здоровья, ЗОЖ находит 

отражение в педагогической теории и практике, однако, эта проблема мало 

исследована по отношению к дошкольникам с ОВЗ Для современного периода 

социального развития общества характерно отношение к здоровью как к мере 

человеческих возможностей, способствующих самореализации, а к болезни или 

дефекту физического развития – как к одному из показателей здоровья человека 

в целом. Однако, игнорирование нарушения в развитии или расстройства 

здоровья, снижение медицинской активности родителей по отношению к 

подросшему ребенку и несформированность направленного на заботу о 

здоровье семейного поведения способствуют проявлению признаков 

ослабления и ухудшения здоровья в условиях увеличения учебной нагрузки на 

детский организм. Поэтому дети с ОВЗ особенно нуждаются во внимании 

педиатров и врачей-специалистов для проведения профилактических и 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Важно также найти тактичные формы вовлечения родителей в работу по 

здоровьесбережению детей и организации социально-педагогических условий 

формирования ЗОЖ в семье. 

Приведенные в научных трудах результаты изучения поведения, 

связанного со здоровьем, показали отсутствие общей позитивной ориентации 

на здоровье, потому что большинство видов поведения, влияющих на здоровье, 

вызвано мотивами, непосредственно со здоровьем не связанными. Часто 

отмечается несоответствие между потребностью человека в здоровье и его 

усилиями, направленными на сохранение и укрепление своего физического и 

психологического благополучия. Наиболее устойчивым в сфере здоровья 

является поведение, обусловленное культурой, социальной структурой 

общества, социальными нормами и традициями.  
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Сегодня в науке отсутствует единое определение ЗОЖ, что свиде-

тельствует о сложной структуре этого феномена и необходимости междис-

циплинарного подхода к его изучению.  

  Здоровый образ жизни, с нашей точки зрения, можно характеризовать 

как осознанное поведение, адаптированное к влиянию сложного комплекса 

экологических, антропогенных, социальных, экономических, урбанистических 

факторов окружающей среды с целью сохранения и укрепления здоровья при 

ценностном отношении к нему, достижения психологического комфорта, и 

направленное на всестороннее развитие потенциальных возможностей 

личности 

Направления инновационной деятельности      

 Разработка и апробация диагностической программы исследования готовности 

детей к здоровьесбережению, социализации и интеграции. 

 Разработка модели взаимодействия детского сада и семьи при формировании у 

старших дошкольников с ОВЗ когнитивных и поведенческих представлений о 

ЗОЖ. 

 Определение направлений, содержания, методов, организационных форм и 

средств, способствующих здоровьесбережению и социализации детей. 

Формированию у детей с ОВЗ представлений о ЗОЖ способствует 

модернизации воспитательно-образовательного процесса. 

Расширение пространства общения дошкольников с ОВЗ как 

нововведение в организацию воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду. Инновация охватывает организацию воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, разработку методического и дидактического 

сопровождения подготовки детей с ОВЗ к социализации и интеграции, 

модернизацию средств воспитательно-образовательного процесса. 

Конструктивное соединение модифицированных новшеств как средство 

достижения интеграционного эффекта при формировании у детей 

представлений о факторах ЗОЖ.  

В основе разработки находится комбинаторное нововведение – сочетание 

элементов ранее известных методик:  

 модификация содержания представлений, 

 использование нетрадиционных форм преподнесения материала (в ходе 

развития сказочного сюжета, путешествия и др.), 

 применение информационных технологий, 

 опора на непосредственный опыт детей, 

 активное включение дошкольников в предметно-практическую 

деятельность, 

 подведение к решению проблемных ситуаций. 

Детско-взрослая проектная деятельность 
Расширение арсенала адаптивных средств физического воспитания детей 

с нарушенным развитием 

Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и 

психологов, работающих с детьми с ОВЗ, способствует укреплению здоровья 

http://pandia.ru/text/category/programmi_issledovaniya/
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дошкольников, улучшению их подготовки к школе, формированию социальной 

компетентности дет ей с нарушениями развития, повышению социального 

статуса их родителей. 
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РАЗДЕЛ 4. ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

НА УРОКАХ ПРИРОДОВЕДЕНИЯ 

 

Т.М. Лифанова, канд. педаг. наук, профессор кафедры олигофренопедагогики и 

специальной психологии Института детства ФГБОУ ВО "МПГУ", г. Москва 
Е.Н. Соломина, канд. педаг. наук, профессор кафедры олигофренопедагогики и 

специальной психологии Института детства ФГБОУ ВО "МПГУ", г. Москва 

 
На современном этапе разработка педагогических технологий, 

обеспечивающих всестороннее развитие детей с ограниченными 

возможностями в обучении, является актуальным направлением 

совершенствования специального образования  

Одной из важнейших задач, которая решается специальной 

(коррекционной) школой в процессе преподавания всех учебных предметов, 

остаѐтся развитие речи умственно отсталых учащихся. Столь пристальное 

внимание к речевому развитию детей закономерно. Работая над исправлением 

различных нарушений речи, формируя речевые умения и навыки, педагоги тем 

самым развивают у школьников познавательные способности, совершенствуют 

психические функции: внимание, память, мышление (А.К. Аксѐнова, В.В. 

Воронкова, Л.С. Выготский, М.Ф. Гнездилов, Р.И. Лалаева, В.Г. Петрова, С.Я. 

Рубинштейн и др.). 

В психологии речь обычно рассматривается как орудие мышления и 

средство общения. Речевая деятельность является основой мышления, 

средством организации и контроля психической и практической деятельности, 

а также выражения эмоций. Речь неотделима от мысли, по мнению Л.С. 

Выготского, «речь есть превращение мысли в слово, материализация мысли».   

Речь организует, систематизирует, активизирует мышление и у умственно 

отсталых школьников, помогает им устанавливать несложные смысловые связи 

межу составными частями изучаемого материала, способствует развитию 

познавательной деятельности. Указанными исследователями установлено, что 

являясь коммуникативной единицей высшего уровня, речь позволяет ученику с 

интеллектуальными нарушениями, если он в достаточной мере ею овладеет, 

более логично и последовательно излагать учебный материал, рассказывать о 

выполненной работе. В свою очередь, развѐрнутое выражение вслух того, что 

было усвоено, делает воспринятое более точным, глубоким и осознанным. 

Среди учебных предметов, преподаваемых в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида, важное место занимают уроки 

природоведения. Они способствуют, в первую очередь, коррекции 

нарушенного развития умственно отсталых детей, воспитывают интерес 
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школьников к природе, эстетические чувства, экологическую культуру, 

формируют элементарные научные представления об окружающем мире, что 

чрезвычайно важно для последующей жизни выпускников. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности у учащихсяобогащается словарный 

запас и развивается связная устная речь. На данном предмете вводятся новые 

природоведческие, географические и биологические термины, разъясняется и 

дифференцируется их значение, показывается различие между видовыми и 

родовыми понятиями, школьники учатся точнее употреблять слова, 

обозначающие природные объекты и явления, их признаки и действия, 

последовательно излагать учебный материал. 

Речь детей с нарушением интеллекта характеризуется 

резковыраженным своеобразием. Данные особенности сказываются на 

успешности усвоения ими программного материала по природоведению, 

географии и естествознанию. 

Для умственно отсталых учащихся характерно недостаточное развитие 

лексико-семантической стороны речи. Это выражается в семантических 

заменах, аграмматизмах, в неправильном употреблении слов и согласовании 

предложений. В психолого-педагогической, логопедической и методической 

литературе достаточно подробно освещена такая особенность речи учащихся 

как ограниченность, бедность словарного запаса. Их речь лишена слов 

различных грамматических категорий, обозначающих абстрактные понятия 

(небесные тела, дыхание растений, круговорот воды в природе). Они не 

знакомы с названиями многих видовых (страус, павлин, липа, лиственница) и 

родовых понятий (млекопитающие животные, злаковые культуры, органы 

пищеварения). Незнание большого круга слов разной степени обобщѐнности 

делает речь детей малоконкретной и вместе с тем недостаточно обобщѐнной. 

В активном словаре умственно отсталых учащихся отсутствуют многие 

глаголы, обозначающие, например, способы передвижения животных 

(прыгает, скачет, ползает, летает – заменяется на «заяц идѐт», «змея 

идѐт»), употребляют лишь незначительное количество слов, обозначающих 

признаки предмета, в основном, размер, цвет, вкус (например, о широкой реке, 

высокой горе, ветвистом растении – «река большая», «гора большая», «цветок 

большой»). Отдельные грамматические категории (наречия, сложные предлоги, 

причастия, деепричастия) почти не употребляются умственно отсталыми 

детьми. 

Достаточно распространѐнными нарушениями лексической стороны речи 

учащихся с интеллектуальным недоразвитием являются неправильное 

понимание слов и неточное их использование. Для детей характерны такие 

ошибки, как чрезмерное расширение значения слова. На уроках 

природоведческого характера школьники могут назвать одним словом разные 

природные объекты, имеющие внешние черты сходства («речка» – река, море, 

океан, болото, пруд; «поле» – это равнина, степь, поляна, луг; жук — это 

комар, паук, муравей, кузнечик, муха). Такие замещения обычно 

распространяются на близкие по смыслу слова («ѐлка» – это ель, сосна, 
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лиственница, кипарис, пихта; «ромашка» – астра, хризантема, ноготки, 

маргаритки). Как правило, используемое детьми слово, чаще встречается в их 

повседневной жизни. 

Нарушение звукового анализа и синтеза, характерного для умственно 

отсталых детей, приводит к замене фонетически сходных слов, слов близких по 

звучанию, но разных по значению (почва – почка, бутон – батон, грач –врач). 

Чаще всего по звуковому сходству учащиеся производят замену незнакомого 

слова на знакомое, несмотря на то, что оно не подходит по смыслу.Например, 

учитель в рассказе по теме «Животный мир России» спонтанно использовал 

слово «преимущественно» («В степях преимущественно водятся суслики»). На 

этапе закрепления на вопрос о животных степей был получен ответ 

«Тамводятся суслики при своѐм имуществе». Слово «имущество» для ученика, 

воспитывающегося в Доме ребенка, коррекционном детском саду, а затем в 

школе-интернате, оказалось более знакомым, нежели слово 

«преимущественно». 

Ещѐ В.Г. Петрова отмечала, что учащиеся, воспринимая на слух или 

читая тексты, не замечают имеющихся в них незнакомых слов. Когда же 

учитель специально привлекает внимание школьников к новому слову, они, как 

правило, отождествляют его значение со значением другого хорошо 

известного, в той или иной степени сходного по форме слова. Общее 

содержание контекста ими при этом не учитывается. Только при активной 

помощи со стороны взрослого учащиеся специальной (коррекционной) школы 

VIII вида могут более или менее правильно выявить, опираясь на контекст, 

значения ранее неизвестных им слов. 

Дети с интеллектуальными нарушениями иногда понимают и используют 

только прямое значение слова. Например, после рассказа педагога о том, что 

курица несѐт яйца, ученица говорит: «Курица не может нести яйца, они у неѐ 

будут падать. Рук ведь нет». То есть ученицей усвоено только прямое значение 

глагола «нести» (нести сумку, ранец). 

Как отмечалось выше, минимальный процент в словаре умственно отсталых 

учащихся занимают такие грамматические категории, как простые, сложные и 

составные предлоги, подчинительные союзы и т.п. Учащиеся часто не понимают 

значения слов «под», «над», «за», «между», «из-за», «из-под», «в отличие от». 

Например, рассказывая об осанке, ученики говорят, что «неправильная осанка 

нарушается дыханием» (вместо «Из-за неправильной осанки может нарушаться 

дыхание»). 

В.А. Постовская, В.Н. Синѐв и др. отмечали, что иногда в речи учащихся 

встречаются их собственные словообразования. Словотворчество, характерное 

в норме для детей дошкольного возраста (К.И. Чуковский), со значительным 

опозданием может встречаться и у умственно отсталых старшеклассников: 

«Верблюд – самый большой проходимец пустынь», «Половодье – это вода на 

полу».  

По мнению ряда дефектологов, ещѐ одним специфическим качеством 

лексики умственно отсталых детей является патологическое различие между 

пассивным и активным словарем. «Значительная разница между теми словами, 
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которые ребѐнок знает, и теми, которые употребляет в речи, — это проявление 

низкого уровня развития его мышления» – пишет А.К. Аксѐнова. Небольшой по 

объѐму активный словарь умственно отсталых учащихся отражает 

примитивность их впечатлений, отсутствие знаний для более точного 

развѐрнутого описания увиденных признаков, действий, отношений между 

людьми, предметами, явлениями природы. 

Таким образом, характерные особенности лексической стороны речи, 

проявляющиеся в бедности словарного запаса, непонимании значения многих 

слов и неточности их употребления, в трудностях актуализации словаря, в 

значительно большем преобладании, чем в норме, пассивного словаря над 

активным, затрудняют изучение природоведческого материала. В то же время 

правильно организованная работа по коррекции лексических нарушений, 

обогащению и активизации пассивного и активного словаря, является 

важнейшим методическим условием формирования представлений и понятий о 

неживой и живой природе.  

Особенность уроков естественнонаучного цикла состоит в том, что 

практически на каждом занятии формируются природоведческие 

представления и понятия, а это связано с появлением новых специальных 

терминов, т. е. новых слов. Учитель, используя различные приѐмы работы, не 

только знакомит умственно отсталых школьников с новыми названиями и 

специальными терминами, объясняет их значение, добивается его понимания, 

но и вводит новые слова в активный словарь учащихся, учит наиболее точному 

подбору слов и включению их в ответ (в словосочетания, в предложения, а 

затем в рассказ).   

Опираясь на рекомендации А.К. Аксѐновой, М.Ф. Гнездилова, С.Ю. 

Ильиной, М.Р. Львова, Т.Г. Рамзаевой и др. на уроках природоведения можно 

реализовать тринаправления словарной работы: 

1. обогащение словаря, усвоение новых, ранее незнакомых 

школьникам слов; 

2. закрепление и уточнение значений слов. Учитель использует 

различные приѐмы, способствующие запоминанию новых слов, школьники 

учатся находить, выделять и называть предметы или явления, обозначаемые 

новыми словами, также уточняются значения слов уже известных ученикам, но 

не всегда правильно употребляемым; 

3. активизация словаря, переведение слов из пассивного словаря в 

активный, включение новых слов в речь учащихся. Учитель побуждает 

учеников использовать в своей речи новые слова и термины. Эта работа может 

проводиться на разных этапах урока: в процессе изложения нового материала, 

закрепления знаний или при проверке домашнего задания. 

Начинается знакомство с новым термином с его называния. Учитель 

произносит новое слово медленно, чѐтко его артикулируя. Некоторые термины 

следует произносить по слогам: мле-ко-пи-та-ю-щи-е, пи-ще-ва-ре-ние,  кро-во-

об-ра-ще-ние. На доску вывешивается (или выводится на экран с помощью 

мультимедийного проектора) карточка, на которой записано новое слово. В нѐм 

следует поставить ударение, подчеркнуть трудные для написания или 
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произношения буквы и звуки. Например, месторождение,  пресмыкáющиеся. 

Один из учеников или все учащиеся могут повторить за учителем (или 

прочитать хором) новое слово. При коллективном повторении школьники 

должны говорить вместе, чѐтко, но негромко.  

Далее учитель природоведения должен установить межпредметные связи 

с уроками русского языка, т.е. кратко напомнить отдельные грамматические 

правила, с которыми ребята знакомы. Например, написание гласных после 

шипящих (щука, животные, жираф); написание заглавной буквы в именах 

собственных (Россия, Новосибирск, Павлов), правописание безударных 

гласных, проверяемых ударением (наводнение, водоѐм, гора); оглушение на 

конце слова (гриб, пруд, кровь, листопад), написание соединительной гласной 

(кровообращение, пищеварение, садоводство), написание непроизносимой 

согласной (солнце, сердце) и др. 

Называние слова сопровождается показом объекта (натуральный объект, 

модель, муляж, макет, слайд, картина, рисунок в учебнике, компьютерная 

анимация, карта). Демонстрация наглядного средства на экскурсии или на 

уроке используется с целью формирования правильного представления об 

изучаемом объекте, природном явлении, физиологическом или 

производственном процессе (лебедь, панда, лѐгкие, северное сияние, 

кровообращение, добыча каменного угля) и прочного усвоения нового слова 

или специального термина. 

Объясняя значение нового слова, учитель может дать развѐрнутое 

определение (например, астрономия – это наука об изучении звѐзд и планет), 

объяснить, как оно образовалось (земноводные животные, кровообращение, 

лиственные деревья), сравнить новое понятие с ранее изученным (планеты и 

звѐзды – небесные тела), расшифровать аббревиатуру (РФ). При этом 

объяснение значения слова часто сопровождается демонстрацией наглядных 

средств. Реже, для уточнения уже имеющегося у учеников представления о 

значении слова, учитель использует синоним или жест (комок глины, горсть 

земли), не давая развѐрнутого определения, а включая новое слово в контекст.  

В.А. Постовская указывала, что в ряде случаев для того, чтобы помочь 

умственно отсталым школьникам правильно понять значение слов, 

обозначающих процесс или природное явление, можно продемонстрировать 

опыт. Например, этот приѐм используется в процессе формирования понятий 

«круговорот воды в природе» Или при объяснении слов, обозначающих 

свойства воды или воздуха, демонстрируются опыты. 

Более подробно методические приѐмы лексической работы, направленной 

на уточнение,закрепление и запоминание новых названий и терминов, 

опубликованы нами ранее [3].  

Учитывая, что в слове представлено единство мышления и речи и оно 

выполняет как номинативную, так и когнитивную функцию, указанные нами 

направления лексической работы – обогащение словарного запаса, уточнение 

значений новыхслов, активизация словаря – на всех уроках, включая 

природоведение, будут способствовать формированию мышления, связной 
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устной речи и других психических процессов у учащихся специальной 

коррекционной школы.  
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ОБУЧЕНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С РАС В 1-ОМ КЛАССЕ В 

УСЛОВИЯХ АПРОБАЦИИ ФГОС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

С.Ю. Андрианова, учитель-дефектолог МАОУ «ООШ №29» г. Энгельса 

Саратовской области 

 

         В последнее время всѐ чаще говорят о проблеме аутизма. И это не 

удивительно, ведьс каждым днѐм детей с РАС становится всѐ больше. Аутизм 

проявляется в различных формах, при различных уровнях интеллектуального 

развития, поэтому ребенка с аутизмом можно обнаружить и в специальной, и в 

обычной школе. Вот меня эта проблема не обошла стороной. 

   В 2013 году я начала работать с первоклассником, по заключению областной 

ПМПК обучающемся на дому с диагнозом «атипичный аутизм , который меня 

«не слышал», «не видел», а говорить со мной соглашался только на тему о 

подъездах и лифтах. Надо сказать, что несмотря на 30-летний стаж работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, до этого момента  в моей практике 

подобных учеников не было. И я начала читать литературу об аутизме. 

         Прежде всего я выяснила, что «расстройства аутистического спектра 

(РАС)  – это спектр психологических характеристик, описывающих широкий 

круг аномального поведения и затруднений в социальном взаимодействии и 

коммуникациях, а также жестко ограниченных интересов и часто 

повторяющихся поведенческих актов»[3]. 

         Т. Питерс в своей книге «Аутизм. От теоретического понимания к 

педагогическому воздействию» не без юмора отмечает: «Количество книг, 

написанных об аутизме, превышает число детей, страдающих аутизмом. Но ни 
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один человек, страдающий аутизмом не сможет выжить в лабиринте подходов, 

где, наряду с одной методикой, существует на равных правах ее полная 

противоположность» [7]. Почему так происходит? А потому, что дети с РАС  

настолько разные, что выбранная методика  , абсолютно подходящая одному 

ребенку,  совершенно «не срабатывает» с другим. Существует несколько 

различных классификаций аутизма. 

  Мне как педагогу наиболее близкаклинико-педагогическая 

классификация Ольги Сергеевны Никольской (1985—1987), которая          

выделяет четыре основные группы РДА по следующим критериям: характер и 

степень нарушений взаимодействия с внешней средой и тип самого аутизма. 

Она пишет: «У детей I группы речь будет идти об отрешенности от внешней 

среды, II - ее отвержения, III - ее замещения и IV- сверхтормозимости ребенка 

окружающей его средой» [5].   Именно эта классификация и представлена в 

примерной «АООП  начального общего образования обучающихся с РАС» в 

разделе «Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС» [1].  

 15 июня 2015 года вышел Приказ Министерства образования Саратовской 

области № 1812: «Об апробации федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях 

Саратовской области», и был утвержден список общеобразовательных 

организаций для апробации в 2015-2016 учебном году ФГОС ОВЗ, в который 

вошла и наша школа [2]. Так я и мой первый класс для детей с недостатками 

интеллектуального развития стали еѐ участниками. 

  Из 13 малышей, зачисленных в мой класс, четверо являются детьми  с РАС ( 

трое мальчиков и девочка). Все они разные, непохожие друг на друга, каждый – 

со своими странностями и проблемами здоровья. Возраст: 7-8 лет. По 

заключению ПМПК у двоих детей обучение очное, у одного заочное с 

индивидуальным подходом, у девочки – очно-заочное. Двоих мальчиков я бы 

отнесла к IV группе РДА, одного к I-II-й, девочку – ко II группе [5] . 

В Коллегиальном заключении ПМПК, в соответствии с требованиями ФГОС 

ОВЗ, двоим детям было прописана необходимость присутствия на занятиях 

ассистента (помощника) [1]. 

 Как известно, для детей с расстройством аутистического спектра 

характерно нарушение  в сфере социального взаимодействия, что затрудняет их 

общение с окружающими людьми, и, как следствие, препятствует их 

социальной адаптации и интеграции в обществе [1].    Одним из требований 

нового ФГОС в разделе «Материально-техническая база образовательного 

учреждения» является организация пространства для создания наиболее 

благоприятных условий включения детей с РАС в образовательное 

пространство школы [1]. С этой целью в нашей классной комнате условно 

выделены 3 зоны: учебная, игровая, двигательная зона. Для ребенка II-й группы 

и еѐ помощника мы отвели последнюю парту, что дало Ксюше ощущение некой 

изолированности и защищенности, а остальным детям позволяло не 
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отвлекаться от занятий, если у девочки возникнет желание встать с места, 

походить  или тихонько достать игру. 

 Дети-аутисты нуждаются в строго расписанном распорядке дня. Для 

успешной социализации им нужна четкая и подробно разработанная 

организация жизни в школе, на уроке, на перемене. Такая организация 

позволяет ему осознать порядок происходящего и использовать сложившиеся 

ритуалы в своем поведении. Внезапное нарушение порядка для ребенка с РАС 

всегда некомфортно. Поэтому я стараюсь четко соблюдать режимные моменты: 

строго установленный порядок начала и окончания учебного дня, всех этапов 

посещения столовой, туалета, раздевалки и т.д.. 

 В разделе: «Планируемые результаты внеурочной деятельности» ФГОС 

для детей с у/о написано, что «одними из основных требований к основным 

личностным результатам  внеурочной деятельности являются: 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе» [1]. 

 С самого первого дня я постаралась создать в классе атмосферу 

толерантности, которая поддерживала бы уважение к различиям и 

способностям каждого ученика. Ведь кроме детей с аутизмом в классе есть дети 

с психопатоподобным поведением, с ДЦП и множественными нарушениями 

развития, с серьѐзными нарушениями речи, дементный ребѐнок. Очень важным 

было вхождение в контакт и активизация развития общего потенциала 

аутичных детей во всем поле социальных взаимодействий, предоставление 

возможностей строить адекватные отношения с окружающими, не испытывая 

при этом тревоги и дискомфорта.  

 В ФГОС для детей с РАС подчѐркивается, что ребенок с РАС нуждается, 

по крайней мере на первых порах, в специальной организации на перемене [1]. 

Стараюсь строго следовать этим требованиям, вовлекать детей IV группы РДА 

в общие игры на переменах, учу играть в паре, группе, преодолевая 

неразвитость самих форм общения (оба ребенка – единственные дети в своих 

семьях, ДОУ не посещали), пугливость и робость одного и агрессию другого. 

Хвалю их за преодоление данных качеств, стремлюсь оказывать 

эмоциональную поддержку, создавая ощущение моего постоянного контроля, 

что является для них  подтверждением того, что все в порядке (планирую 

постепенно от этого отходить). Сейчас эти дети с удовольствием пытаются 

подражать в игре одноклассникам, начали проситься в игру, а не требовать 

отдать им понравившиеся игрушки и игры. 

 Ребѐнок II группы РДА играть в компании детей пока не готова, но с 

часто на переменах стоит неподалеку, наблюдая за игрой. И если в начале 

учебного года она совершенно не замечала других детей, была к ним 

равнодушна, не разрешала до себя дотрагиваться, то теперь, следуя примеру 

других детей, соглашается идти в паре в раздевалку , позволяет  
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одноклассникам брать себя за руку, водить по классу. Просьбы вытереть доску, 

снять наглядность выполняет с удовольствием.  Девчонки даже пытаются 

поиграть с Ксюшей в школу. И мы с ее мамой с радостью заметили еѐ ответную 

положительную реакцию на их действия. 

  «Цель работы с данной категорией детей – терапия средой, – пишет 

психолог Татьяна Цыганок, – назначение ребенка-одноклассника – 

«котерапевт», то есть ближайший помощник психолога и учителя, который «со-

терапирует» профессионалу, связуя мир аутиста с остальным миром» [8]. Так, 

например, при передвижении по школе строем в паре с аутистом обязательно 

идет ребенок с неосложненной формой олигофрении, который в паре будет 

ведущим, проконтролирует и дисциплину, и скорость движения, и поможет в 

случае надобности. При этом процесс «терапии» – двусторонний, изменения 

происходят как с ребенком-аутистом, так и его ближайшим социальным 

окружением. Дети становятся более чуткими, дружными и заботливыми. У 

меня создаѐтся полное ощущение того, что мои малыши вроде как и не 

замечают, какие особенные дети находятся рядом с ними. Так что «терапия 

средой» работает.  

 Если говорить об участии моих первоклассников во внеклассных 

мероприятиях нашей школы, то вначале всем моим детям, в том числе и 

малышам с РАС, требовалась адаптация,   общешкольные линейки у них 

вызывали страх, слѐзы. Я приучала их к нахождению вне стен класса 

постепенно.Очень помогли проведѐнные на базе школы просмотры фильмов, 

выездные занятия краеведческого музея, планетария, где с одной стороны, 

присутствовали ребята из других классов школы, а с другой стороны была 

возможность увести детей с аутизмом (особенно Ксюшу) с этих занятий при 

малейших жалобах с их стороны на  дискомфорт. Потом мы стали выезжать в 

Краеведческий музей, посетили две новогодних ѐлки, и везде дети вели себя 

свободно (чему немало удивлялись их родители).  А со II  полугодия учебного 

года мои ребята посещают уже все внеклассные мероприятия школы. И дети с 

РАС не только спокойно присутствуют на линейках, но и смело выбегают к 

ведущему, чтобы получить грамоту за поделку, рисунок (и даже Ксюша 

соглашается это делать, правда, пока с мамой). 

 Что касается социализации моего четвѐртого ученика с РАС, ребенка I 

группы РДА, обучающегося на дому, то несколько лет назад его родители 

обратились за помощью в один из частных детских центров нашего города. И 

профессионалы-психологи из вопящего агрессивного существа сумели сделать 

любимца всего центра. Его пример – подтверждение слов Т.Питерса о том, что 

часто «выбирая среду для больного, следует думать о том, чему будет учиться 

больной. Его подготовка должна иметь практическую пользу. Очевидно, что во 

многих случаях навыкам учебы, работы следует предпочесть навыки 

самообслуживания, социальные, коммуникативные» [7] . 

Рабочая программа для моего первого класса в рамках апробации была 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью с учѐтом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей и 
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обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. Для ребенка, находящегося на домашнем обучении,  была написана 

специальная индивидуальная образовательная программа (СИОП), 

учитывающая его специфические образовательные потребности. 

         В разделе ФГОС «Особые образовательные потребности обучающихся с 

РАС» говорится о том, что ребенок с РАС нуждается в создании обстановки 

сенсорного и эмоционального комфорта [1]. На уроках я стремлюсь говорить 

ровно и спокойно, объяснять материал простыми, короткими, понятными 

предложениями, избегать резких движений, учитывать сенсорную 

гиперчувствительность аутистов. Стараюсь четко придерживаться структуры 

урока, соблюдать режимные моменты. Сейчас многое уже отработано, и дети 

сами с удовольствием «подсказывают» мне, что нужно делать дальше. 

         У обоих детей IV группы РДА нет проблем с усвоением учебного 

материала. Правда, один из них, Егор, довольно медлительный ребенок. 

Поэтому я, особенно в начале обучения, сокращала ему объем задания. В 

заключении ПМПК ему был прописан помощник, функции которого в данном 

конкретном случае мне были не совсем понятны, так как мальчик прекрасно 

справлялся со всеми проблемами бытового характера самостоятельно. А в 

учебном плане присутствие мамы наносило только вред: мальчик постоянно во 

время занятий громко обращался к ней с требованием помощи (хотя в ней 

совершенно не нуждался), за одобрением, за разрешением начать писать, и 

работал в тетради, только когда мама приговаривала: «Пиши-пиши». Конечно, 

всѐ это очень мешало учебному процессу. Пришлось сначала попробовать 

«выселить» маму за пределы класса, а с февраля, по просьбе мамы, когда стало 

ясно, что ребенку услуги помощника абсолютно не нужны – и за пределы 

школы. Егора же я посадила с девочкой Машей, олигофреном основной, 

неосложненной группы, которая при необходимости оказывает ему поддержку, 

вселяет уверенность в свои силы. А в помощи любого вида он с каждым днѐм 

нуждается всѐ меньше. 

Нахождение же в пространстве класса мамы-помощника ребенка II группы 

РДА очень способствует успешному обучению девочки. «Именно этот человек, 

не «приклеиваясь» к ребенку и не заменяя собой учителя», как образно 

выразилась О.С. Никольская [5],  помогает скоординировать движения руки 

ребѐнка, сориентироваться и в пространстве тетради и в последовательности 

необходимых действий, повторяет мои инструкции, снимая, тем самым 

трудности восприятия фронтальных заданий и т.д. 

 Не буду скрывать, в сентябре у нас с мамойбыли серьезные страхи по 

поводу обучения Ксюши, поскольку до прошлого года речь у ребенка 

отсутствовала вообще, и как признается теперь мама: «Если бы год назад мне 

кто-нибудь сказал, что мой ребенок будет учиться наравне со всеми детьми в 

Вашем классе  – я бы ни за что не поверила!». 

         Вначале, правда очень недолго, были определѐнные трудности: девочка не 

сидела, отказывалась слушать. Но если обучение в общеобразовательных 

классах опирается на работу органов слуха, то из-за трудностей с анализом 

вербальной (словесной) информации обучение аутистов, как и обучение у/о 



 392 

детей, преимущественно опирается на работу органов зрения и построено на 

постоянном и максимальном использовании наглядных опор, дидактических 

игр. И Ксюшу, так же, как и остальных детей с РАС, очень быстро увлѐк 

учебный процесс. Сейчас она без маминой помощи читает по «Букварю» вслух, 

умеет читать «цепочкой», свободно списывает с печатного и рукописного 

текстов. Теперь уже самостоятельно, без мамы,  выходит к доске и набирает 

слова из букв магнитной азбуки, записывает на доске слова и короткие 

предложения,  решает примеры, неравенства. Но на вопросы отвечает вслух 

пока  только с помощью мамы. Очень любит игровые задания и может выйти 

отвечать к доске без моего приглашения. Уроки музыки у Ксюши вызывают 

раздражение, зажимает руками уши, морщится. К урокам ручного труда 

относится положительно, а на уроки физкультуры ходит по желанию: иногда 

всѐ ей нравится, иногда перед занятием начинает прятать физкультурную 

форму. Очень стараемся вовремя увести девочку из спортзала, не дожидаясь 

активного протеста. 

         Мальчик I-II группы РДА обучается на дому с 1 сентября 2015 года. 

Предварительно я побывала на занятиях этого ребенка с логопедом в частном 

развивающем центре, посмотрела на мальчика в домашних условиях, да и 

ребѐнок должен был свыкнуться с моим присутствием в своей комнате. От 

привычного для Яна выполнения заданий на кухне, на чем первоначально 

настаивала мама, я решительно отказалась, отказалась и от присутствия мамы 

на занятиях. Очень быстро ребенок понял, что выбегать без особой надобности 

из комнаты нельзя, держать открытой дверь тоже не нужно. Мама в комнате 

для занятий появляется, когда я говорю: «Ну всѐ, мы закончили. Иди, зови 

маму!». Для обеспечения организационного единообразия наших уроков с его 

занятиями в Центре, использую уже привычные мальчику режимные моменты. 

Например, начало занятий традиционно обозначается заполнением сетки- 

алфавита буквами.  

  С самого начала я решила, что при обучении Яна чтению буду 

использовать методику создания «Личного букваря» по Н.Б. Лаврентьевой [4]. 

Для этого попросила подготовить мне личные фотографии членов семьи, 

снимки любимых вещей, мест – то есть всего того, что вызывает 

положительный эмоциональный отклик мальчика. 

  Как отмечает создатель методики, «…этот «букварь» является 

«букварѐм» в «узком смысле» этого слова, то есть служит только для изучения 

букв. Для создания у ребенка представления о букве, о том, что она обретает в 

слове» [4]. Освоения аналитического способа чтения данный букварь, в отличие 

от традиционного, не предусматривает. Последовательность оформления 

рабочего листа «букваря» хорошо описана Лаврентьевой. Я же, в отличие от 

неѐ, подписываю рисунки печатными буквами, но отрабатываем мы написание 

письменного варианта изучаемой буквы. Пишем сначала по образцу на 

строчках (чтобы ребенок учился писать, соблюдая их), ниже – произвольно 

буквы разного размера и цвета, что позволяет избегать стереотипного 

«застревания», характерного для аутистов, на определенном размере или 
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изображении. При письме обязательно проговариваю букву столько раз, 

сколько еѐ изображаем, использую письмо по точкам. 

 Пишем пока чаще не ручкой, а фломастером, что позволяет легче 

справляться со слабостью и утомляемостью мышц кистей рук. Самостоятельно 

Ян не пишет, но от вождения рукой мальчика мы с его мамой потихоньку 

переходим к поддержке за кисть руки. Используем, не рабочие тетради, в 

которых мальчику из-за проблем с моторикой было бы затруднительно писать, 

а рабочие альбомы №1 и №2, в которых отрабатываем написание слов с 

изученными буквами. Параллельно с этой работой, сейчас я начала работу над 

фразой, письмо простейших предложений («дом у леса», «Ян ест» и т.д.). 

Максимальная связь с личным опытом малыша, с его семьей, с тем, что 

происходит в его жизни развивает ту важнейшую линию коррекции аутизма, 

которая необходима в работе с ним. 

 По математике обучение счету веду по соотнесению цифры и числа 

предметов, сравнению количества. В этом помогает использование наглядного, 

предметного материала, моих рисунков. Работаем в тетрадях в крупную клетку. 

 Мальчик разрешает тактильный контакт с ним, смеѐтся, когда 

«пробегаю» пальцами по позвоночнику («мышка пробежала», «змея 

проползла», «слон прошѐл»), ему нравится легкий массаж пальцев. 

Положительно относится и к работе с пластилином, что облегчает изучение 

математического материала: лепим шарики, змейки, сравниваем количество, 

выкладываем изображение цифр, букв.  

           В данной статье я не затрагиваю тему работы психолога и логопеда 

школы по социализации и коррекции нарушений с моими первоклассниками-

аутистами, и не говорю о их родителях, людях самоотверженных, моих 

единомышленниках, каждый из которых мог бы вести занятия по вопросам 

воспитания и развития ребенка с РАС, и без которых положительные 

результаты были бы просто невозможны. Об этом можно было бы написать не 

одну статью. Так же как и о работе с Ромой, тем самым ребенком, который 

когда-то  мог говорить только о лифтах, а теперь успешно учится на четвѐрки и 

пятѐрки и очень дружит со мной.  Работа по обучению и социализации детей с 

расстройствами аутистического спектра в первом классе для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в условиях апробации ФГОС ОВЗ 

продолжается. 
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ:  

ОТ АЗБУЧНЫХ  ИСТИН  К ВЕРШИНАМ  СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Г.Ю. Белоногова, учитель МБОУ «Школа № 1» г. Ирбита Свердловской обл.

  

 

      Родительское собрание – одна из форм связи школы с семьями учащихся и 

пропаганды педагогических знаний среди родителей. Меня всегда беспокоило 

то, что родители часто идут на собрания без желания, а некоторых даже не так-

то просто убедить прийти на собрание. Как же мотивировать родителей, чтобы 

собрание стало для них необходимостью? Как изменить пассивную позицию 

родителя? Как сделать его единомышленником и дляучителя и для 

собственного ребѐнка? Эти размышления убедили меня, что собрание как 

форму работы с родителями пора менять. Встреча с родителями должна быть 

не просто лекцией... В работах В.М. Лизинского, Н.Е. Щурковой, Д.В. 

Степанова, Н.М. Метенѐвой и др.педагогов я нашла методы и приѐмы 

активизации внимания уставших взрослых, озабоченных различными делами, 

их настроя на доброжелательный и откровенный разговор.   

Разнообразные формы проведения собрания, применение во время 

собрания  активных и нетрадиционных методов и приѐмов, позволило сделать 

собрания более интересными, деятельностными. А родители на таких 

собраниях получают дополнительную информацию для более эффективного  

выстраивания воспитательного  процесса. В результате проводимой работы 

происходит изменение мнения родителей о школе, уроке, учителе, возрастает 

познавательная активность, как родителей, так и детей.  Семья и школа 

становятся единомышленниками, что очень важно. 

Родительское собрание я представила в мастер-классе для коллег, 

которые получили разного рода пригласительные, сделанные детьми. Такие 

пригласительные учащиеся вручают своим родителям. При необходимости 

родителям предлагается заполнить анкету по предстоящей теме собрания.  Это 

позволяет определить имеющиеся знания родителей.   

–   Добрый день, уважаемые родители! Именно в этой роли вы сегодня 

выступаете, дорогие коллеги!.. У меня в руках снеговик – символ нашей 

Зимней школы мастеров, я передаю его вам и желаю, чтобы сегодня вы  

http://bookap.info/klinika/nikolskaya_autichnyy_rebenok_puti_pomoshchi/gl7.shtm
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2014/03/14/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2014/03/14/


 395 

получили удовлетворение от проделанной работы…   и т.д. Поаплодируем себе 

и друг другу, чтобы все наши планы осуществились!  

С помощью подобных активных приемов обычно создаѐтся 

благоприятный психологический микроклимат в начале родительского 

собрания, родителинастраиваютсяна откровенный разговор по теме. (Она 

задаѐтся каким-либо символом: мяч - ЗОЖ, семейные ценности - домик, права 

ребѐнка - сердце, ребѐнок не хочет учиться –символическую двойку, кнут и 

пряник и т.д. и поддерживается аплодисментами). 

Наш следующий шаг – выяснить ожидания и опасения родителей от 

собрания. Для этого можно применить приѐм «Дерево ожиданий». На красных 

яблоках, листочках, смайликах родители пишут свои ожидания от собрания, а 

на зелѐных – опасения. По ходу собрания или в конце они снимаются.  

Первое родительское собрание проводится обычно в августе. Для 

активизации внимания применяю приѐм «Колпак  автора»: 

- У каждого из нас в детстве были любимые игрушки и игры. Моей 

любимой игрушкой были «Кубики». Я приходила к бабушке, доставала 

коробку с разноцветными  деревянными кубиками разного размера и формы. Я 

могла часами возиться с ними. Но до сих пор я с умилением в сердце 

вспоминаю те моменты, когда ко мне присоединялась вся моя семья: мама 

помогала мне строить, дедушка командовал строительством, а бабушка давала 

советы. Я звонко смеялась, когда вдруг бабушка с дедушкой начинали спорить, 

куда какой кубик поставить….  Почему я с радостью вспоминаю те моменты? 

(приѐм «Мозговой штурм»).Итак, определите  тему нашего собрания (Семья, 

общение в семье). 

 Поиграть в «кубики» можно по-разному – они могут быть 

импровизированные, лего, оригами, какие угодно. У вас на столах лежит 

сложенное из деталей от лего основание дома – это фундамент вашего 

профессионализма. А из деталей разного цвета - синего, зелѐного и красного 

Вам предстоит построить стены домика.  Моя основная цель: показать 

нестандартные приѐмы ведения родительского собрания, которыми я 

пользуюсь.  По ходу собрания вы имеете право добавить деталь любого цвета к 

домику. Но каждый цвет что-то обозначает: синий - мне известен этот приѐм и 

я его применяю, зелѐный – я возьму его на заметку, красный – я буду его 

применять!  

Роль семьи в воспитании ребѐнка неоценима. И от того, какая это будет 

семья, зависит, какие в ней будут дети.  У вас на столах стоят матрѐшки, в них 

вопросы, открываем, читаем и отвечаем (приѐм  «Острый угол»). 

Данный приѐм можно использовать при введении в тему собрания или 

при обсуждении вопросов. Эффект лопающихся шариков, матрѐшек или др. 

предметов  привлекает внимание и родители подключаются к обсуждению. 

Вопросы в матрѐшках:Что такое семья?, Зачем создают семью?,                                   

Что значит счастливая семья? и т.д. 

 Затем предлагается работа на 2 мин в парах: составить формулу семьи (на 

магнитной доске), попытаться символами или в рисунке изобразить семью,  

составить символические правила семейных взаимоотношений. 
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 Как и на уроках, использование работы в парах, группах способствует 

вовлечению в активную деятельность большего количества участников. 

Родители более активно проводят обсуждения в мини-группах, а это позволяет 

достигнуть лучшего результата. Работу в парах, в группах можно применять на 

любом этапе собрания.    

 Рефлексия собрания:  (приѐм «Ассоциации»): 

- Я предлагаю вам поиграть в игру ассоциации. Все, что для этого нужно, 

- услышать задание и постараться высказать первые  мысли, связанные с ним, 

которые пришли вам  в голову (вопросы задаются парам или индивидуально)  

Если семья – это геометрическая фигура, то она…..  

Если семья – это музыка, то она… 

Если семья – это настроение, то она… 

Если семья – это постройка, то она… (Дом) 

Действительно, семья – это еще и дом, куда мы готовы возвращаться вновь и 

вновь, нести все свои невзгоды и знать, что здесь нас поймут и примут  такими, 

какие мы есть. И это должен чувствовать  ребѐнок, несмотря на плохие отметки 

или замечания в дневнике. 

 Мы не забываем строить дом, и  поднимаемся выше на ступеньку.  

Ребѐнок подрос и вот он уже пошѐл в школу. (на слайде фотография айсберга) 

-  Что вы видите на слайде? Дайте характеристику айсбергу.  

- А кого или что можно сравнить с айсбергом в реальной жизни,  на данном 

этапе жизни вашего ребѐнка? (школа, первоклассники) приѐм «Айсберг» 

- А вот он наш первоклашка (игрушка) – несмышлѐныш, с широко открытыми 

глазами от счастья и от страха, он всѐ хочет знать и он же всего боится. Это 

ваше солнышко, которое вы любите больше всего на свете.  

- Вспомните своего первоклассника. Какие радостные чувства или страхи 

переполняли  вас?  Передавайте  красный и  чѐрный мячики и, если у вас в 

руках оказывается красный мячик, то говорите о плюсах первых дней в школе, 

если  чѐрный, то о минусах). 

И,  как же помочь ребѐнку безболезненно адаптироваться к школьной жизни?   

Сейчас я предлагаю вам найти пути решения этой проблемы.  (Приѐм 

«Коллективная запись») 

 На столах у вас лежат памятки. Ознакомьтесь с ними, выберите 1-2 

совета, которые считаете, что помогут вашему ребѐнку быстрее адаптироваться 

в школе, запишите их на лучиках и прикрепите к солнышку.  А те, которые 

навредят вашему ребѐнку, запишите на капельках и прикрепите их к грозовой 

тучке. В том и другом случае можете добавить совет из личного опыта, я буду 

этому очень рада. 

 Данный приѐм затрагивает самое дорогое чувство родителя – любовь к 

своему ребѐнку и каждый родитель будет стремиться принять участие в этой 

работе, внося свой вклад в решении общей проблемы. Приѐм хорошо 

использовать в основной части собрания. 

После завершения работы идѐт обсуждение, родители выбирают самые 

действенные или те, которые были выделены чаще всего. Обсуждают 

антисоветы.  Делают вывод. Памятки оставляют себе. 
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Поднимаемся ещѐ на одну ступеньку – строим дом.Адаптация вашего 

ребѐнка закончилась. Он научился читать, писать и … пришла пора оценивать 

его результаты. За всѐ это время мои помощники строили дом из лего.  

Ваш дом  сложен из кирпичиков разных цветов, и это так и должно быть. 

Каждый из нас применяет уже известные приѐмы, проверенные временем; ищет  

что-то новое и примеряет к своему родительскому коллективу; пытается  

создать что-то своѐ и неизвестное. Я рада тому, что среди кирпичиков есть и 

кирпичики красного и зелѐного цвета, значит, кому-то мой опыт поможет в 

дальнейшей его работе (можно поинтересоваться, какой приѐм каждый 

участник будет применять на своих собраниях).     

        Наш домик имеет только стены, это значит, что они могут достраиваться 

вашими новыми наработками в области педагогики, ведь вы все 

профессионалы. А такие встречи, как «Зимняя школа мастеров» и «Симфония 

урока»позволяют сделать эти наработки доступными для всего педагогического 

сообщества нашего города. 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПОСРЕДСТВОМ АРТ-ТЕРАПИИ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

В.И. Билюкова,учитель начальных классов ГБОУ СО «Школа АОП №1 г. 

Саратова» 

И.Г. Серова,учитель-логопед  ГБОУ СО «Школа АОП №1 г. Саратова» 

 

Одной из наиболее сложных проблем для детей с различными 

социальными и физическими возможностями или детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) является проблема социальной адаптации. 

Отсутствует современная система коррекционной работы, позволяющая детям 

с ОВЗ успешно социализироваться в общество сверстников. Для них постоянно 

пытаются создать «специальные», как правило, закрытые условия. Однако дети, 

растущие среди здоровых людей, развиваются гораздо лучше, чем помещѐнные 

в «специальные условия». Взаимодействие с обществом для них жизненно 

необходимо. 

Главная задача школы – социализация и адаптация личности 

обучающихся со сниженным интеллектом через преодоление изолированности 

детей-инвалидов, образование новых социальных связей, получение 

социальных навыков, интеграция детей-инвалидов в среду здоровых 

сверстников, в том числе через реализацию воспитательных программ и 

проектов. 

Всѐ больше возникает потребность сотрудничества школ, работающих по 

адаптированным общеобразовательным программам, с учреждениями 

дополнительного образования, т.к. дополнительное образование имеет большой 

потенциал в решении многих проблем в данной области и предоставляет 
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возможность расширить образовательное поле для детей с особенностями в 

развитии [1, 65]. 

Благодаря участию в социокультурной деятельности у наших учащихся 

происходит накопление опыта, знаний, умений, формируется полезная 

мотивация, меняются в положительную сторону суждения, взгляды, снимается 

дефицит общения, тревожность.  

Именно это убеждение и стало основой для участия Школы №1 

г.Саратова в социально-ориентированном проекте «Прикосновение к радуге», 

организованном совместно с Саратовским государственным музеем имени А. 

Н. Радищева, в основе которого лежит знакомство учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья с традициями народной культуры. Проект разработан 

на основе воспитательной работы школы и включает такие темы занятий как: 

«Древнерусское искусство», «Добрых рук мастерство», «Саратовское чудо», 

«Рождественские святки» и др.  

Цель проекта:возрождение национального самосознания, развитие 

личности воспитанника, сохранение и укрепление духовно-нравственных 

ценностей, идей преемственности поколений и исторической памяти. 

Проблема, на решение которой направлен проект «Прикосновение к 

радуге», состоит в противоречии между имеющимся образовательным 

потенциалом музея с одной стороны, и низким уровнем мотивации к освоению 

культурных ценностей обучающихся, с другой. 

Задачи проекта:   

 приобщать обучающихся к прикладному творчеству, посредством 

различных форм и методов исполнения; 

 развивать познавательный, коммуникативный, нравственный, 

физический, эстетический потенциал личности ребѐнка; 

 воспитывать личность ребѐнка знающей, уважающей историю и 

традиции своего народа; 

 воспитывать уважительное и бережное отношения к своему прошлому, 

истории и культуре своего народа. 

Ценность проектазаключается в том, чтовнѐм принимают участие все 

детикласса с разной степенью снижения интеллекта и с аутоподобным 

поведением; теоретический материал закрепляется практическим, 

обучающимся выделено время и место в мастерских музея им. А. Радищева; 

умения и навыки обучающихся закрепляются и совершенствуются в процессе 

совместной работы.  

Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. 

Радищева является уникальным пространством, в котором есть условия для 

комфортной адаптации к жизни людей со сниженным интеллектом, в том числе 

с аутоподобным поведением. Здесь они могут увидеть не только результаты 

труда великих художников, но и сами принять участие в увлекательном 

процессе создания различных детских «шедевров» [2, 191]. 

           Учащиеся с удовольствием посещают выставки музея, работают в 

мастерских, знакомятся с различными художниками, особенностями их 

творчества, расширяют свой кругозор на доступном их пониманию материале 
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экскурсовода. Начало сотрудничества было разным. Многие дети не умели 

держать в руках кисть, восковые мелки, не умели работать с красками. В 

результате совместной деятельности появился интерес к работе и умения. 

Творческие работы были разнообразными, интересными, яркими и ежемесячно 

демонстрировались на школьных выставках.  

Учитывая индивидуальные особенности развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, различные методики, изучаемые в мастерских музея 

им. А. Радищева, неоднократно закрепляются и совершенствуются в стенах 

школы.  

16-18 сентября 2015 года участники проекта «Прикосновение к радуге», 

за активное участие в совместной деятельности школа-музей предыдущих лет, 

были приглашены на Региональный фестиваль творчества детей с различными 

социальными и физическими возможностями и были его активными 

участниками. Региональный фестиваль был посвящѐн 130-летию Радищевского 

музея. В его работе принимали участие как представители учреждений 

культуры и образования Саратова и области, так и сотрудники Новгородского 

музея-заповедника, Государственного Владимиро-Суздальского музея-

заповедника (Рис.1). 

Незабываемым впечатлением остались мастер-классы и интерактивные 

театрализованные мероприятия, в которых участвовали все приглашѐнные. В 

первый день в стенах музея была проведена интерактивная игра, где дети, 

выполняя задания «Акварельки» (сотрудника музея), посещая различные 

выставки, знакомились с разнообразными видами художественного искусства 

(Рис.2). 

В заключении, под руководством художника, выполнили работы, которые 

были использованы в экспозиции при закрытии фестиваля. (Рис.3) На 

следующий день участники фестиваля посетили музей-усадьбу В.Э. Борисова-

Мусатова и художественные мастерские на Набережной Космонавтов, где с 

помощью студентов Художественного училища, нарисовали пейзажи родного 

края. Вечером этого же дня состоялась научно-практическая конференция, на 

которой представители социокультурных и образовательных учреждений 

обменялись опытом своей работы. (Рис.4) На торжественном закрытии 

Фестиваля активные участники были награждены Дипломами и памятными 

подарками, а дети с ограниченными возможностями здоровья выступили с 

концертными номерами [3, 127]. 

Сотрудничество школа-музей показывает положительные результаты в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, должно иметь 

продолжение и быть рекомендовано другим школам, работающим по 

апробированным общеобразовательным программам. 

Мы считаем, что без привлечения родителей, без тесной связи с семьѐй 

ребѐнка, нельзя достичь желаемого результата. Но наладить этот контакт не 

всегда сразу удаѐтся. И на это есть ряд причин. Первая, на наш взгляд, 

заключается в том, что родители снимают с себя ответственность за 

формирование моральных ценностей своего ребѐнка, перекладывая всѐ на 

школы и учреждения дополнительного образования.  А вторая - это то, что 
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зачастую современные родители в силу своей постоянной занятости и 

собственной некомпетентности в вопросах духовно – нравственного 

воспитания, просто порой не знают, как это сделать.     

И ещѐ хотелось бы сказать об очень важном моменте в воспитании 

духовно-нравственной личности. Искусство открывает самый близкий путь к 

душе ребѐнка, радость творчества рождает тягу к созиданию, способствует 

формированию веры в добро и справедливость, помогает поверить в свои силы.  

Дети так относятся к сверстникам с ограниченными возможностями 

здоровья, как относятся к ним взрослые. Воспитывая себя, мы сможем 

воспитать детей [4, 6]. 
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 Мастер-класс в музее им. А.Н. 

Радищева. 

 
Выступление на научно-практической 

конференции в музее им. А.Н. 

Радищева 

 

 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ  МЕТОДИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

 

Е.А. Губанова, магистрант факультета психолого-педагогического и 

специального образования СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

В последнее время в сфере специальной педагогики и психологии 

увеличивается количество исследований, посвященных воспитанию и 

обучению детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

искусства. Это вполне объяснимо, ведь искусство является одной из форм 

познания действительности и отражения еѐ в художественных образах, а 

ребенку с проблемами в развитии нужно разными способами помочь научиться 

воспринимать мир во всѐм его многообразии. Важнейшее место среди данных 

исследований занимает арт-терапия, которая, в отличие от традиционных 

способов приобщения ребенка к искусству, основывается на создании особых 

отношений сотворчества ребенка и взрослого, на заинтересованном принятии и 

поощрении любых творческих проявлений, а также на внимательном 

наблюдении и бережном отношении к внутреннему миру ребенка. Именно эти 

основные принципы арт-терапии в дальнейшем способствуют развитию 

целостной, гармоничной личности и успешной самореализации ребенка. 

Успешность так называемого «лечения искусством» на занятиях с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья заключается в том, что данный 

терапевтический метод в разных своих формах подходит для работы с детьми, 

имеющими абсолютно любые нарушения развития или поведения. 
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Арт-терапия может быть групповой или индивидуальной, активной или 

пассивной и, по сути, она является целым комплексом, совокупностью 

различных психокоррекционных методик, в основе которых – различные виды 

искусства (музыка – в музыкотерапии; изобразительное искусство – в 

изотерапии; театр, образ – имаготерапия; литература, книга – библиотерапия; 

танец, движение – кинезитерапия; мультипликация – мульттерапия). Таким 

образом, каждый вид арт-терапии оказывает сильное воздействие на 

определенные органы чувств ребенка, и при правильном сочетании разных 

методов арт-терапии активизируются и начинают развиваться наиболее слабые, 

несформированные каналы восприятия информации. 

Рассмотрим, как арт-терапия способна влиять на развитие ребенка с 

умственной отсталостью. Как известно, к основным психолого-педагогическим 

особенностям умственно отсталых детей относятся: инертность нервных 

процессов, отсутствие интереса к окружающему, из-за чего потребность в 

общении в дошкольном возрасте часто не возникает − дети не умеют общаться 

со взрослыми и со сверстниками. Большинство умственно отсталых детей в 

раннем и дошкольном возрасте имеют недоразвитие моторики и зрительно-

двигательной координации, слабость развития волевых процессов, характерна 

также эмоциональная незрелость, ограниченность диапазона переживаний 

(описаны в работах М. С. Певзнер, Е. А. Стребелевой, и др.). В связи с этими 

особенностями необходимо решать множество сложных задач по 

всестороннему развитию умственно отсталого ребенка. 

Многочисленные исследования объективно подтверждают позитивное 

влияние лечения искусством на детей с самыми разными проблемами в 

поведении и развитии. Доказано, например, что в процессе лечения музыкой 

у учащихся с умственной отсталостью активизируется мышление, формируется 

целенаправленная деятельность, устойчивость внимания (С. М. Миловская, И. 

В. Евтушенко). Уточним, что из-за характерного замедленного темпа 

восприятия информации учащимися с нарушениями интеллекта занятия 

музыкотерапией должны предваряться рассказом педагога, беседой о музыке, 

подкрепляться наглядным материалом. Это повышает интерес и мотивацию к 

занятиям у детей, а также вызывает у них положительную эмоциональную 

реакцию и создает комфортную атмосферу, которая необходима на всех арт-

терапевтических занятиях. Метод пассивной музыкотерапии особенно помогает 

в снятии эмоционального напряжения, способствует релаксации – здесь нужно 

выделить такие произведения, как «Грустный вальс Я. Сибелиуса», «Ноктюрн» 

и «Баллады» Ф. Шопена, «Сюита для струнного оркестра» П.И. Чайковского. 

Для активизирования ярких эмоций подходят динамичные, драматические 

произведения, например, III, IV и V части I симфонии Л. Бетховена. Этюды 

А.И. Скрябина, Ф. Шопена, «Танец Анитры» Э. Грига, отрывки из сюит: Д.Б. 

Кабалевского «Комедианты», А.И. Хачатуряна «Валенсианская вдова», С.С. 

Прокофьева «Зимний костер» дают заряд энергии, бодрости и оптимизма. 

Исследования влияния лечения изобразительным искусством на развитие 

детей с умственной отсталостью (О. В. Гаврилушкина, И. А. Грошенков, О. В. 

Боровик) показали, что занятия активной изо-терапией помогают развитию 
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мелкой моторики, сенсорной сферы ребенка, а также способствуют 

формированию мотивационной стороны продуктивной деятельности, 

обеспечивают развитие произвольного внимания. Начальный этап занятий 

изотерапией следует начать с разбрызгивания, размазывания краски, создания 

каракулей, ударов кистью о лист бумаги, постепенно переходя к прорисовке 

более сложных образов. Подобная хаотичная изобразительная экспрессия 

поможет ребенку выразить свои чувства, развить творческий интеллект 

благодаря поиску образов и персонажей на раскрашенных листах бумаги.  

В ходе занятий сказкотерапией у детей с умственной отсталостью 

активизируется мыслительная деятельность, воображение, происходит развитие 

всех компонентов речи, коммуникации, творческих проявлений. Здесь может 

быть интересно не просто рассказывание сказки группе детей, а рассказывание 

известной сказки каждым участником группы – по очереди маленькими 

кусочками; групповое придумывание продолжения известной всем сказки или 

самостоятельное сочинение сказок (на более «продвинутом» уровне 

подготовки). 

Мы коротко обозначили те проблемы развития умственно отсталых 

детей, которые можно сгладить, используя основные методы арт-терапии. Если 

принять во внимание, что у детей с проблемами в развитии обучение проходит 

более эффективно при правильном сочетании разнообразных методов, мы 

предлагаем использовать несколько описанных видов арт-терапии параллельно, 

объединяя их, пожалуй, с самым сложным методом арт-терапии − 

мульттерапией. Исследование различных видов взаимодействия с детьми мы 

рассмотели в других публикациях[8 и др.].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ-РТВ В РАЗВИТИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

Е.В. Катушева, старший воспитатель МАДОУ«Детский сад №3»  

г. Энгельса 

М.А. Максимович, педагог-психолог МАДОУ«Детский сад №3»  

г. Энгельса 

 

В современном обществе всѐ чаще приходится сталкиваться с проблемой 

воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ). В процессе воспитания ребенка с ОВЗ, родители неизбежно 

сталкиваются с проблемой социализации и адаптации своего ребенка в 

обществе.  При неуклонном росте числа таких детей необходимо внимание к 

каждому из них. Это требует от педагогической общественности развития 

взаимоотношений образовательного учреждения и семьи. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее – Стандарт) представляет собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. Стандарт направлен на обеспечения 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе с ОВЗ). 

Коррекционная работа в рамках дошкольного образования должна быть 

направлены на: 

1)  обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей 

с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении образовательной 

программы; 

2)  освоение детьми с ОВЗ образовательной программы, их разностороннее 

развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. (ФГОС ДО п.2.11.2.) 

В нашем дошкольном учреждении осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, а именно детей с нарушением 

зрения и детей с нарушением опорно- двигательного аппарата.  

Основной целью коррекционной работы является оказание детям 

медицинской, психологической, педагогической, логопедической и социальной 

помощи.  

Эффективность коррекционно-педагогических, лечебно- 

оздоровительных мероприятий определяется своевременностью, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25666801
http://elibrary.ru/item.asp?id=25666801
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1562881
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1562881
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1562881&selid=25666801
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взаимосвязанностью, непрерывностью, преемственностью в работе различных 

звеньев.  

Коррекционная работа должна носить комплексный характер. Важное 

условие комплексного воздействия – согласованность действий специалистов 

различного профиля: учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога, воспитателя, а также для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата врача-невропатолога, медсестры ЛФК, медсестры по массажу, для 

детей с нарушением зрения врача-офтальмолога и сестры-ортоптистки. 

Принципы коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ: 

- Организация работы в рамках ведущей деятельности; 

 - Наблюдение за ребенком в динамике продолжающегося психоречевого 

развития; 

 -  Гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической 

работы; 

 - Тесное взаимодействие с семьей и ближайшим окружением ребенка. 

Основные направления коррекционно - педагогической работы в ДОУ: 

 Развитие игровой деятельности; 

 Развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и 

взрослыми); 

 Расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 Развитие сенсорных функций; 

 Развития внимания, памяти, мышления; 

 Развитие мелкой моторики, подготовка руки к овладению письмом; 

 Воспитание навыков самообслуживания и гигиены; 

 Социальная адаптация. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Перед педагогами детского сада сегодня стоит нелегкая задача – 

организовать педагогический процесс так, чтобы он соответствовал ФГОС, 

обеспечивая сохранение самоценности и неповторимости дошкольного периода 

детства, также учитывая особые образовательные потребности детей с ОВЗ. 

Среди инновационных технологий обучения детей ведущее место, на мой 

взгляд, занимает технология - теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Отличительной особенностью данной педагогической системы является то, что 

ребенок усваивает обобщенные алгоритмы организации собственной 

творческой деятельности. В ее основе лежит воспитательная система, 

построенная на теории развития творческой личности.  

Главная цель технологии ТРИЗ – РТВ: подготовка детей к активной жизни в 

меняющемся мире. ОТСМ-ТРИЗ технология полностью отвечает требованиям 

реализации ФГОС  дошкольного образования.  

Цель использования данной технологии в ДОУ: способствовать развитию 

творческого воображения, мышления, высокому уровню познавательной 
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активности детей дошкольного возраста, овладению основными 

мыслительными операциями по созданию творческого продукта, успешному 

адаптированию в динамичном, постоянно меняющемся мире. 

Задачи: 

 Формировать у детей умения наблюдать, анализировать, сравнивать, решать 

задачи творческого характера; 

 Развивать умение логически мыслить и связно выражать свои мысли; 

 Развивать желание заниматься самостоятельной экспериментальной 

деятельностью; 

 Воспитывать творческую личность. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы: 

Проблемно-поисковый (ставит проблемы и предлагает инструменты их 

решения); 

Поисково - экспериментальный (развивает познавательный интерес к 

самостоятельной поисковой деятельности); 

Игровой (формирует умение выявлять противоречивые свойства 

предметов); 

Практический (преобразование жизненной ситуации, предмета или 

явления с целью выявления связей между ними, причин и изменения). 

Работа по ТРИЗ-РТВ проводилась нами с ноября прошлого года. Целью 

работы является изучение способов познания мира.  Система прослеживается в 

подборе игр, упражнений, методов направленных на развитие сенсорных 

впечатлений. 

Чем точнее различает ребенок свои ощущения – понимает, что именно он 

слышит, видит, осязает, воспринимает на вкус – тем быстрее он сможет 

развиваться. Получив ответ на вопрос «Что это?» и «Какое оно?», дети могут 

представить себе разнообразные предметы, сравнить и, описать качества, 

систематизировать. 

Для этого использовали следующие игры: «Каждому свой дом», «Закончи 

сказку», «Чем был – чем стал», «Чудесный мешочек», «Перевертыш», «Замени 

героя в сказке», «Путешествие по волшебной дорожке». 

Нами разработаны игры на развитие творческого воображения и 

мышления детей, на умение классифицировать объекты по разным признакам. 

Игра «Успешная рыбалка». 

Цель игры: развитие умения детей считывать схемы признаков и 

описывать по ним объект, подбирать разные значения одному признаку. 

Игра «Волшебные домики» 

Цель: развивать умение работать с именами признаков и их значением, 

способствовать самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности детей и умению работать со схемой, обогащать словарный запас 

детей, развивать умение классифицировать объекты по разным признакам, 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Игра «Расскажи мне о…» 
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Цель игры: развивать творческое мышление детей, выразительную 

осмысленную речь; совершенствовать умение детей описывать объекты с 

помощью имен признаков, используя ИКТ. 

Игры и игровые упражнения: 

• «Отвечай быстро» - на формирование умения детей 

классифицировать объекты по форме, цвету, другим признакам. 

• «Цепочка» - на формирование умения детей выделять признаки 

объектов. 

• «Чудесный мешочек» - на развитие умения работать с именами 

признаков и их значением. 

• «Четвертый лишний» - формировать умение у детей видеть лишним 

каждый предмет, в зависимости от того, по какому признаку проводится 

сравнение. 

• «Противоположности» - формирование умения детей называть 

антонимическую пару свойств объекта. 

Элементы технологии ТРИЗ-РТВ  применяются в непосредственно 

образовательной деятельности по формированию целостной картины мира, 

элементарных математических представлений и развитию речи.  

Успешно используется ТРИЗ и в проектной деятельности, так как проект 

и начинается с проблемной ситуации, здесь дети находят выход из проблемной 

ситуации, составляют план ее решения, продумывают продукты проекта, а 

потом реализуют их в практической деятельности. 

Педагогами реализованы такие образовательные проекты как 

«Разноцветный мир». Цель: создание условий для формирования 

представлений о цвете, знакомство с именем признака - цвет.   

 «Утро, день, вечер, ночь – убежали сутки прочь».  Цель: создание 

оптимальных условий для формирования временных представлений у 

дошкольников. 

Методы и приемы ТРИЗ – технологии применяются не только в 

непосредственно образовательной области, но и во всех режимных моментах: в 

утренние часы, при умывании, одевании на прогулку, на прогулке, в игровой 

деятельности. 

Нельзя не отметить важность вовлечения семьи в образовательный 

процесс. Работа по взаимодействию с семьей началась со знакомства с  

технологией, с разрешения родителей на  ее использование. Родители были 

активными помощниками в течение всего этого времени. Они активно 

участвовали в создании развивающей предметно-пространственной среды, в 

подготовке и проведении проектов, в изготовлении дидактических игр. 

педагоги познакомили их с играми, которые они могли использовать дома, 

предлагали различные  задания: составить сказку, рассказ о своей семье и т.д. 

Что дает применение технологии  ТРИЗ-РТВ: 

 Воспитание интереса к собственным открытиям; 

 Осуществление системного подхода при ознакомлении детей с объектами 

окружающего мира, формирование системного мышления; 

 Привитие умения знать и любить себя; 
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 Воспитание у ребѐнка стремления к разнообразной и продуктивной 

деятельности; 

 Регулярной тренировки творческого мышления; 

 Развитие желания заниматься самостоятельно  познавательно-

исследовательской деятельностью. 

Использование приемов и методов технологии ТРИЗ в коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ дает несомненные преимущества в развитии всех 

психических процессов.  

   Одним из важных направлений в коррекционной педагогике на 

современном этапе развития дошкольного образования является применение 

новых образовательных технологий.  Сегодня существует множество методов, 

направленных на своевременную диагностику и максимально возможную 

коррекцию  нарушений. Методы ТРИЗ и методы РТВ позволяют, наилучшим 

образом (быстро и качественно), решать проблемы развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа ТРИЗ для дошкольников 

– это программа коллективных игр и занятий. Все занятия и игры предполагают 

самостоятельный выбор ребенком темы, материала и вида деятельности. Они 

учат детей выявлять противоречивые свойства предметов, явлений и разрешать 

эти противоречия. Разрешение противоречий – ключ к творческому мышлению. 

    Для нормального развития личности  необходимо переживание ситуации 

успеха, такого состояния, когда мы испытываем радость при совпадении 

ожидаемого и достигнутого.  Очевидно, что человек, ориентированный на 

успех, большего  добьется  в жизни. Посильная оценка собственных успехов и 

неудач, их анализ и поиск новых путей познания себя и окружающего мира – 

это и есть самооценка, которая имеет для ребенка очень большое значение – это 

условие успеха для него. При этом взрослый – партнер, который сочувствует и 

переживает вместе с детьми. На наш взгляд такой путь  развития педагогики 

самый оптимальный в современном мире. Методы и приемы ТРИЗ – ОТСМ – 

РТВ помогают нам создавать «нашу педагогику» в работе с детьми с ОВЗ.   

Детям с ОВЗ свойственна быстрая утомляемость, а организация работы по 

данной технологии требует проведения НОД таким образом, чтобы они 

органично вписывались в естественную жизнь детей, а не носили 

«академический характер». 

   Дети с ограниченными возможностями здоровья страдают ослабленной 

памятью, следовательно, постоянная повторяемость темы, учебного материала 

в течении дня помогает ребенку запомнить этот материал. 

 В данной технологии в конце деятельности подводится итог для того, 

чтобы обучить детей навыкам рефлексивного анализа. (Чем занимались? Что 

было самым интересным? и т.д.). Итоги подводятся в разнообразных формах: 

игра «Интервью», «Копилка новостей» и др. Навык рефлекторного анализа 

подходит для работы с детьми с ОВЗ, т.к. помогает перевести детей от 

однотипных к разнообразным ответам. 

   Любой ребенок до 7 лет лучше усваивает учебный материал в игре, т.к. 

игра свойственна психологии ребенка.  
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   Многие дети с ограниченными возможностями здоровья, как правило, не 

уверены в себе, с низкой самооценкой, не умеют общаться со сверстниками и 

со взрослыми методы и приемы ТРИЗ направлены на решение именно этих 

проблем. 

 Мы убедились, что  методы и приемы ТРИЗ-РТВ работают, как минимум 

в четырех направлениях: речь, мышление, воображение,  эмоционально-волевая 

сфера. При этом коррекционные занятия, выстроенные на основе алгоритмов с 

использованием моделей, помогают педагогу в планировании и облегчают 

проведение занятий. 

 

 

РАЗВИТИЕ ОСЯЗАНИЯ  И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ ПРИ ВЫКЛАДЫВАНИИ ЦВЕТНОЙ 

ВАТОЙ (МАСТЕР-КЛАСС) 

 

Е.В. Касьянова, воспитатель, МБДОУ «Детский сад №66» г. Энгельс 

 

Мастер класс  «Развитие осязания  и мелкой моторики у детей с 

нарушением зрения при выкладывание цветной ватой» посвящѐн оригинальной 

методике - выкладывание ватой, которая помогает организовать интересные 

занятия с детьми с нарушением зрения. Дети учатся создавать образы 

животных и птиц.  Данный вид рисования развивает мелкую моторику детей, 

воображение, творчество, трудолюбие. Также данный вид деятельности будет 

интересен для педагогов работающих в дошкольных учреждениях с детьми 

всех категорий.  

Реализуемые задачи: формирование навыков cоздания  выразительного  

образа  животных, птиц, развивитие мелкой мускулатуры пальцев рук, ручную  

умелоcть, творческих cпособностей, воcпитание интереcа к освоению 

изобразительных техник, любознательноcть, взаимовыручку 

Словарь синонимов предлагает нам следующие варианты для замены 

слова нетрадиционное относительно к рисованию: 

1. необычный 

2. cвоеобразный 

3. неординарный 

4. оcобенный 

5. cвоеобычный 

6. оригинальный 

7. cамостоятельный 

8. индивидуальный 

9. неизбитый 

10. нестандартный 

Нетрадиционное риcование – это толчок к развитию воображения, 

творчества, проявлению cамостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальноcти. Каждая техника – это маленькая игра, доставляющая 

ребенку радость, положительные эмоции. Она не утомляет малыша, у ребенка 

http://triz-plus.ru/xudozhestvennoe-tvorchestvo/netradicionnoe-risovanie
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cохраняется высокая активность и работоспоcобность на протяжении всего 

времени. В этом его ценноcть. 

 Нетрадиционное риcование лежит в оcнове многих арт-терапевтичеcких 

техник. Как cредство коррекции психичеcких процесcов, нетрадиционные 

техники риcования позволяют преодолеть чувство cтраха, дают cвободу, 

вcеляют уверенноcть в cебе, своих cилах. 

Занятия данным видом риcования cпособствуют развитию зрительно-

моторной координации, фантазии, логики, мышления, что очень важно для 

подготовки дошкольника к обучению в школе. Нетрадиционное риcование – 

это cпособ cамовыражения, общения с cамим cобой, отличное cредство не 

только для поднятия наcтроения, но и для взгляда на мир другими глазами, 

открытия в cебе новых возможноcтей! 

 Сущеcтвует много нетрадиционных техник, но cегодня мне хочется 

поговорить о риcовании ватой на бархатной бумаге. Изготовление картин из 

ваты – это нечто cреднее между флористикой, живописью и рукоделием. 

Удивительно то, что для фантазии не cуществует границ. Как же делать 

картины из ваты? Как подготовить эскиз? Рисовать эcкиз по бархату 

карандашом не рекомендуетcя, в cлучае ошибки или неточноcти иcправить 

тяжело,так как  ворсинки будут иcпорчены. Для того, чтобы перенеcти 

изображение на бархат, используются трафарет и белый карандаш. 

Мне понравилаcь эта техника тем, что у детей развивается мелкая 

моторика рук, (Дети в процеcсе работы отщипывают маленькие куcочки ваты и 

прикладывают к бархатной бумаге) творчеcкие споcобности, воображение, 

эстетичеcкий вкуc. 

Сегодня я вам предлагаю самим передать образ животных и птиц при 

помощи ваты. Занимайте места за cтолами, один из вас нужен мне для работы 

за ширмой, его работу мы увидим в конце занятия, это будет cюрприз. 

Уважаемые коллеги, я вам предлагаю для работы cледующие материалы 

 Материалы и оборудование:бархатная  бумага разных цветов, трафареты 

с   cилуэтами животных из картона, карандаши белого цвета в подставках для 

карандашей, вата.   

 Внимание на экран: показ презентации. 

Показ слайдов и объяснение работы 

1.На бумагу прикладываем трафарет. 

2.Обводим трафарет белым карандашом 

3. Чтобы животное получилось пушистым, мы будем его выкладывать 

ватой, отщипываем не большой кусочек ваты и прикладываем его к бархатной 

бумаге. 

4. Делаем маленькие жгутики и выкладываем контуры различных частей 

тела.  

5. Приклеиваем глазки и носик. 

Последовательность работы для других животных аналогичная.  

Мы с детьми проговариваем поcледовательность выполнения работы 

после показа презентации, мы с вами проговаривать не будем, а cразу 

приступим к созданию образов животных. Для того, чтобы образ получился 



 411 

выразительным, мелкие детали вашей работы вы тоже можете выбрать 

cамостоятельно,  воcпользовавшись теми материалами, которые находятся на 

подносе. 

Участники мастер-классамогут сами выполнить некоторые практические 

элементы работы, а также сформулировать цели и задачи занятия. Приведѐм 

пример.  

Цель:  

 • формировать навыки cоздания изображения животных 

нетрадиционным cпособом. 

 Задачи: 

 Образовательные: 

 • формировать навыки  cоздания  выразительного  образа  животных 

(имитация фактурности пушистой шубки); 

 • закреплять  умение отщипывать небольшие кусочки ваты и 

выкладывать ее по cилуэту животного. 

 Развивающие: 

• развивать мелкую мускулатуру пальцев рук, ручную  умелоcть; 

• развивать творческие cпособности; 

 Воспитательные: 

 • воcпитывать интереc к освоению изобразительных техник; 

 • воcпитывать любознательноcть, взаимовыручку. 

1. На каких занятиях мы можем  иcпользовать этот вид работы? 

Единого мнения по поводу изображения при помощи ваты не cуществует: кто-

то cчитает, что это риcование, другие утверждают, что это аппликация. Так ли 

важно, придумать точное название, или все-таки более значимым является то, 

как ребенок cправляется с заданием.  

2. Поскольку мультимедиа используется не во всех детских садах, 

 как  можно объяcнить детям поcледовательность работы по 

выкладыванию  с иcпользованием ваты (предложить распечатку фото). 

3. (Вынести работу участника работавшего за ширмой) Мы 

постарались раcширить горизонты работы по выкладыванию ватой. 

Окрашенная вата может иcпользоваться для cоздания ярких образов. (Рассказ 

педагога по технологии окраски ваты). 

4. Какие дополнительные  детали вы иcпользовали, чтобы оживить 

образ.  

5. При работе над какой темой,  вы могли бы использовать данный 

вид работы  (времена года, дикие, домашние животные, птицы, цветы.) 

Итог:Уважаемые коллеги я познакомила cо своим опытом работы, 

хотелось бы услышать ваши мнения. Интересен он для вас, будите вы его 

использовать на своих занятиях.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 

1. И.В Новикова «Рабата с нетрадиционными материалами в детском саду» 

2. Т.В. Семеновская «Картинки из ваты и пуха» 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР В.В. ВОСКОБОВИЧА В 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С 

НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

Н.О. Коптева, учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад № 3», г. 

Cаратов 

 

Самая удивительная, замечательная, неповторимая и такая ответственная 

пора для каждого человека – детство. Детство соткано из добра и заботы. 

Задача каждого родителя и каждого педагога дать ребѐнку всѐ самое хорошее, 

что есть в жизни.  

И среди разнообразного множества игр и пособий, в настоящее время 

существующих в педагогике, я с радостью открыла для себя игры и пособия 

Воскобовича В.В. Это очень яркие, красочные, простые, интересные пособия, 

сделанные из прочных, качественных материалов. Игры сразу полюбились 

детьми, им интересно – это их мир: мир игры, фантазии, творчества. А для 

педагога большой потенциал для развития своего креатива, вдохновения. Эти 

игры и пособия незаменимы в коррекционной работе с детьми с нарушением 

зрения. 

Очень интересно в этом отношении пособие – панно «Фиолетовый лес». 

Приведу примеры использования данного дидактического пособия. 

I. Направление коррекционной работы развития ориентировки в 

пространстве. 

1. Игра «Найди место». Возраст детей от трех до семи лет. 

Цель. Развитие у детей ориентировки относительно предмета; Закрепление  в 

речи пространственных предлогов и наречий: над, под, перед, за, на, впереди, 

сзади, у, между, около, из-за; Закрепление основных пространственных 

положений: вверху, внизу, слева, справа, посередине.  

Описание игры. Ребенок манипулирует различными персонажами фиолетового 

леса по инструкции педагога или другого ребенка. По ходу игры 

осуществляется самоконтроль, контроль другим ребенком и педагогом. В игре 

могут принимать участие от одного до пяти детей.  

Примерные задания:  

 Ежонок ищет свою маму, помоги ему. Она находится слева 

от большой елочки. 

 Где находится мышонок, если его норка между озером и 

осинкой? И т.д. 

       Вариантов вопросов может быть много, в зависимости от поставленной 

цели. 

2. Игра «Перспектива». Возраст детей от пяти до семи лет. 

Цель. Учить детей видеть и понимать законы перспективы объектов, 

обозначать отношения удаленности предметов в речи; Развивать глазомер, 

наблюдательность, внимание.  
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Описание игры. В игре могут принимать участие от одного до пяти человек. 

Детям предлагается «расколдовать» фиолетовый лес, чтобы он превратился в 

живой лес. А для этого надо применить «волшебный» закон перспективы. 

Объекты, которые находятся далеко от нас (на заднем плане) расположены 

дальше и поэтому кажутся маленькими по размеру и располагаются в верхней 

части фиолетового леса. А предметы, которые расположены впереди (на 

переднем плане) – крупные, и находятся внизу, ближе к нам. 

Варианты моделей фиолетового леса могут быть разнообразными. Дети могут 

создавать картины самостоятельно или под руководством педагога.  

3. Игра «Репка» (по мотивам русской народной сказки). Возраст 

детей от трех до семи лет. 

Цель. Развивать ориентировку в пространстве, понимание и употребление 

в речи порядковых числительных, пространственных предлогов и наречий: 

вверху, внизу, посередине, между, рядом, около, слева, справа, впереди, сзади, 

первое, последнее, за, перед.  

Описание игры. Дети могут играть самостоятельно и под руководством 

педагога. Располагают на пано персонажей сказки проговаривая и задавая им 

направление расположения.  

II. Направление коррекционной работы – развитие зрительного 

восприятия.  

1. Игра «Найди цвет». Возраст детей – от трех до семи лет. 

Цель. Развивать зрительное восприятие цвета, знание основных цветов 

спектра, цветоразличение, умение находить заданный цвет в окружающем 

мире.  

Описание игры. В игре могут принимать участие от одного до четырех 

человек.  

Педагог просит ребенка найти на пано предметы красного цвета, назвав и 

показав их. 

 Найти в кабинете предметы такого цвета, каким изображен 

ежонок. 

 Назвать цвет всех больших животных. Что и кто еще на пано 

изображен таким же цветом? 

 Найди на пано предметы холодных (теплых) оттенков. И т.д. 

       Вопросы могут быть разнообразными. 

2. Игра «Найди такую форму». Возраст детей от четырех до семи 

лет.  

Цель. Развивать зрительное восприятие формы, зрительную память, 

мышление, бинокулярное зрение, знание геометрических фигур, умение 

находить заданную геометрическую форму в окружающем мире.  

Описание игры. В игре могут принимать участи от одного до четырех 

человек. 

 Педагог просит ребенка найти на панно предметы круглой и т.д. 

формы.  

 Собрать из листочков красного цвета квадрат и т.д.. 
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 Выложить из желтых листочков треугольную норку для 

мышонка, а из синих – для мамы. Одинаковые получились норки? Чем они 

отличаются? Чем похожи? Вопросы могут быть разнообразными.  

3. Игра «Кто где живет». Возраст детей от трех до семи лет. 

Цель. Развивать зрительное восприятии величины предметов, Упражнять 

в употреблении антонимов: и пары больше – меньше, шире – уже, выше – ниже, 

толще – тоньше, длинее – короче. Развивать память, мышление, речь, 

зрительный поиск, закрепление названий животных, насекомых, птиц.  

Описание игры. Количество игроков один – два человека.  

 Педагог просит ребенка выложить из листочков для больших 

животных большой квадратный домик, для маленьких – маленький квадратный. 

Кто живет в большом домике? Кто в маленьком? 

 Для взрослых животных построить высокий прямоугольный 

домик, а для их детенышей – низкий прямоугольный. Кто живет в высоком 

доме? Кто в низком? 

 Из листочков желтого цвета выложить длинную дорожку, а из 

синих – короткую. Кто из насекомых пойдет по длинной, а кто по короткой 

дорожке?  

 В толстом дереве живет сова – найди ее домик. Почему сова 

живет в толстом дереве?  Кто живет на ветках тонкого дерева? Воробей. 

Почему? 

 У животных норки широкие. Построй из листочков 

треугольную норку для животных. Насекомые живут в узкой треугольной 

норке. Построй для них такой домик. Кто в какой норке живет?  

 Все большие животные живут в домике, который находится в 

нижнем левом углу фиолетового леса. А маленькие напротив больших 

животных. Где живут маленькие животные? Где большие? И т.д..  

    Вопросы могут быть разнообразными. 

III. Направление коррекционной работы – социально бытовая 

ориентировка.  

Игра «Бинго и Ко». Возраст детей от трех до семи лет. 

Цель. Учить называть и классифицировать диких животных, их 

детенышей; Насекомых; Птиц; Называть времена года, их характерные 

признаки. Развивать зрительную память, прослеживающую функцию глаз, 

воображение, фантазию, речь, умение ориентироваться на пано, закреплять 

основные пространственные направления: лево, право, верх, низ.  

Описание игры. В фиолетовом лесу живет Бинго 

1 Вариант.  

Решил он осенью подружиться со всеми диким животными. С кем 

подружился Бинго? Что надо сделать, чтобы в фиолетовом лесу наступила 

осень? Какая бывает осень?  А еще он подружился с такими животными, у 

которых есть перья, крылья, клюв. Кто это? Как их зовут? Хорошо птичкам 

весной и летом.  
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Наступила в фиолетовом лесу весна. Какой бывает весна? Как ее показать 

в нашем лесу? Что происходит весной? Какие весенние месяцы вы знаете?  

Аналогично проводить работу и с другими временами года. 

2 Вариант. 

Пошел Бинго встречать друзей. А тропинка шла сверху вниз, а потом 

повернула на право. Дети выкладывают из следов маршрут путей Бинго. 

Маршруты могут быть разными. Встретил Бинго, мишку, ежика, лису, волка, 

мышку. Как можно назвать этих животных? (дикие). Аналогичная работа 

проводится над классификаций «птицы», «насекомые».  

3 Вариант. 

«Какой был Бинго». 

Подумайте, каким был Бинго. Выложите его из листочков, разноцветных 

ленточек. Дети сами собирают фигурку Бинго или по инструкции - описанию 

педагога, например, голова -круглая, маленькая, тело треугольное – большое и 

т.д. 

 

 

КОСТЮМИРОВАННЫЕ ШОУ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 

 

В.Д. Назипова, Н.А. Мохнашина,  

учителя МБОУ «Школа № 1» г. Ирбита Свердловской обл. 

 

Творческие способности, шоу-технология, планирование, проведение и 

анализ щоу. 

Главной целью школы  как социального института в современных 

условиях является разностороннее развитие детей, их познавательных 

интересов, творческих способностей, общеучебных умений, навыков 

самообразовани. Мы живем в динамично изменяющемся мире, и каждый 

человек, для того чтобы выжить в нѐм, должен быть готов к изменениям. Для 

этого необходимо с раннего возраста активизировать творческий потенциал 

каждого ребенка,  развивать его  творческие способности в художественной 

деятельности. Наиболее эффективной современной технологией развития 

творческих способностей детей мы считаем шоу-технологию.  

Шоу-технология используется обычно при работе с большим 

количеством участников (несколькими классами или всеми классами школы). 

Мы хотим показать, как применяем данную технологию, чтобы разнообразить 

жизнь одного отдельного коллектива, чтобы сделать еѐ ярче, веселее, а этим 

создать почву для развития творческих способностей учащихся.  

В таком ключе шоу-технология является для нас подспорьем при 

подготовке и проведении костюмированных вечеринок, столь популярных 

среди школьников.   

Схема реализации шоу-технологии (по C.Д.Полякову) 

1. Подготовка шоу-программы. Решение принимается организатором 

или группой организаторов (учителем, группой педагогов, группой учеников-
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активистов и т.п.) на основе некоторых исходных идей. Такими идеями в нашей 

работе стали: пиратская вечеринка,  вечеринка в стиле Чикаго, вручение Оскара 

(вечеринка в стиле «Голливуд»), «Собираем Золушек на бал», шляпная 

вечеринка «Перед тобой, Любовь, снимаем шляпу», вечеринка в стиле 

милитари  «Курс молодого бойца», шоу «Рейтинг МТВ», капустник, китайское 

чаепитие, новый год с пропавшими подарками, расследованиями, 

заклинаниями, бал гимназистов, шоу мыльных пузырей, «Самое шумное шоу», 

конкурс «Караоке-стар», игра «Где логика?», «Хорошие шутки». Источником 

идей является сама жизнь, культурные традиции разных времѐн и стран, 

телевидение.  

Несомненно, детям помлачше интересно будет научное шоу сумасшедшего 

профессора Николя, который поможет учащимся сделать маленькие научные 

открытия (уже пробовали сами изготавлять бумагу ). 

Планирование осуществляется педагогом или небольшой группой. 

Будущие участники к выдвижению идей и планированию шоу не 

привлекаются, но могут участвовать в творческой подготовке шоу по заданиям 

организаторов.  

Учащиеся продумывают костюм или элемент наряда. Например, на 

Капустник было разрешено приходить в чѐм-то зелѐном, на шляпную 

вечеринку – обязательно надеть шляпу, пиратская вечеринка предполагала 

наличие костюма. Во время курса молодого бойца на ребят надевали голубые 

береты из бахил и бронежилеты из коробок. На вечеринку в стиле Чикаго 

покупали в магазине для детей игрушечные револьверы. Подарок имениннице 

на пиратскую вечеринку был сделан из коробки в виде сундука с золотом 

(конфетами в золотых обѐртках). 

Наша задача на  этапе планирования состояла в разработке сценария шоу, 

распределении ответственности за режиссуру, продумывании использования 

технических средств (аудио- и видеотехники).  Мы сформировали прекрасную 

коллекцию музыкальных композиций. В неѐ входят ламбада, танцы народов 

мира, детские песенки «Лавата», «Танец маленьких утят», тематическая 

музыка, аудиозаписи сказок-импровизаций и многое другое.  

Некоторые ребята-активисты не оставались равнодушными, они снимали 

клипы (на вечеринку «Рейтинг МТВ» сняли клипы на индийскую музыку и 

испанское фламенко). 

Решение ещѐ одной задачи при планировании включает пять 

относительно самостоятельных технологических блоков: ―сцена‖, ведущий, 

―зал‖, оценивание, оформление. Рассмотрим их подробнее. 

- ―Сцена‖:Организаторам необходимо принять решение о главном 

принципе отбора участников ―сцены‖; это сбор участников, объяснение им 

задач, выбор формы шоу, настрой на участие, если надо – формирование 

команд, ―домашних заданий‖. 

- Ведущий: разработка программы ведения шоу и образа ведущего. Наши 

ведущие (а ими чаще всего являлись мы) представали перед детьми в 

необычных интригующих образах: Сержанты Русичкина и Историчкина, Фея-

крѐстная и Ведьма, Огородница Анюта и бабочка-капустница, ведущие МТВ. 
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- ―Зал‖: в этом блоке решаются вопросы о способе формирования ―зала‖: 

все желающие без ограничений, по пригласительным билетам или только 

определѐнное количество представителей от каждого класса.  Данный блок 

предусматривает также продумывание того, как будет происходить создание 

настроя ―зала‖ (через слово, действия, оформление, введение правил); 

обращения к ―залу‖, поддерживающие интерес к шоу, вовлекающие зрителей в 

участие. 

- Оценивание: данная технология предполагает определение предмета 

оценивания и критериев оценки (что и как оценивается); кто и когда оценивает, 

способы предъявления оценок.  

Оформление. Это определение ключевых образов и символов, 

передающих ценности и эмоции готовящегося шоу,  выбор техники исполнения 

элементов оформления.  

Покажем это на примере нашей вечеринки, которая была проведена в 

форме капустника.  Ключевой образ, разумеется, - капуста, суперприз в лотерее 

– именно она, основной цвет вечеринки – зелѐный, но самое запоминающееся -  

вазы из капусты, которые были съедены гораздо быстрее и с большим 

аппетитом, чем надоевшие конфеты. Какой потрясающий 

здоровьесберегающий эффект! 

2. Проведение воспитательного шоу включает три части: запуск, основная 

часть (―задание + сценическое действо), финал. В качестве основных 

механизмов реализации шоу-программы С.Д. Поляков выделяет 

―эмоциональное заражение‖ (передачу эмоций от человека к человеку) и 

импровизацию. 

Запуск – организационное начало шоу. Задачи запуска: создать 

определѐнный эмоциональный настрой участников; выделить заложенные в 

шоу-программе ценности. Решение этих задач возлагается на ведущего.  

Основная часть шоу-программы состоит из чередующихся конкурсов, а 

параллельно с ними разворачивается сценическое действо, которое 

поддерживает интерес зрителей и включает их в происходящее на сцене.  

Особенность нашего подхода в принципе отбора конкурсов в том, что они 

должны быть зрелищными, побуждать к творческому самовыражению, 

сопровождаться перевоплощением (у нас огромная коллекция реквизита: 

маски, накладные носы, губы, очки разных размеров, парики разных цветов, 

шляпы и многое другое), это могут быть коммуникативные тренинги и 

тренинги на эмпатию. 

Наибольшей популярностью пользуются конкурсы: 

- «Гусеница» (на  капустнике), 

-театр-экспромт (а в помощь известные аудиозаписи), 

- «Мумия» 

-танцевальные конкурсы , дети с удовольствием танцевали кадриль, 

мазурку 

Все конкурсы должны быть связаны с главной идеей шоу, должны быть 

логическим подведением к финальному аккорду вечеринки. 
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Оценивание заданий, как мы считаем,  должно производиться 

аплодисментами.  

По мнению С.Д.Полякова, необходимо ―смягчение соревновательности‖ 

(от которой мы практически отказываемся) между участниками соревнования и 

между ―сценой‖ и ―залом‖. Это может достигаться словом и действием, 

объединяющим участников конкурсов (―сцену‖): совместный выход на сцену 

взявшись за руки всех конкурсантов, рукопожатия, обмен памятными 

подарками, утешительные призы, благодарные слова друг другу, общий ритуал 

(например, вставание при вносе-выносе школьной символики) и т. п. Такой 

подход мы и используем. Финальный танец на новогодней вечеринке с 

вручением Оскара (шоколадного Деда Мороза, доставшегося всем ученикам) 

заставил всех желающих выйти на сцену, пускать мыльные пузыри, взрывать 

хлопушки. 

3. Подведение итогов осуществляется как анализ воспитательного шоу, 

проводится на уровне организаторов. Анализ шоу рядовыми участниками в 

данной технологии необязателен. Для более глубокого анализа необходимо во 

время шоу фиксировать отношение участников (―сцены‖ и ―зала‖) к 

происходящему. Так, по ходу шоу-программы педагог может отмечать 

заинтересованность и активность зрителей-болельщиков при проведении 

разных конкурсов.  

Каждый раз после подобных встреч, проводя анализ и рефлексию, мы 

отмечали, что и сами испытывали душевный подъѐм, а по глазам и улыбкам 

видели, что такие события ребятам нравятся. Вечеринки стали импульсом 

развития творческого потенциала. Дети открывают в себе актѐрские 

способности, раскрепощаются, не боятся сцены, что говорит о развитии 

коммуникативных УУД. Это способствует адаптации учеников к условиям 

жизни в обществе, так называемой социализации: дети готовы креативно 

воспринимать жизнь. Наконец, использование шоу-технологий воспитывает 

культуру праздника.  
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ГДЕ  НАЙТИ  ВРЕМЯ  ДЛЯ  РАЗВИТИЯ  СВЯЗНОЙ 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА? 

 

Н.В. Павлова, канд. педаг. наук, доцент кафедры коррекционной 

педагогики СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

 

Многие учителя часто сетуют, что у них совершенно не остаѐтся времени 

для того, чтобы заниматься развитием письменной речи школьников с 

нарушениями  интеллекта. Если время уходит на зубрѐжкуграмматических и 

орфографических правил и определений, конечно, у ребят не остаѐтся сил для 

творчества и не возникает мотивации для этого. А решение проблемы уже 

давно предложили авторы коррекционно-развивающих программ по русскому 

языку А.К. Аксѐнова, Э.В. Якубовская, С.В. Комарова и С.Ю. Ильина (автор 

адаптированных общеобразовательных программ). И решение это заключается 

в том, чтобы всѐ основное время отдавать речевым упражнениям – постоянно 

развивать речевые компетенции школьников на основе изучаемых 

грамматических явлений и правил орфографии. Именно грамматика и 

орфография должны бытьна службе речи, а не наоборот!  

Если учитель будет добиваться, чтобы любое изучаемое явление 

«работало» в речевой практике обучающихся, то у ребят постепенно 

сформируются речевые умения. Иначе можно прийти к такому убеждению, что 

умственно отсталых школьников вообще не надо учить писать сочинения, 

потому что «они всѐ равно не научатся их писать!» (к сожалению, и такие 

мнения приходилось слышать). Конечно, чудес не бывает – не научатся они 

писать идеально. Но это не означает, что им вовсе недоступна радость 

творчества, стремление выразить свои мысли – для того, чтобы порадовать 

кого-то, или предупредить об опасности, или попросить прощения, даже просто 

помечтать! Всѐ зависит от учителя, который строит взаимодействие с ними. 

Авторитарный, строгий учитель, требующий безукоризненного почерка или 

знания правил наизусть, не будет озадачиваться проблемой, как «разговорить» 

детей. Если же педагог заинтересован в успешном, комфортном для 

воспитанников процессе обучения, если каждый день он учит школьников 

строить ситуативное общение по разным поводам с разными людьми, 

безусловно, это приносит положительные результаты! В таком классе дети не 

стесняются спрашивать и рассказывать, делиться своими мнениями и 

советоваться. 

 Приѐмов создания мотивации для речетворческой деятельности 

школьников существует множество, они описаны в методической литературе, в 

том числе в наших публикациях [1,2,3,4], но ежедневно в каждом классе возникают 

свои ситуации, которые можно оречевить, используя изучаемый в данный 

момент грамматико-орфографический материал.  

В младших и старших классах внимание школьников к правописанию 

словарных слов, например, можно привлечь и занимательными текстами, и 

элементами этимологии, и рифмовками с весѐлыми ассоциативными 
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рисунками. Именно такие способы изучения словарных слов искали студенты-

практиканты, посещавшие специальный семинар по словарно-орфографической 

работе у З.С. Патраловой. Первое задание для участников семинара 

заключалось в том, чтобы придумать свои собственные хитрые приѐмы-подсказки 

дляучеников при запоминании любых 10-20-ти выбранных из учебников словарных 

слов. И вот тут раскрывались таланты студентов, каждый старался удивить 

своими стихами, картинками, идеями, которые непременно должны были 

помочь «впечатать» облик трудного слова в память учащихся. Не все попытки 

были удачными, но эта тренировка развивала творческий и 

лингводидактический потенциал самих студентов (среди которых 

посчастливилось оказаться когда-то и автору). И вот изобретены новые 

приѐмы! Например, «звуковая атака», которая должна просто потрясти ученика 

повторяющимися ударными гласными (для запоминания слова станок, например, 

детям предлагается стишок:  

Встань к станку – прямее стан!  

Мы за дружбу разных стран! 

А для слова капустасвоѐ двустишие: 

 Кап! Кап! – на капусту капли часто-часто льются!  

А капуста рада – ей того и надо! 

Пусть и не запомнятся строчки, но кто-то обязательно услышит этот ритм 

и нужный звук засядет в голове – поможет без ошибок написать слово! 

Однакомы думаем не словами, а предложениями, текстами! Давайте тогда 

и на уроке будем подниматься по этой «лесенке единиц» языка и речи – не 

бросим кучку словарных слов, которые вспомнили и записали, а попробуем 

дать им возможность поработать в нашей речи: кто составит самое длинное 

предложение, в котором могут разместиться все записанные слова? А завтра на 

другом уроке мы будем предлагать другую мотивацию: у кого получится самое 

смешное (неожиданное, «самое вкусное» и т.д.) предложение? Главное, чтобы 

из ряда слов сложилось стройное, красивое и правильное предложение, которое 

приятно записать в тетрадь, ещѐ раз уверенно выписывая без ошибок те же 

словарные слова (а лучше их «родственников» – чтоб не повторяться!). 

Следующий этап урока – работа над текстом – готовым или составлением 

собственного. Текст – это несколько предложений… И одно из них – лучшее из 

придуманных детьми, мы записали в тетрадях, предусмотрительно оставив перед ним 

2 пустые строчки. А теперь каждый добавит и запишет одно предложение перед 

ним, а одно – после него – так, чтобы получился короткий текст из 3-х 

предложений! И в этом текстике, наверное, найдутся какие-то сложности и 

неожиданности, но мы их разберѐм. И не забудем похвалить лучших – по 

разным параметрам – авторов! Эта простая методика – «свой текст каждый 

день! (каждый урок!)» – позволяет «созревать» элементарным умениям для 

создания текста, который постепенно будет расти… Конечно, не всегда 

обязательно именно так, можно и в упражнениях учебника найти интересную 

работу с текстами, возможно, кто-то из ребят будет занят просто списыванием, 

но даже оно может выглядеть как более творческий процесс вместо сплошного 

унылого списывания. Выборочное списывание – операция, которая требует«подумать»! 
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А если выбирать будем из двух смешанных текстов – работая в парах, выписывая 

предложения на разные темы, то разглядим, из чего состоит смысл текста, как 

одно предложение «цепляется» за другое – как мы узнаѐм, что к какой теме 

относится…  

Подготовка к своему большому тексту (сочинению) начинается с первого 

учебника по русскому языку – для 2-го класса [6], когда детям предлагается то 

собрать маленький текст по картинкам, то из 2-х строчек двустишия – правильно 

записать предложения, определив, какое первое, какое последнее, поставив 

«единицы мышления» на места. Каждый разворот учебника (урок) содержит 

хотя бы одно упражнение на материале текста. Но мало создать учебник – надо 

показывать учителю, работающему со 2-м классом, как именно и почему так 

устроен учебник и как надо работать с ним. Оказывается, иногда необходимо 

сочинять предложения и тексты со студентами, которые готовятся выйти на 

практику, но на самом деле затрудняются быстро придумать предложение!!! И 

бывает, что на уроке дети покорно пишут под унылую диктовку «учителя» 

фразу типа «Дворник метѐт двор».  

Собирать интересные тексты – полезная привычка для учителя! Это не 

обязательно только тексты достойных классиков – авторами могут быть ребята (в 

детских журналах, в собственных экспериментах найти интересных авторов 

можно). И тогда для образца творческой работы на уроке, посвящѐнной 

описанию предмета, детям можно предложить оживить деревце, тетрадку, 

портфель… и послушать, о чѐм они говорят… Конечно, для школьников с 

нарушениями интеллекта радость творчества в полной мере недоступна, но 

радость восприятия красивого текста – почему нет? И может быть, кому-то 

захочется так же красиво говорить, как «девочки-берѐзки» из массовой школы 

(3 класс, эксперимент Н.В. Павловой):  

– Я буду берѐзкой. Мне нравится это дерево. Когда осень мой наряд – 

золотой и печальный. Я красавица у меня золотые сережки. Но мне будет 

грустно потому что у меня не будет листьев у меня не будет друзей. Зимой я 

засну ну я все равно буду вспоминать лето как звенят ручьи как птички поют.  

– Я березка. Я хочу рассказать, как я меняю свои наряды. Летом у меня 

изумрудная шаль. Осень-птица подарила мне золотое платье. Я очень рада 

этому подарку. И я чувствовала себя королевой. Однако подул ветер и сдул мои 

золотые листочки. Я мечтаю о том, чтобы пришла зима и подарила мне белую 

шубу. (Лена Н.);  

– Я кусочек мела. Меня положили на стол. О, здесь так интересно! Я 

вижу, как учитель проверяет тетради. Мне нравится, когда она ставит 

пятерки и четверки. Но больше всего я не люблю, когда мной пишут на мокрой 

доске. От этого я таю становлюсь хрупким и маленьким. (Катя Б.)  

В коррекционной школе до текста надо «до-шагать». Примером одного из 

этапов пошаговой методики обучения тексту может служить частичное 

сочинение (эксперимент студентки Альбины Казашвили). Учащиеся делятся на 

три команды. Первая команда получает три варианта исходного текста на 

различные темы, вторая команда получает окончания всех текстов, третья 

команда – заголовки для них. Для усложнения данного варианта задания можно в 
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основной части пропустить некоторые значимые слова (глаголы, например) – 

текст стал уместен при изучении соответствующей части речи. А для точного 

отбора глаголов необходимо подбирать синонимы, обдумывая, чем они 

отличаются. Таким образом, текст становится целью и средством для овладения 

школьниками речевыми компетенциями (или лингводидактическими, если речь 

идѐт о работе со студентами).  

Во время практики студентка Анна Пронина постоянно проводила 

экспериментальную работу с 9 классом. До каких же текстов «добрались» 

выпускники коррекционной школы, хотя работу с ними назвать системной и 

регулярной мы не можем? Всѐ-таки они с удовольствием откликнулись на 

необычные предложения учителя-практиканта. Они писали разные словарные 

диктанты – с толкованием слов, творческие диктанты (с продолжением) на основе 

словарных слов.В продолжении нужно было, к примеру, ответить на вопрос: «А 

где бы ты хотел побывать?» Самое развѐрнутое повествование о своей мечте 

побывать в Париже представила Саша П. (хотя обычно она входила в слабую 

группу). На странице текста довольно осмысленно ею выражена мечта «увидеть 

эту красивую страну… большую Эльфиву башню… как она вечером светится», 

атакже «выучить французский язык очень мягкий и сложный и 

рамончичныйчтоб петь песни на французском» и ещѐ «с утра завтракать 

круасаны есть и пить чай…» (орфография всех авторов здесь и далее 

сохранена). В то же время девушка понимает, что для этой поездки необходимо 

«много денег», но она надеется, когда вырастет, их заработать и всѐ-таки 

посетить эту страну, некоторые специфические реалии которой ей уже 

известны. А пока большая мечта заменяется маленькой – «Хочу чтоб уменя был 

брилок с эльфевой башней». Есть такие особенные мечты и у Тимура М. (у него 

самое грамотное письмо – и в диктанте, и в сочинении, хотя оно очень 

маленькое) – после заголовка «Путешествия» он пишет: «Хотел бы побывать в 

Бразилии. Поехать туда с семьей. Там тепло и красиво. Можно сходить на 

карнавал и на пляж». Более подробно проведѐнная работа представлена в 

публикации А.В. Прониной, Н.В. Павловой [5]. 

Способы мотивирования высказываний учащихся могут сочетаться, 

повышая степень заинтересованности ребят. Продолжать поиски в данном 

направлении – наша постоянная задача, которую мы решаем вместе со 

студентами, выпускниками, учителями-практиками.  
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АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ   

 

Л.А. Плыкина, социальный педагог отделения реализации программ 

социальной реабилитации ГБУ СО СРЦ «Возвращение», г. Саратов 

 

Выбор профессии – важный и ответственный шаг в жизни каждого 

человека, поскольку активная профессиональная деятельность занимает 

примерно половину жизни и влияет на личностные качества человека и 

отношения с окружающими людьми и миром. 

Человек, работающий по профессии, с учетом своих склонностей, 

интересов и потребностей сегодняшнего дня, более удовлетворен жизнью, 

живет и работает с полной самоотдачей, с эмоциональным удовлетворением, 

происходит самоутверждение молодого человека как личности в социальном 

обществе. 

Большинство семей, оказавшихся в социально опасном положении, не 

могут самостоятельно адаптироваться в современных социальных условиях и 

нуждаются в квалифицированной помощи специалистов. 

Учитывая тот факт, что на реабилитацию в центр "Возвращение", в 

большинстве случаев, поступают несовершеннолетние из семей «группы 

риска», в которых родители не выполняют в полной мере свои функции по 

воспитанию, содержанию и обучению детей, употребляют спиртные напитки, 

нигде не работают, перед специалистами-реабилитологами стоит сложная 

задача: повысить уровень мотивации школьников на обучение, привить 

трудовые навыки, сформировать готовность к осознанному выбору профессии, 

пониманию сущности и социальной значимости профессий, осознанному 
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пониманию новых для них жизненных позиций и перспектив, способствовать 

развитию умения понимать и анализировать экономическую информацию. 

У большинства воспитанников обнаруживается отсутствие проектов 

собственного будущего, отсутствие целей, а также неумение планировать свою 

деятельность, что связанно с особенностями их психологического развития и 

условиями проживания. 

В связи с необходимостью оказания профессиональной помощи  

подросткам  из семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации или 

социально опасном положении,   с целью  дальнейшего  профессионального 

самоопределения н/л, была разработана подпрограмма «Занятость». 

 Цель подпрограммы: формирование ответственного отношения к выбору 

профессионального пути, профориентация и организация трудовой 

реабилитации несовершеннолетних. 

 Методы  : анкетирование ,собеседование, информационные буклеты,    

беседа, компьютерные занятия, методический материал, наглядный 

показ,содействие в оформлении документов, вовлечение в трудовую 

деятельность, убеждение. 

 Формы работы: Экскурсии. Концертные программы. Посещение 

колледжей, лицеев, техникумов. Парад профессий.  Собеседование. 

Консультирование. Межведомственное взаимодействие с Центром занятости 

населения.  Трудоустройство на базе Центра. 

 Работа  проходит по следующим направлениям:  

 Дошкольники и младшие школьники 

Задачи: 

– познакомить воспитанников с различными профессиями сотрудников 

центра (повар, врач, воспитатель и т.д.); 

–создать условия для выявления способностей детей к определенным 

видам деятельности и их развития; 

– способствовать расширению уровня социального общения, познакомить 

с профессиями людей, с которыми дети сталкиваются в повседневной жизни в 

социуме (водитель, кондуктор, продавец); 

– информировать о средствах и источниках существования человека, о 

роли труда в жизни личности и общества, о деньгах как эквиваленте 

человеческого труда; 

– создать условия для развития трудовых навыков, 

воспитыватьтрудолюбие. 

На этом этапе работы идет введение в мир профессий, в 

основномпрофориентационная деятельность носит информационный 

характер,используются такие формы работы, как беседа, встреча, экскурсия, 

игровая программа, конкурс, сюжетно-ролевая игра. А также – практический 

характер, где дошкольнику предоставляются возможности проявлять себя и 

свои способности в творческой и бытовой деятельности,используются 

следующие формы работы: трудовые поручения, участие в выполнении труда 

по самообслуживанию, кружковые занятия, занятия по интересам, трудовая 

деятельность в мастерской. 
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 Младший подростковый возраст 

Задачи: 

– выявить и способствовать формированию разнообразных интересов, 

склонностей и способностей воспитанников; 

– воспитывать у детей уважение к труду; 

– содействовать расширению представления о многообразии профессий; 

– способствовать формированию ответственного отношения к 

порученному делу, готовности к любому бытовому труду; 

– побудить воспитанников к осознанию своего профессионального 

выбора и целей в жизни. 

На этом этапе работы профориентационная деятельность приобретает 

диагностический характер (выясняются желания ребенка, его интересы и 

профессиональные склонности, сравниваются с личностными и 

индивидуальными особенностями). Большое значение имеет организация 

психологической подготовки к выбору профессии и самореализации 

(развивается потребность и желание осуществлять трудовую деятельность, 

умение правильно представить себя, свои личностные и профессиональные 

умения), усиливается внимание к индивидуальному профессиональному 

консультированию (оказание помощи в выборе профессии в соответствии с 

индивидуальными особенностями, указание на противопоказания). 

Здесь важное значение приобретает совместная работа с различными 

специалистами: психологом, врачом, юристом, социальным педагогом, 

специалистами Центра занятости населения. На данном этапе работы нужно 

большее значение придать практической работе, помочь ребятам в определении 

интересов и реализации своих способностей в творческой и трудовой 

деятельности. 

 Подростковый возраст 

Задачи: 

– провести профессионально-диагностическую работу с подростком с 

целью первичного выявления его профессиональных интересов; 

– содействовать формированию осознанности, взвешенности и 

реальности профессионального выбора, который может сделать подросток; 

– оценить реальный уровень и объѐм необходимой образовательной базы 

и обзавестись этой базой; 

– найти специальность достаточно узкого профиля, близкую к 

предполагаемому профессиональному выбору, и обучаться этой специальности, 

стремясь достичь в ней высокой квалификации; 

       На данном этапе работы большое значение имеет практическая 

деятельность, то есть знакомство воспитанников с различными профессиями, в 

процессе вовлечения их в трудовую деятельность по выбранной специальности, 

погружение в реальные жизненные отношения в трудовом коллективе. 

       Профориентационная работа условно делится на следующие группы: 

1. Профессиональное просвещение. Главная цель: получение 

воспитанниками знаний о многообразии профессий,востребованных на рынке 
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труда в городской, сельской местности, профессиях сотрудников, работающих 

в центре.  

Для детей  дошкольного возраста  занятия проводятся в форме сюжетно- 

ролевых игр, с  использованием красочных плакатов, специального игрового 

оборудования, настольных игр, тематического рисования, чтения детской 

литературы  

 С детьми подросткового возраста проводятся тематические занятия, 

профессиональные, ролевые игры, беседы в микрогруппах. Под руководством 

инструктора по труду у подростков есть возможность на практике получить 

некоторые профессиональные навыки, которые оказывают влияние на их 

профессиональное самоопределение. 

      2. Формирование у подростков готовности к осознанному выбору 

профессии и их дальнейшему самоопределению. Главная: цель: определение 

направленности личности, интересов, склонностей и возможностей в 

различных видах деятельности, помощь в выборе конкретной профессии, 

учебного заведения. 

 Работа по данному направлению с несовершеннолетними старшего 

возраста (14 — 18 лет) начинается с тестирования с использованием методик.  

«Опросник профессиональной готовности (ОПТ)»; 

Тест «Матрица выбора профессии»; 

Тест «Изучение склонностей и интересов»; и т.д. 

      Тестирование проводится как устно, так и письменно, а также широко 

используются  профильные  тестовые программы интернет-ресурсов по 

данному направлению. 

3. Непосредственно трудоустройство на базе Центра. Воспитанникам 

предлагается посильная оплачиваемая работа с занятостью не более 4 часов в 

день. Такие виды работы, как уборка территории, уборка помещения, работа на 

приусадебном участке. В нашем Центре активно используется программа по 

благоустройству территории «Райский уголок», где дети своим трудолюбием  

создают благоустроенную территорию, сажают и обрабатывают деревья, 

ухаживают за огородом. 

 Работая самостоятельно, ребенок получает  удовлетворение от своего 

труда, в том числе и материальное. Оказанная трудовая помощь взрослым, 

сотрудникам, педагогам благотворно влияет на развитие межличностных 

отношений среди других воспитанников. Подросток, который «уже работает», 

кажется для других детей «взрослым», что является сильным мотиватором и в 

его дальнейшем трудоустройстве. 

Таким образом, 310 несовершеннолетних прошли трудовую 

реабилитацию на базе нашего Центра, совместно с отделением службы 

занятости населения (ОСЗН) Заводского района г.Саратова, из них 30 % 

неоднократно были трудоустроены. 

Анализируя результаты реализации программы профориентации и 

социально-трудовой адаптации несовершеннолетних «Занятость» социальный 

педагог отделения реализации, осуществляющий патронажное сопровождение 



 427 

семей, пришла к выводу, что подпрограмма «Занятость» дает позитивные 

результаты. 

 Организация профориентации и социально-трудовой адаптации 

несовершеннолетних – одно из важных направлений профилактической работы 

с семьей, предупреждения правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, оздоровления обстановки в семье. 

 

 

СКАЗКОТЕРАПИЯ: ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ, ЗНАЧЕНИЕ 

 

Е.П. Полякова, логопед ГБОУ СО «Школа для обучающихся по АОП №2 г. 

Саратова», магистрант факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

 

Понятие «сказкотерапия» в различных контекстах употребляется по- 

разному. Данный метод используют в обучении, воспитании, развитии детей и 

подростков, он применяется как инструмент психотерапии, тренингового 

воздействия. Например, сказку можно использовать как способ передачи опыта, 

тем самым воспитывать у ребѐнка определѐнную позицию по отношению к 

жизни, моральным нормам, правилам. Такая информация содержится в 

фольклорных сказках, притчах, былинах. Издавна, с помощью преданий и 

сказаний люди передавали накопленный опыт. Можно рассматривать сказку 

как древнейший способ социализации.  

В психотерапии сказку используют для того, чтобы помочь ребѐнку, 

излечиться от психологических проблем. Возникшие трудности легче увидеть и 

принять в интересной сказочной форме. Сказочный герой поможет найти 

решение для выхода из затруднительного положения. В дальнейшем можно 

использовать понравившиеся модели поведения героя в реальной жизни. 

Слушая сказки, ребѐнок встраивает их в свой жизненный сценарий и развивает 

его. 

Во время прослушивания сказок, их обдумывания, разбора или 

придумывания новых сказок у детей развиваются творческие способности, 

фантазия, совершенствуются навыки взаимодействия с окружающими людьми. 

Научившись рассказывать, пересказывать, творчески мыслить, ребѐнок 

совершит огромный скачок в развитии, который будет способствовать 

развитию личности[1]. 

По определению Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, «сказкотерапия – это 

процесс поиска смысла, расшифровка знаний о мире и системе 

взаимоотношений в нем. Сказкотерапия – это и процесс переноса сказочных 

смыслов в реальность, процесс активизации ресурсов, потенциала личности» 

[1]. 

А. Менегетти говорит о том, что дети очень любят сказки, потому что в 

них – «естественное пространство их безграничного потенциала, потому что в 

них компенсируется недостаток действия в реальной жизни, потому что в них 

запрограммирована их взрослая жизнь». Из сказок дети узнают о отношениях 

людей, о возможных трудностях, с которыми может столкнуться человек. С 
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помощью сказок ребѐнок может научиться одолевать возникающие 

препятствия, находить пути из трудных ситуаций. Сказки воспитывают веру в 

силу добра, любви, честности и справедливости.  

Нередко в литературных источниках рассматривался вопрос о том, нужно 

ли работать со сказкой. В настоящее время данный метод активно исследуется, 

разрабатывается и применяется педагогами, логопедами, психологами нашей 

страны. В Санкт-Петербурге открыт первый Институт сказкотерапии. Это 

научно-практический и исследовательский центр, в котором разрабатывается 

методология комплексной работы со сказкой для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ректор Института – Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева – 

доктор психологии, сказкотерапевт, автор психолого-педагогической 

технологии «Комплексная Сказкотерапия», преподаватель Института 

специальной педагогики и психологии. 

Исследованием роли сказки в работе с детьми сегодня занимаются и 

такие ученые как М. А. Поваляева, Д. Ю. Соколов, О. В. Защиринская, С. А. 

Черняева и многие другие.  

Согласно Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, психокоррекционные сказки 

создаются для мягкого влияния на поведение ребенка; при этом под коррекцией 

она понимает «замещение» неэффективного стиля поведения на более 

продуктивный, а также объяснение ребенку смысла происходящего.  

В психологических сказках события, происходящие с героем (героями), 

должны быть похожими на реальные ситуации из жизни детей; ребенок через 

сказку обретает возможность осознать свои собственные переживания, 

отдельные психологические характеристики. Альтернативные модели 

поведения, понятые благодаря сказке, помогают ребенку увидеть разные грани 

возникающих ситуаций и найти в ней новые смыслы. 

Психолог -сказкотерапевт в своей работе затрагивает сразу несколько 

уровней. С одной стороны, в сказке клиент проявляет свои архетипы 

и социальные установки, они ярко отображаются и могут оказывать ключевое 

влияние на сюжет, с другой стороны сказка затрагивает ранние детские 

переживания и в сюжете можно проследить генезис личности клиента, в-

третьих, клиент наполняет сказку своим актуальным содержанием. 

В содержании сказки можно рассмотреть, чем сейчас живет клиент, какие 

у него основные переживания. И тогда уже сказкотерапевт принимает решение, 

какому слою уделять внимание, в зависимости от того, что сейчас будет 

наиболее полезно клиенту. 

В практике сказкотерапии используются три варианта кукол: куклы-

марионетки (очень просты в изготовлении, могут быть без лица, что дает 

ребенку возможность для фантазирования); пальчиковые куклы; куклы 

теневого театра (используются, преимущественно, для работы с детскими 

страхами). 

Сказкотерапевты Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева и А. М. Михайлов отмечают 

широкий спектр воздействия кукол на детей. Как средство перевоплощения, 

кукла облегчает процесс постановки спектакля, так как далеко не каждый 

человек, в силу тех или иных причин, способен играть на сцене. С другой 
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стороны, материализуясь в кукле, страх лишается для ребенка своей 

эмоционально напряжѐнностью характерологическими чертами, ребенок 

получает опыт оперативной недирективной обратной связи, он видит 

и ощущает результат своего воздействия на куклу. В той или иной степени 

ребенок начинает осознавать ответственность за сценическую жизнь куклы. 

Таким образом, ребенок видит причинно-следственные связи между своими 

действиями и действиями куклы. 

Большой вклад в разработку метода сказкотерапии внесла Т. М. Грабенко 

– известный сурдопедагог, дефектолог, логопед, игротерапевт, преподаватель 

Института специальной педагогики и психологии Международного 

университета семьи и ребенка им. Р. Валленберга, автор уникальных программ 

по игровой сказкотерапевтической фонетической ритмике, Лауреат Премии 

Мэра, победитель многих конкурсов педагогического мастерства, Ведущий 

сотрудник Института сказкотерапии[2]. 

Не мало интересных сказок, написано А. В. Гнездиловым – доктором 

медицинских наук, профессором НИПНИ имени В. М. Бехтерева и кафедры 

психиатрии МАПО, почетным доктором Эссекского университета в Англии, 

основателем хосписного движения в России. 

Пособия, разработанные Т. Сергеевой «логопедические сказки-

помощницы» активно применяются логопедами в речевых группах детских 

садов. 

Авторы Г. А. Быстрова, Э. А. Сизова, Т. А. Шуйская подготовили 

интересные логосказки. В этих сказках есть определѐнная лексическая и 

грамматическая нагрузка. С помощью таких сказок дети учатся строить 

диалоги, у них развивается связная монологическая речь. 

 Многие логопеды уверены, что при работе над логопедическими 

сказками обогащается словарный запас, происходит работа над 

словоизменением и словообразованием, следовательно, общение, которое 

происходит с ребѐнком, становится не только развивающим, но еще 

интересным и радостным, а значит, более действенным. 

Одной из форм сказкотерапии, в логопедической работе является 

рисование сказок, а также изготовление сказочных героев из подручных 

средств, лепка из пластилина или даже пошив элементарных сказочных героев. 

Специальные психолого-педагогические исследования, посвященные вопросам 

формирования речи детей, свидетельствуют о том, что овладение речью 

протекает тем более успешно, чем прочнее обучение языку связывается с 

различными видами деятельности. Целенаправленная практическая 

деятельность детей, вызывая у них потребность в общении, стимулирует 

развитие самостоятельных высказываний, воспитывает речевую активность» 

[3]. Важно добиваться комментирования своих действий детьми, при 

изготовлении рисунков, аппликаций, игрушек. Это будет способствовать 

развитию речевой активности, самоконтроля. 

С помощью метода сказкотерапии можно проводить работу по развитию 

силы и тембра голоса, темпа речи. Могут быть предложены различные игровые 

задания, такие как: «поговори как медведь, мышка», «была тишина», 
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«ступеньки», «еле-еле завертелись карусели», «реплики», «чистоговорки», 

«скороговорки» и т.д.  

В работе над сказкой важно учить детей сопровождать речь мимикой и 

жестами. Для этого можно выполнять различные упражнения, направленные на 

развитие артикуляционной и мимической мускулатуры, а также играть в игры, 

например, «изобрази эмоцию», «изобрази ситуацию».  «В результате у детей 

вырабатываются интонационное чутье, сила голоса, дикция. Эти умения в 

дальнейшем служат опорой для развития таких важных качеств, как 

эмоциональность, выразительность, живость» [4]. 

При работе над конкретной сказкой логопед должен выразительно и 

очень эмоционально еѐ рассказывать. Для лучшего понимания смысла сказки, 

свой рассказ учитель-логопед может сопровождать демонстрацией картин, 

кукол. После прочтения сказки важно вспомнить с учащимися и проговорить 

основные сцены, описать героев, оценить их поступки. Всѐ это необходимо для 

того, чтобы довести до детей основную мысль, вызвать эмоциональный отклик, 

стимулировать речевую активность. 

После тщательного разбора, просмотра фрагментов сказки, можно 

предложить разыграть отдельные эпизоды сказки. Став главными героями 

сказки, учащиеся попадают в ситуации взаимодействия, и им необходимо 

решать различные коммуникативные задачи. Учащимся приходится 

участвовать в диалоге, самостоятельно излагать свои мысли, подбирать слова и 

выражения. Для того, чтобы разнообразить деятельность учащихся, повысить 

их интерес могут быть использованы такие виды работ как: «сочинение сказок 

и историй», «групповое рассказывание сказок», «придумывание продолжения к 

сказке».  

Таким образом, можно сделать вывод, что метод сказкотерапии активно 

применяется в образовательном процессе и показывает хорошие результаты в 

развитии речи, и психических процессов, имеет развивающие и 

воспитывающие возможности.  
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В последние годы проблеме аутизма уделяется все больше внимания. 

Количество аутичных детей неуклонно растет, на 10 тысяч новорожденных 

приходится 15-20 случаев, причем у мальчиков аутизм встречается в 4 раза 

чаще, чем у девочек. Отмечается также, что частота аутизма не зависит от 

национального, расового, географического и других факторов, что 

подчеркивает общечеловеческий характер этого тяжелого психического 

расстройства. Л. Каннер, Г. Аспергер, С.С. Мнухин, О.С. Никольская и другие 

отечественные и зарубежные специалисты в разное время изучали проблему 

РДА. Причины аутизма до сих пор не выяснены. Несмотря на то, что данная 

проблема изучается всего 70 лет, уже накоплен достаточный опыт в решении 

задач коррекции детей с аутизмом [1, 17].  

Основными признаками синдрома РАС, согласно Л. Каннеру, являются: 

аутизм с аутистическими переживаниями; стереотипное, однообразное 

поведение с элементами одержимости; своеобразные нарушения речевого 

развития. 

Психолого – педагогическое изучение аутичных детей представляет 

особые сложности из-за трудностей установления с ними взаимодействия. 

Процедура психолого-педагогического изучения аутичных детей состоит из 

следующих этапов: сбор психологического анамнеза, определение уровня 

нарушений эмоционально-волевой сферы, изучение особенностей 

познавательной сферы аутичных детей.  

Аутизм проявляется наиболее ярко в возрасте 3—5 лет, и в числе 

наиболее характерных проявлений в раннем возрасте можно назвать 

следующие: 

1) аутичный ребенок не фиксирует взгляд, особенно на лице, деталях 

лица другого человека, не выносит прямого зрительного контакта «глаза в 

глаза»;  

2) первая улыбка хотя и появляется вовремя, но не адресуется кому-то 

конкретно, не провоцируется смехом, радостью, иными аффективными 

реакциями других людей;  

3) к окружающим аутичный ребенок относится индифферентно:  

4) своих близких аутичный ребенок узнает, но при этом достаточно 

насыщенной и продолжительной эмоциональной реакции не проявляет;  

5) к ласке ребенок с аутизмом относится необычно: иногда равнодушно 

(терпит ее) или даже неприязненно, но даже если испытывает приятные 

ощущения и переживания, то быстро пресыщается [2, 136]. 
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Надо отметить, что неоднозначно  обстояли дела с обучением  детей с 

аутизмом: в зависимости от тяжести заболевания и особенностей его 

проявления  кто-то из них попадал в обычную школу (числясь в классе, но 

фактически находясь на домашнем обучении), кто-то из учащихся  поступал  в 

коррекционную школу, а кто-то,  оказывался  «за бортом» образовательного 

процесса. Тем не менее, можно констатировать, что именно коррекционные 

школы имеют  хорошую методическую базу, подготовленные 

профессиональные кадры учителей – дефектологов, которые имеют опыт 

работы с «особыми» школьниками, и продолжают искать наиболее 

эффективные пути организации коррекционно - развивающей работы с ранним 

детским аутизмом. 

В 2015-2016 учебном году на базе ГБОУ СО «Школа для обучающихся 

по АОП № 1, г. Саратова» был открыт класс для детей с расстройствами 

аутистического спектра (далее – РАС). Обучение производится на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования обучающихся с РАС. Для данной категории 

детей предусмотрена примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа  (далее – АООП) начального общего 

образования.   На данный момент существует четыре варианта образовательной 

программы, по которой могут обучаться ученики с РАС. 

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной 

общеобразовательной программе общего образования, получает образование к 

моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений здоровья, 

и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются 

Стандартом. 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

РАС и испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный 

вариант АООП предполагает постепенное включение детей в образовательный 

процесс за счет организации пропедевтического обучения в двух первых 

дополнительных классах и увеличения общего срока обучения в условиях 

начальной школы до 6 лет. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения 

обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся [3, 2]. 
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Рисование как учебный предмет направлен на формирование у 

обучающихся с РАС знаний об основах изобразительного искусства, оказывает 

большое значение на их эстетическое развитие ребенка. 

Название учебного предмета «Рисование» является неслучайным, 

поскольку именно рисунок является основой живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. В программу по рисованию включены 

беседы с обучающимися о содержании произведений изобразительного 

искусства. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в обучении 

школьников с РАС элементарным основам рисунка; формировании умений и 

навыков в рисовании с натуры, по памяти, по представлению; в развитии 

зрительного восприятия, умений различать форму, цвет предметов и их 

положение в пространстве; обучении умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве, а также в развитии умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни [4, 39]. 

В современной педагогике по объективным причинам, происходит 

трансформация места и роли различных источников знания и образования. 

Нельзя отрицать, что наряду с традиционной книгой - главным источником 

познания -  на духовное и умственное развитие ребенка все сильнее влияют 

телевидение и,  конечно,  Интернет.  

Технический прогресс не стоит на месте, и современные школы 

оснащаются необходимым оборудованием. Так, например, в рамках программы 

«Доступная среда» в 2015 году в ГБОУ СО «Школа АОП №1 г. Саратова» было 

поставлено учебное, реабилитационное и компьютерное оборудование. В 

кабинете рисования установили ноутбук и интерактивную доску NewLine, , 

помимо того, что учитель и сами дети могут рисовать на доске, теперь на 

занятиях ежедневно используются презентации учебного материала, 

позволяющие детям с помощью алгоритмизации процесса обучения 

спланировать собственную учебную и  творческую деятельность.  

Сейчас невозможно  представить образовательный процесс в школе без 

применения ТСО – технических средств обучения. ТСО - это совокупность 

технических устройств с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-

воспитательном процессе с целью его оптимизации для предъявления и 

обработки информации. Они объединяют два понятия: технические устройства 

(аппаратура) и дидактические средства обучения (носители информации), 

которые с помощью этих устройств воспроизводятся. [5, 68]. 

ТСО также используются учителем рисования для проведения 

арттерапевтических занятий с элементами музыкотерапии. В последние годы 

арт-терапия все больше включается в коррекционно-развивающий процесс в 

специальных образовательных учреждениях для детей с различными 

вариантами нарушений развития и дает положительные результаты.  

О. С. Никольская, Р. К. Ульянова, С. А. Морозова в своих работах 

отмечали важность использования сказок, стихов, музыкальных произведений 

для организации работы с ребенком, страдающим ранним детским аутизмом. 

Для преодоления коммуникативных нарушений, стереотипности в поведении, 
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страхов может использоваться психодрама (особый вид драматизации), 

коррекционный театр, кукольный театр [6, 72]. 

Понятие «арт-терапии» (терапии искусством) возникло в контексте идей 

З. Фрейда и К. Юнга и рассматривалось в психотерапевтической практике как 

один из методов терапевтического воздействия, который посредством 

художественного (изобразительного) творчества помогал психически больным 

выразить в картинах свои скрытые психотравмирующие переживания и тем 

самым освободиться от них. В дальнейшем это понятие приобрело более 

широкую концептуальную базу, включая гармонические модели развития 

личности (К. Роджерс, А. Маслоу). 

Видыарт-терапии: 

1) Изотерапия (рисунки, лепка, квиллинг, аппликация) 

2) Библиотерапия (в т.ч. сказкотерапия) - литературное сочинение и 

творческое прочтение литературных произведений. 

3) Музыкотерапия 

4) Танцевальная терапия 

5) Куклотерапия 

6) Драматерапия 

Задачи арт-терапии: 

1) Развитие психических процессов (памяти, внимания, восприятия) 

2) Развитие эмоционально-волевой сферы 

3) Облегчение процесса лечения (психотерапии, коррекции) в качестве 

вспомогательного метода 

4) Развитие эстетических качеств, визуального восприятия произведений 

искусств 

5) Снижение напряжения путем обсуждения различных конфликтных 

ситуаций, гнетущих переживаний 

6) Развитие двигательной сферы (мелкой моторики) 

Функции арт-терапии: 

1) Воспитательная 

2) Образовательная 

3) Коммуникативно-рефлексивная (обеспечивающая коррекцию нарушений 

общения, формирование адекватного межличностного поведения, самооценки) 

4) Развивающая (развитие внимания, восприятия, памяти, речи, моторики). 

Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь 

рисованием. Данный вид арт-терапии наиболее распространен в 

психокоррекционной работе с детьми с РАС. 

Художественные таланты и специальная подготовка учащихся не 

играют роли при использовании изобразительного искусства в качестве 

терапевтического средства. При проведении изотерапии важен творческий акт 

и его результат. Изобразительная деятельность аутичных детей напоминает 

формы обращения с изобразительными средствами, которые характерны для 

маленьких детей, когда они впервые с ним сталкиваются, играя и манипулируя 

с изобразительными материалами. Основное внимание при этом обращается на 

процесс работы, а не его результаты. Рисунки дети с РАС создают на основе 
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шаблона. В процессе развития изобразительных навыков, занимаясь 

изобразительной игрой, здоровый ребенок проходит стадию схематизации. 

Дети с аутизмом перескакивают через стадию каракулей и сразу проходят 

стадию схематизации, характеризующуюся относительно более сложными 

изображениями [6, 135]. 

Проведение рисуночной терапии с младшими школьниками 

осуществляется дефектологом на уроках рисования, где детям предлагаются 

различные задания. Предпочтение отдается упражнениям, предполагающим 

несложную работу с материалом, включая использование песка, глины, 

наливание разных красок на лист бумаги. При этом необходимо 

предварительное знакомство с изобразительными средствами. Такого рода 

работа позволяет активизировать детей и развивать их сенсомоторные навыки. 

Для рисования подойдут: толстые фломастеры, толстые восковые карандаши 

(предпочтительно оранжевого, красного цветов); большие плотные листы 

бумаги с легкой зернистой фактурой, постепенно можно переходить на 

акварель. Во время занятий учитель включает негромкую классическую 

музыку. Занятия целесообразно проводить в кабинете изобразительного 

искусства или в сенсорной комнате с использованием ноутбука и 

интерактивной доски [7, 63]. 

Следует отметить, что занятия изотерапией с элементами 

музыкотерапии оказывают положительное  влияние на поведение ребенка, 

которое становится менее однообразным и стереотипным. Данная 

коррекционно-развивающая работа должна носить систематический, 

целенаправленный характер.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТАКТИЛЬНЫХ КНИГ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Ю.В. Селиванова,доктор социол. наук, профессор, заведующий 

кафедрой коррекционной педагогики СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

Е.В. Крючкова,студентка факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

 

В дошкольном возрасте основой всей познавательной деятельности 

является чувственное познание –восприятие и наглядное мышление. Для детей 

с нарушениями интеллекта характерно большое отставание в сроках 

формирования всех психических процессов.  

В специальных дошкольных учреждениях решаются специальные 

задачи, связанные с коррекцией и компенсацией имеющихся у умственно 

отсталых детей отклонений в развитии восприятия и наглядного мышления. 

Также, для общего развития, да и для успешности дальнейшего школьного 

обучения у ребенка нужно с самого раннего детства формировать мелкую 

моторику рук, т.е способствовать развитию у ребенка произвольных действий, 

которые выполняют мелкие мышцы ладоней и пальцев рук. Надо отметь, что в 

норме, мелкая моторика начинает развиваться уже с младенчества. Малыш 

учится управлять своими ручками, хватать предметы сначала всей ладонью, а 

затем и двумя пальчиками – формируется пинцетный захват. Затем ребѐнок 

учится правильно держать в руках ложку, а потом и карандаш. Мелкая 

моторика тесно связана со зрением, памятью, восприятием, вниманием ребѐнка. 

Чем лучше развита мелкая моторика, тем эффективнее работает нервная 

система ребѐнка. От развития мелкой моторики зависит ловкость и гибкость 

движений рук, скорость реакции ребѐнка  на внешние раздражители. У мелкой 

моторики есть очень важная особенность. Она связана с нервной системой, 

зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка [2]. 

Одной из важных коррекционно-развивающих задач для педагога-

дефектолога является обеспечение как можно более раннего начала развития 

восприятия. Для того чтобы развитие восприятия и представлений у детей с 

нарушениями интеллекта шло успешно, в их обучении необходимо применять 
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специальные коррекционные методики. Важно методически грамотно сочетать 

словесные и наглядные методы обучения [1]. Также необходимо использовать 

совмещенные действия взрослого и ребенка, подражание, выбор по образцу. 

Чтобы работа, проводимая педагогом  - дефектологом,  была более 

эффективной, необходимо ее продолжать и дома, в повседневной жизни. Важно 

и родителей научить основным коррекционно - развивающим приемам работы 

с детьми. 

Заниматься развитием процессов восприятия, формировать 

представления об окружающем мире, развивать мелкую моторику у детей с 

нарушением интеллекта можно с  помощью тактильной книги.  

Термин «тактильная книга» появился не так давно и означает особую 

книгу для особого ребенка. Толковый словарь трактует слово «тактильный» как 

«осязательный».  Тактильная книга — это разноцветная книга с рисунками, 

которые выполнены из различных материалов, максимально приближенных к 

оригиналу. Для этого при изготовлении тактильной книги используются 

различные виды рукоделия: вышивка, вязание крючком и спицами, мягкая 

игрушка, бисер, молнии и т.д.[3]. 

При желании, родители могут самостоятельно сделать тактильные книги 

в домашних условиях. Но, при этом необходимо соблюдать определенные 

требования к ее изготовлению: 

- материал тактильной книги должен соответствовать действительности 

(например, синего зайца и зеленого слона в такой книге не следует изображать, 

так как в жизни животных такого цвета нет); 

- книга должна быть легкой по весу; 

- при изготовлении должны использоваться материалы, которые не 

могут причинить вред ребенку (исключаются различные колющие режущие 

предметы, химикаты и т.д.). 

Приведем пример технологии  изготовления тактильной книги 

 «Веселый счѐт» 

Нам понадобится: 

- ткань размером 15*15 см – 11 шт. 

- пуговицы, бисер, мелкие и крупные бусины, прищепки, цветные 

карандаши, банты в виде цветов, машинки, мышь игрушечная, перчатка и т.п. 

- иголка, нитка, проволока. 

- лента цветная (примерно 3 метра). 

- резинка 7 см – 2 шт. 

- связанные цифры из шерстяных ниток. 

- тонкий рулонный синтепон 15*15 см – 5 шт. 

- фетр. 

Изготовление первой страницы книги. 

На проволоку натянуть бисер, загнуть концы бисера так, чтобы бусины 

не скатывались вниз. Придать форму коромысла (это будет основание норы для 

мышки).   

Из куска ткани сшить чехол. Сложить пополам и прошить длинную 

сторону. Шов переместить на середину, пришить посередине ленточку длиной 
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40 см. Прошить одну короткую сторону,  вывернуть карман. Пришить 

основание норы к чехлу так, чтобы не было видно краев ткани. Пришить к 

основанию петлю.  К задней части мыши пришить другой конец ленточки.  

К основанию страницы примерно посередине пришить заднюю стенку 

норы. Приложить петлю к ткани и в этом месте пришить пуговицу. В верхнем 

левом углу пришить цифру «1» (см. Рис.1, Рис. 2). 

Страница содержит дидактическую игру «Найди мышку». Ребенок 

учится застегивать/расстегивать пуговицы. Передвигает основание норы вперед 

назад. Может достать из норы мышку, рассмотреть и потрогать ее. Взрослый 

сопровождает ребенка вопросами: где мышка? Где у Мышки 

глазки/лапки/хвостик и т.д. 

Изготовление второй страницы книги. 

К основанию страницы попарно пришиваются бусины, пуговицы, 

различные фигуры и т.д. Каждая пара должна отличаться друг от друга формой, 

величиной, цветом. В левом верхнем углу пришить цифру «2» (см. Рис. 3). 

Страница содержит дидактическую игру «Найди пару». Взрослый 

сопровождает ребенка вопросами: Где пару? Чем отличаются друг от друга все 

фигуры? Как называется эта фигура? Какого она цвета и т.п. 

  Первую и вторую страницу пришить друг к другу, между ними 

положить кусок синтепона (чтобы страница книги была мягкой). В дальнейшем 

прошивать следующие страницы таким же образом. Это будет первый лист 

нашей книги. 

Изготовление третей страницы. 

К основанию страницы пришить 3 цветка различных по цвету, форме и 

величине. В левом верхнем углу пришить цифру «3». (см. Рис. 4) 

Страница содержит дидактическую игру «Посчитай цветы». Взрослый 

сопровождает ребенка вопросами: Сколько здесь цветов? Чем они отличаются? 

Изготовление четвертой страницы.  

Из фетра вырезать прямоугольник. Размер должен быть подобран так, 

чтобы в карман поместились 4 машинки. Машины лучше брать разного цвета, 

марки. К прямоугольнику пришить 4 ленты. К основанию страницы пришить 

прямоугольник по бокам и снизу. Вложить в карман машинку ближе к краю, 

прошить небольшими стежками машинку с другой стороны, создавая 

небольшой «гараж» для машины. Так проделать еще 2 раза. Каждую ленточку 

прикрепить к машинкам. Таким образом, у нас получился своеобразный 

«гараж» для машин. В левом верхнем углу пришить цифру «4». (см. Рис. 5) 

Страница содержит дидактическую игру «Гараж». Ребенок учится 

доставать машины из карманов, может рассмотреть их, играть ими. Взрослый 

сопровождает ребенка вопросами: Что общего у этих машин? Какие отличия? 

Сколько всего машин? Как едет машина и т.п. 

Вторую и третью страницы сшить между собой. Это второй лист книги. 

Изготовление пятой страницы. 

К перчатке с одной стороны пришить одну часть липкой ленты и конец 

цветной атласной ленточки, к основанию страницы посередине пришить 

вторую часть липкой ленты и конец атласной ленточки. К основанию пальцев к 
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перчатке пришить различные косы, помпоны, банты, шапки и т.п. В левом 

верхнем углу пришить цифру «5». (см. Рис. 6) 

Страница содержит дидактическую игру «Перчаточный театр». Ребенок 

учится пользоваться липучкой, отстегивая и пристегивая перчатку. Взрослый 

сопровождает ребенка вопросами: Сколько жителей у этой перчатки? Как 

называются пальчики? Чем отличается каждый житель перчатки и т.п. 

Изготовление шестой страницы. 

К основанию страницы пришить 3 разноцветных молнии. Раскрыть их, в 

каждую из них пришить различные фигуры в количестве по 6 штук, так, чтобы 

фигуры можно было перемещать вправо-влево. Т.е. с изнаночной стороны 

сделать узелок, на иглу с ниткой насадить бусины и через большое расстояние 

закрепить их. В левом верхнем углу пришить цифру «6» (см. Рис. 7).  

Страница содержит дидактическую игру «Найди …». Ребенок учится 

открывать молнии, сравнивать предметы. Взрослый сопровождает ребенка: 

Найди молнию … цвета. Что за ней спрятано? Найди … . За молнией какого 

цвета … спрятано? Посчитай сколько бусинок за молнией и т.п.  

Пятая и шестая страницы сшиваются между собой. Это 3 лист книги. 

Изготовление седьмой страницы.  

К основанию страницы посередине сверху и снизу пришивается резинка. 

Через каждые 5 мм необходимо сделать разделительные стежки. Таким 

образом, получается 7 стяжек. В них вставить карандаши разного цвета в 

последовательности: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый. В левом верхнем углу пришить цифру «7». (см. Рис. 8) 

Страница содержит дидактическую игру «Радуга». Ребенок учится 

доставать и вставлять карандаши, изучает цвета радуги. Взрослый 

сопровождает ребенка вопросами:  Сколько цветов в радуге? Где синий 

карандаш? Какой цвет в радуге идет после зеленого и т.п. 

Изготовление восьмой страницы. 

Сшить круг желтого цвета. Это будет основанием солнца. Чтобы солнце 

держало форму, нужно внутрь ткани вшить синтепон.  

К основанию страницы посередине пришить основание солнца. К нему 

присоединить 8 прищепок желтого цвета. В левом верхнем углу пришить 

цифру «8». (см. Рис. 9) 

Страница содержит дидактическую игру «Солнышко». Ребенок учится 

работать с прищепками. Взрослый сопровождает ребенка вопросами: Что это? 

Где у солнца лучики? Сколько лучиков у солнца? 

Седьмая и 8 страница сшиваются между собой. Это 4 лист книги. 

Изготовление девятой страницы.  

К основанию страницы пришивается георгиевская ленточка в виде 

цифры 9. 

Данная страница является познавательной для ребенка. Взрослый 

рассказывает ребенку о том, что значит для нашей страны праздник Победы, 

что он празднуется 9 мая и т.п. 

В левом верхнем углу пришить цифру «9» (см. Рис. 10). 

Изготовление десятой страницы. 
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Из зеленых ниток вяжется карман, который закрывается на пуговицы. 

Внутри кармана на одну нить пришить десять горошин, таким образом, чтобы 

горошины можно было передвигать. Т.е. закрепить узел, насадить бусину, 

сделать стежок, немного вытянуть нитку и снова насадить горошину. Так 

делать до тех пор, пока в кармане не наберется 10 бусин. Сбоку пришить 

ленточку и веревочку зеленого цвета, формируя стручок гороха. В левом 

верхнем углу пришить цифру «10». (см. Рис. 11) 

Страница содержит дидактическую игру «Горох». Ребенок учится 

застегивать и расстегивать пуговицы, может достать горошинку каждую в 

отдельности, перетягивая их за нить. Взрослый сопровождает ребенка 

вопросами: сколько горошин в стручке? Какого цвета горох и т.п. 

Подводя итоги, отметим, что изготовить тактильную книгу можно 

самим дома. Ее можно использовать не только с детьми с нарушением 

интеллекта. Данная книга подходит как для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и для нормально развивающихся детей. Так как книга 

красочная и содержит множество игрушек, ребенок дошкольного возраста с 

удовольствием будет обучаться счету и  овладевать основными навыками 

самообслуживания (застегивать пуговицы, молнии, пользоваться прищепками и 

т.п.). 

 

 
             «Рис. 1»                         «Рис. 2»                       «Рис. 3» 

 

 

 
           «Рис. 4»                             «Рис. 5»                          «Рис. 6» 
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           «Рис. 7»                           «Рис. 8»                           «Рис. 9» 

 

 
          «Рис. 10»                         «Рис. 11» 
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ПРОГРАММА «УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТ» 

 

Ю.В. Смирнова, учитель МБОУ «Школа№1» г. Ирбита  

Свердловской обл. 

 

Представляю вашему вниманию рабочую программу по курсу «Учусь 

создавать проект». За основу взята программа Р. И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой, 

обеспеченная методическим пособием тех же авторов для учителя (М., 

Издательство РОСТ, 2012. – 119с.) и рабочей тетрадью для учащихся. Курс 

рекомендован Министерством образования и науки РФ. 

Цель курса: создание условий для активизации личностного потенциала 

учащихся через проектную деятельность. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической 

идеи формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно 

добывать и систематизировать новые знания.  

Курс ВД  включает 109 занятий (1 час в неделю). 34 занятия с 1 по 3 

классы и резервные занятия «Советы на лето от Мудрого Дельфина». В 4 

классе –  индивидуальное сопровождение проектов обучающихся. 

Содержание программы  

Программа состоит из трѐх разделов и предусматривает достижение трѐх 

уровней результатов. Результаты каждого уровня представлены на слайде. 

1. Самые первые проекты (при работе над этим разделом идѐт 

формирование понятия проектная деятельность и навыков сотрудничества. Что 

такое команда? Как работать в команде?) 

2. Основы проектной деятельности. (Учит идти от проблемы к цели, 

работать со справочной литературой, способам обработки информации., 

Основам риторики. Публичному выступлению. Дети учатся отличать вопросы, 

направляющие проект: основополагающий, проблемный, учебный. Идѐт работа 

над проектами.) 

3. Работа над проектом. (Работа над полноценными групповыми и 

индивидуальными проектами.) 

Так же формируются все УУД. 

  С учѐтом возрастных особенностей детей я использую следующие   

Формы и приѐмы работы: 

- игры; опыты; 

- работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями; 

-интеллектуальные головоломки; 

- практические занятия; 

- работа в компьютерном классе; (вариативный курс) 

-дискуссии, беседы. 

Мною используются такие формы контроля: 

1. Текущий: индивидуальная работа, ответы на вопросы, тренинги, игры-

исследования.  

2. Тематический:  мини-семинар, семинар.  

3. Итоговый: выступление  на мини-конференции.    
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Более подробно остановлюсь на рабочий тетради курса «Учусь 

создавать проект». Это инновационные пособия, которые помогают решить 

задачу формирования самостоятельности ребѐнка, способности к 

самообразованию и саморазвитию. Они помогут научиться видеть мини-

проблемы, правильно находить источники информации и формировать навыки 

делового общения в процессе работы над проектом.   

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются 

следующие рубрики: 

1. Рубрика «Минутка знакомства»позволяет начинающим проектантам 

узнать о сверстнике, который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки 

поучительны и интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют 

ребѐнка на начало своего исследования. 

2. Практические занятия «Играем в учѐных» переносят детей в мир 

опытов и знакомят с первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-

либо опытом или занятием, дети пытаются внести в него свои размышления, а 

часто и дополнительные решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении 

сложившихся проблем у ребѐнка на данном этапе и является ненавязчивой 

подсказкой. 

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть 

рефлексивными умениями, умениями оценивать коммуникативные 

,презентационные и др. УУД, которые будут способствовать формированию 

самоуважения и позитивной самооценки автора проекта. Мною была 

разработана карта «Мои достижения» для самооценки учащимися своей работы 

над проектом. В ней ребенку предлагается оценить свой проект с помощью 

следующих критериев: 

Графа «Название проекта» 

Напиши название своего проекта (исследования) 

Графа «Техника исполнения» 

Какую форму исполнения проекта ты выбрал?  

Презентация, поделка, книжка-малышка, рисунок, оригами, мозаика, 

квиллинг и т.д. 

Графа «Самостоятельность» 

Самостоятельно ли ты выполнил свой проект?  

На линеечке поставь знак «х» на том уровне, который, по-твоему, 

соответствует твоей самостоятельности. Работал ли ты в паре, помогали ли 

взрослые?. 

 Графа «Сложность»  

Насколько сложной оказалась работа над проектом (исследованием)? На 

линеечке поставь знак «х» на том уровне,  который, по-твоему, соответствует 

сложности выполненной работы. 

Графа «Мое настроение»  
С каким настроением ты работал над проектом (исследованием)? На 

линеечке поставь знак «х» на том уровне, который, по-твоему, соответствует 

твоему настроению. 
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Графа «Применение» 

Как ты представляешь «работу» своего проекта в дальнейшем. Как его 

можно использовать (на уроке, демонстрация, украшение, дидактический 

материал и т.д.) 

Эта карта является также и мониторингом по курсу. Можно отследить 

какие успехи достигаются каждым учеником в отдельности. 

   5. Следующая рубрика рабочей тетради – это «Переменка». Она 

помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и 

любознательность, память и способность к восприятию. 

По этой программе я работаю 2-ой год. Только за 1-ый  год обучения  по 

курсу «УСП» учащиеся первого класса выполнили 10 проектов. Проекты были 

коллективные - под руководством учителя, индивидуальные (совместно с 

родителями), групповые. Со своими проектами ребята выступали перед 

учениками 1 «А» класса. Хочется отметить, что выступления обязательно 

сопровождаются таким этапом защиты проекта, как «Вопрос из зала». И дети с 

удовольствием задают вопросы по проекту выступающего, а проектант 

грамотно отвечает на них. 

Также ребята участвовали в школьной конференции, защищали два 

проекта: 1. Коллективный «Современная одежда» и индивидуальный – 

«Жители г.Алфавитинска» 

В конце первого года обучения был проведѐн тест «Чему я научился?», 

целью которого было выявить уровень сформированности умения работать над 

проектом. 76% учащихся 1 кл. высказали мнение о том, что работать с 

проектами им нравится, они не боятся выступать перед аудиторией и в 

следующем учебном году будут продолжать работать над проектами.  

Я считаю, что курс «Учусь создавать проект» актуален, т.к. он направлен 

на развитие творческой самостоятельности учащихся. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ЧТЕНИЯ (ТКМПЧ)  

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ  

 

О.М. Соловьѐва, учитель начальных классов ГКОУ «Центр инклюзивного 

образования «Южный», г. Москва 

 

Педагогическая технология развития критического мышления 

школьников посредством чтения и письма известна в России с 1997 года. Она 

внедрялась в систему образования страны под названием «Развитие 

критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП). 

 Д. Халперн определяет критическое мышление в своей работе 

«Психология критического мышления» следующим образом: это-направленное 

мышление, оно отличается взвешенностью, логичностью и 

целенаправленностью, его отличает использование таких когнитивных навыков 

и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желательного 

результата.( Халперн 2000: 8-10). 
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 Другими словами-это открытое мышление, не принимающее догм, 

развивающееся путѐм наложения новой информации на жизненный личный 

опыт. 

 Для того чтобы учащийся мог воспользоваться своим критическим 

мышлением, ему важно развить в себе ряд качеств, среди которых Д. Халперн 

выделяет: 

1. Готовность к планированию (важно упорядочить мысли, выстроить 

последовательность изложения). 

2. Гибкость (если учащийся не готов воспринимать идеи других, он 

никогда не сможет стать генератором собственных идей и мыслей). 

3. Настойчивость (вырабатывая настойчивость в напряжении ума, ученик 

обязательно добьѐтся гораздо лучших результатов в обучении). 

4. Готовность исправлять свои ошибки (критически мыслящий человек не 

будет оправдывать свои неправильные решения, а сделает верные выводы, 

воспользуется ошибкой для продолжения обучения). 

5. Осознание (умение наблюдать за собой в процессе мыслительной 

деятельности, отслеживать ход рассуждений). 

6. Поиск компромиссных решений (важно, чтобы принятые решения 

воспринимались другими людьми, иначе они так и останутся на уровне 

высказываний). 

     Основным приоритетом образования сегодня становится его личностно 

ориентированная направленность (искать во всѐм смысл, строить образ и 

модель своей жизни, проявлять творчество, давать критическую оценку фактам 

и своим действиям, способность к выбору, формирование образа «Я» и т.д.). 

       Задача учителя сегодня заключается в обеспечении возможностей для 

становления и развития такой личности, которая получив новую информацию, 

сможет рассмотреть еѐ с различных точек зрения, сделать выводы относительно 

еѐ точности и ценности, критически оценить, осмыслить, применить.  

      ТКМЧП создаѐт для этого все возможности. Но особенно она ценна в 

школах, где обучаются «особенные» дети у которых по объективным причинам 

ограничена возможность свободного общения и передвижения, которые 

испытывают трудности  в обучении. 

      Я работаю с такими детьми 6 лет и последние 3 года использую  

приѐмы и методы  технологии ТКМЧП, что существенно повысило интерес 

детей к учению, их открытости в общении, раскрытию их творческого 

потенциала, умение принимать решение в паре, в группе,   выслушать мнение 

других и принять его, адекватно оценивать себя и других. 

      В использовании приѐмов и методов из ТКМЧП  прежде всего нужно 

создать условия свободного перемещения детей по классу  для работы в группе.  

В моѐм  классе есть два ребенка, передвигающийся  на инвалидной коляске, 

поэтому парты ставлю квадратом или в виде круга со свободным 

пространством в центре. Один колясочник перемещается в центре, а другой 

снаружи, что полностью исключает их столкновение и не ограничивает в 

движении, не мешая общению. 
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       Приведу только некоторые приѐмы из различных уроков, но все они 

отличаются высокой активностью детей и что особенно ценно их радостью и 

гордостью «собственного» открытия, включению всех детей в посильную для 

них работу ума, возможность включения в работу слабых детей (в паре 

обязательно сильный или хорошо успевающий ученик и слабый ученик). 

1. Урок русского языка (полная схема урока по технологии 

ТКМЧП) 

Тема: Части речи. Имя прилагательное. 

А) На стадии активизации учащихсязадаю вопрос: «Что мы уже знаем 

об имени  прилагательном?» 

а) ответы фиксирую на доске столбиком: 

- обозначает признак предмета, 

- отвечает на вопросы: какой, какая, какое, какие? 

- «дружит с существительным», 

-изменяется по родам, числам, 

- обозначает признак предмета: размер, форму, цвет, длину и т.д. 

Б) На стадии работы с новым материалом: 

      а) предлагаю составить кластер по опорным фразам в парах (ребята 

умеют это делать).        

б) Далее предлагаю объединить парные работы и составить общий кластер 

группой (взяв за основу более полный парный кластер и дополнить его 

данными из другого парного кластера). 

в) Далее из двух групповых кластеров выбираем лучший и делаем общий 

кластер на доске корректируя общую работу. В результате получается ѐмкая 

опора для самостоятельной работы ребят, которая вывешивается перед классом 

в печатном варианте (важно, что ребята увидели значимость проделанной 

работы и в дальнейшем будут еѐ использовать). 

В) На стадии первичного контроля 

а) предлагаю заполнить таблицу в паре. Распределить  прилагательные из 

предложенного текста или упражнения  в таблицу с тремя  колонками по родам. 

   Г) На стадии рефлексии 

предлагаю дописать предложения: 

Прилагательное- это часть речи. Обозначает………………………предмета 

и отвечает на вопросы………………………………………………………………  

 В предложении является …………………………………    

Д) При достаточном времени целесообразно предложить рассказать детям 

о прилагательном по составленному кластеру с приведением примеров (после 

сильного ученика важно дать возможность рассказать слабому ученику). 

На всех стадиях такого урока моя роль как учителя – это сотрудничество с 

детьми, выраженное в корректировке, помощи при необходимости, подсказке - 

учитель уходит на второй план, а дети предлагают, делают, определяют лучший 

кластер и оценивают себя и других (к 4 классу они уже активно пользуются 

критериями оценивания). 

Уроки чтения: (перечисление приѐмов ) 
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      Чтение с остановками; чтение с пометами; ключевые слова; 

составление вопросов к тексту для товарища; предположения по иллюстрации, 

названию, развитию сюжета; составлению синквейна; фишбоу; и др., которые с 

успехом использую в работе с детьми с ОВЗ в начальной школе.  

Что даѐт ТКМЧП учащимся с ОВЗ? 

       При составлении таблиц, кластеров дети не только слышат,  видят, но 

и сами создают «продукт» изучаемого материала, поэтому его запоминают и 

аудиалы, и визуалы, воспроизводят изученное, развивают память и быстро 

излагают в таблице главное. 

       Читая текст по частям с остановками, ребята не устают, не 

отвлекаются, если же что-то не понятно, то во время обсуждения в группе или в 

паре ему расскажут другие. Получается ненавязчивое взаимообучение. А такие 

приѐмы, как наводящие вопросы, классификация, предсказание, ключевые 

слова помогают настроить учащегося на тему, вызывают любопытство, 

напоминают о том, что они знали до урока.  Чтение с пометами учит находить в 

тексте именно ту информацию, которая им необходима, чтобы ответить на 

вопрос, рассказать, почему так произошло, почему герои текста так поступили. 

Ученики получают много положительных эмоций. 

       Работа в парах и группах приучает детей к взаимовыручке, деловому 

партнѐрству, учит их деловому общению. Дети стали активнее, т.к. не боятся 

неправильных ответов. Пусть даже они повторят, что сказали другие – это уже 

шаг вперѐд. 

      ТКМЧП помогает ученику активно воспринимать информацию, учит 

готовности рассматривать проблемы с разных точек зрения, учит отслеживать 

ход своих мыслей и строить логические выводы, развивает способность 

применять полученные навыки и знания в различных ситуациях. 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИЗО-ТЕРАПИИ                                                       

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

А.А. Стрилка, студентка факультета ППиСО  СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

 

 В настоящее время речевые расстройства расцениваются как сложный 

когнитивный дефект, нередко усугубляющийся нарушениями эмоционально-

личностного развития. Этим обуславливается необходимость комплексного 

воздействия на лиц с речевыми дефектами.  

На психоэмоциональные особенности детей с речевыми нарушениями 

указывал ещѐ М.Е. Хватцев: «… в отношении их необходимо проявление 

особенной чуткости, внимательности. Поощрение малейшего успеха, 

подбадривание и внушение уверенности – важные условия достижения цели» 

(Хватцев 1959: 417). 

По мнению ряда исследователей, например, А.Н.Корнева, психотерапия 

является не вспомогательным, а одним из ведущих приемов коррекции 

расстройств устной и письменной речи. Такая ситуация расширяет требования к 

объему профессиональных знаний и умений логопеда. В его деятельности 

выделяется психологическая составляющая с необходимостью владения 

психотерапевтическими методами воздействия.  

Наряду с традиционными средствами коррекционно-педагогического 

воздействия на детей с проблемами в развитии всѐ более востребованным 

становится такой инновационный здоровьесберегающий подход, как терапия 

искусством. Одним из его направлений является арт-терапия или «терапия 

творческим самовыражением». В Российской энциклопедии социальной работы 

указано, что арт-терапия – это способы и технологии реабилитации лиц 

средствами искусства и художественной деятельности (Психотерапевтическая 

энциклопедия / под ред. Б.Д. Карвасарского 1999, с. 34]. 

Использование различных видов арт-терапии в коррекции и лечении 

достаточно эффективно, что подтверждается широким спектром как 

отечественных, так и зарубежных работ (А.И. Захаров, А.И. Копытин, М.В. 

Киселева, И.И. Мамайчук, Н.О. Сучкова, Ю.Б. Некрасова, Р.Б. Хайкин, Е.Ю. 

Рау, В.Е. Фолке, Т.В. Келлер, А.М. Миллер, М.Е. Бурно). 

В коррекционной работе активно применяется музыка, движения, танец, 

драматическое искусство и другие формы творческой активности детей. Однако 

наиболее востребована в работе специалиста-логопеда изобразительная 

деятельность, которая является основой изо-терапии — лечебного воздействия 

средствами изобразительного искусства: рисованием, лепкой, декоративно-

прикладным искусством. 

На сегодняшний день для развития речи используется множество техник 

изо-терапии: пальцевая живопись, рисование ладонями, мягкой бумагой, 

тычком жѐсткой полусухой кистью, листьями, палочками, камушками, техника 

отпечатывания ватой, техника «оттиск пробками», рисование на стекле, на 

манке, граттаж, коллаж, монотипия, «кляксография» и ниткография. Данные 

техники позволяют решить множество задач для преодоления речевых 
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нарушений: формирование чувства ритма, развитие межанализаторных связей, 

в частности, и межполушарного взаимодействия в целом. Техника выдувания 

красками и рисования мыльными пузырями используется для развития дыхания 

- энергетической основы речи. Регулируется не только сила и 

продолжительность выдыхаемой воздушной струи, но и вырабатываются 

точные движения пальцев рук. Многие упражнения совмещаются с 

проговариванием ребѐнком отдельных звуков, слогов, цепочки слогов, что 

позволяет сделать автоматизацию звука интересной, красочной и 

занимательной. 

В последние годы зарекомендовала себя техника фрактального рисунка, в 

основе которой лежит понятие о фрактале – фигуре, обладающей свойством 

самоподобия, то есть каждая часть этой фигуры подобна самой этой фигуре. 

Понятие «фрактал» придумал математик Бенуа Мандельброт 

(от лат. fractus, означающего «сломанный, разбитый»). Считая возможным 

включение своих фрактальных работ в какую-нибудь художественную 

экспозицию, он писал «многие из фракталов можно рассматривать как новую 

форму минималистского геометрического искусства»  (Mandelbrot 1989: 21-24). 

На сегодняшний день фракталы активно используются не только в 

изобразительном искусстве, но и в коррекционно-педагогической деятельности.  

Метод фрактального рисунка родился в 1991 году на одном из 

оздоровительных семинаров, посвященных востребованию резервных 

возможностей человека и способам их самореализации. Постепенно была 

разработана технология применения этого метода и способ анализа и 

диагностики рисунка, который был назван «фрактальным».  

Оригинальность данного метода заключалась в том, что довольно 

несложным для тестируемого человека приемом было реализовано крайне 

важное условие любого теста – исключалось влияние сознания тестируемого 

человека на результаты теста. Человек, выполняющий фрактальный рисунок, 

должен был наносить линию, а затем выбирать карандаши для закрашивания 

полученных ячеек с закрытыми глазами. Такой рисунок напрямую связан с 

психоэмоциональным и физическим состоянием человека. Более того, в этом 

рисунке можно найти информацию о детстве и юношестве тестируемого, о его 

окружении, взаимоотношениях в семье и т.д. 

Постепенно метод фрактального рисунка проник в область логопедии. 

Исходя из поставленных перед логопедом задач, техника такого рисунка 

несколько модифицировалась. Рисунок выполняется с открытыми глазами и 

закрашивается не интуитивно, а с учѐтом определѐнных правил.Подобные 

рисунки отличаются от классических фрактальных рисунков. Но для работы 

логопеда именно такая интерпретация «фрактального» рисования является 

наиболее показательной и эффективной. 

Учитывая, что ведущей деятельностью дошкольного возраста является 

игра, необходимо стремиться к тому, чтобы каждое логопедическое занятие 

носило характер учебно-игровой деятельности, было эмоционально окрашено. 
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Работы, выполненные в технике фрактального рисунка, очень увлекают 

детей как старшего дошкольного, так и младшего школьного возраста. Они 

невероятно красочные и загадочные. 

Включая такой вид работы в занятие, логопед, в свою очередь, решает 

коррекционно-развивающие задачи: развивает мелкую моторику рук, 

зрительный гнозис, работает с понятием «цвет» и «форма»; создаѐт 

предпосылки для становления многих психических процессов. Рисование 

можно совмещать с проговариванием ребѐнком отдельных звуков. Плавные 

линии рисунка могут служить аналогом «звуковых дорожек». Раскрашенные 

ячейки рисунка применимы на этапе автоматизации звука в слогах и в цепочке 

слогов. 

Для детей со стѐртой формой дизартрии фрактальное рисование 

приобретает особую актуальность.Работа логопеда дошкольного учреждения, 

направленная на коррекцию, формирование и развитие тонких движений кистей 

и пальцев рук у детей старшего дошкольного возраста со стертой формой 

дизартрии является начальным этапом формирования графомоторных навыков 

и операционной готовности к овладению письменной речью в период 

начального школьного обучения. В процессе такой работы необходимо 

научить ребѐнкапроизвольному рисованию горизонтальных, вертикальных, 

волнистых и дугообразных линий, научить выполнять обводку контура по 

линиям, штриховку в пределах контура, раскрашивание контура.  

Фрактальный рисунок позволяет развивать зрительный гнозис. «Со 

временем детям становятся доступными рисунки, стилизованные в 

значительной степени: штриховые, теневые, наложенные, перечеркнутые 

картинки (фигуры Поппельройтера)…» (Визель 2005: 23). Фрактальные 

рисунки содержат множество зашумлѐнных изображений. «Включив» 

фантазию, дети «вычленяют» из множества линий элементы реального мира.  

В одном и том же контурном рисунке можно увидеть разные 

изображения. Логопеду важно выработать у ребенка привычку внимательно 

смотреть и видеть, наблюдать и задумываться. 

Фрактальное рисование показано и детям с общим недоразвитием речи. 

Известно, что общее недоразвитие речи у детей влечѐт за собой отклонения не 

только в речевых, но и в двигательных, психических сферах. Воображение у 

таких детей отсутствует, они очень слабо ориентируются в пространстве, 

карандаш держат неправильно, при рисовании отсутствует нажим.  

Рисунок здесь не является самоцелью, он направлен на развитие 

воображения, внимания, мелкой моторики, кроме того, развиваются навыки 

правильного положения руки и захвата карандаша при рисовании, что лежит в 

основе умения писать.  

Для многих детей с нарушениями речи характерны также нарушения 

эмоционально-волевой сферы. В процессе работы над таким рисунком 

улучшается психоэмоциональное состояние детей, раскрывается потенциал и 

творческие способности, поддерживается интерес ребѐнка к результату своей 

деятельности и к работе на занятии в целом. 
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Указанные коррекционные возможности, простота создания любого 

изображения на листе бумаги позволяют рекомендовать технику фрактального 

рисования для работы с детьми, имеющими речевые нарушения. 
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СТРОИМ КЛАССНЫЙ ДОМ 

 

С.Н. Тупицына, учитель начальных классов 

МБОУ «Школа № 1» г. Ирбита Свердловской обл. 

 

В работе каждого учителя есть трудная, но очень важная миссия - быть 

классным руководителем. Планирование классных часов — очень важная часть 

воспитательной работы классного руководителя. В составлении плана могут и 

должны участвовать  дети. Для чего? Ведь можно и самим составить план? 

Планирование – это первый шаг к тесному сотрудничеству педагога и детского 

коллектива. 

     В прошлом году моѐ внимание привлекла технология личностно-

ориентированного классного часа, в центр которого ставится личность ребенка, 

обеспечиваются  комфортные,  бесконфликтные условия  ее развития.Учащиеся 

являются полноправными организаторами классного часа. Акцент делается на 

активном и заинтересованном участии каждого ребенка, актуализации его 

жизненного опыта, проявлении и развитии его индивидуальности. В 

сентябрепровелаклассныйчас «Мир моих увлечений». В ходе такого классного 

часа учащиеся (у меня был 4 класс) рассказывали о своих интересах, 

увлечениях, хобби и тем самым определяли тему будущих классных часов. На 
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данном этапе использовала приѐм «Строим новый классный дом». Учащимся 

предложила положить в «строящееся» на классной доске здание свой 

«кирпичик» с темой классного часа на четверть,т. е.совместно  планировали 

тематику классных часов на  четверть. 

     На следующем этапе подготовительной работы использовалась  

методика «Куча мала».Она представляет собой блиц-опрос учеников по 

проблеме организации предстоящего классного часа. В течение одной-двух 

минут учащиеся отвечали  на вопросы: что, где, когда, как, для кого, для чего  

т.е. определяется содержание, формы, даты и место проведения классного часа 

и  организаторы. Организаторы таких классных часов, конечно же, сами дети. 

Местом  проведения, к сожалению, пока был класс. 

  Например, тематика некоторых часов, проведенных  самими детьми. 

  Настя П. «Социальные сети: за и против». Настя рассказала, что такое 

социальная сеть, какие есть социальные сети. Потом, разделившись на 

противников и защитников социальных сетей, провели дискуссию. Итогом 

классного час стала памятка для пользователей социальных сетей.  

 Кирилл Г. провел классный час «Оружие», подготовил викторину. 

Настя К. занимается в хоровой студии ЦДТ «Кристалл», одно их 

увлечений у Насти – музыка, поэтому и тема классного часа «А музыка 

звучит». Настя  рассказала, что такое музыка, какая бывает музыка, провела  

музыкальную викторину, а на следующий день, по просьбе ребят, исполнила 

несколько произведений на фортепиано. 

 Диму Щ.  интересует паркур. Тема классного часа Димы «Поговорим о 

паркуре». Дима подобрал самые интересные ролики о паркуре. 

 Валерия Ш. хотя и девочка, но занимается в течение 5 лет каратэ. 

Валерию интересуют «Экстремальные виды спорта». Это и определило тему 

классного часа. Настя П. рассказала не только о том, кого из людей называют 

«жаворонками», а кого «совами», но и провела  мастер-класс «Жаворонок из 

пластилина». 

 Успешное проведение такого классного часа во многом зависитот того, 

насколько ученик сможет подготовить интересное представление своего 

увлечения. Я же выполняла роль консультанта и координатора совместных 

усилий по подготовке классного часа. Я старалась сделать все для того, чтобы 

классный час был полезным и интересным для большинства учащихся, 

способствовал проявлению и развитию их субъектности, индивидуальности, 

творчества. 

Заключительную часть классного часа использовали для анализа 

совместной деятельности и подведения ее итогов.  

Для созидания личностно-ориентированного взаимодействия педагогу 

необходимо безгранично верить и доверять ученикам, видеть смысл 

педагогической деятельности не в формирующем воздействии на детей, а в 

стимулировании и поддержке их внутренних сил и стремлений к саморазвитию.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИЙ В РЕЧЕВОМ 

РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Т.Н. Федяшина, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 1» Энгельсского района Саратовской области 

 

  Дошкольное детство – это тот особый возраст, когда ребенок открывает 

для себя мир, когда происходят значительные изменения во всех сферах его 

психики (когнитивной, эмоциональной, волевой) и которые проявляются в 

различных видах деятельности: коммуникативной, познавательной, 

преобразующей. Это возраст, когда появляется способность к творческому 

решению проблем, возникающих в той или иной ситуации жизни ребенка 

(креативность). 

Для успешного освоения программы обучения в школе у выпускника 

детского сада должны быть сформированы умения связно высказывать свои 

мысли, строить диалог и составлять небольшой рассказ на определенную тему. Но 

чтобы этому научить, необходимо развивать и другие стороны речи: расширять 

словарный запас, воспитывать звуковую культуру речи и формировать 

грамматический строй. Все это, так называемый стандарт, который должен иметь 

ребенок при поступлении в школу. 

            Развитие связной речи является центральной задачей речевого 

воспитания детей дошкольного возраста. Это обусловлено, прежде всего, ее 

социальной значимостью и ролью в формировании личности. В научной 

литературе связная речь понимается как развернутое изложение определенного 

содержания, которое осуществляется логично, последовательно, правильно и 

образно. Уровень развития связной речи выступает показателем общей речевой 

культуры человека. 

Вопросы развития связной речи детей дошкольного возраста подробно 

рассматриваются в работах М.М. Алексеевой, А.М. Бородич, Ф.А. Сохина, Т.Б. 

Филичевой, Б.И. Яшиной и др. Психологическая природа связной речи,  ее 

механизмы и особенности формирования и развития у детей раскрываются в 

трудах Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. 

Закономерности речевого развития дошкольников изучались А.Н. Гвоздевым, 

Л.С. Выготским, Д.Б. Элькониным, А.А. Леонтьевым и др. Все исследователи 

отмечают сложную организацию связной речи и указывают на необходимость 

специальной работы по речевому воспитанию и развитию. 

За последние время количество детей с различными речевыми 

нарушениями возросло более чем в 6 раз, именно поэтому поиск оптимальных 



 454 

путей ранней диагностики и коррекции речевой патологии – актуальная 

логопедическая проблема. 

Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) испытывают особые трудности в 

овладении навыками составления рассказа, поскольку у них недостаточно развит 

словарь, грамматический и фонетический строй речи, недостаточная 

сформированность высших психических функций, выраженные нарушения 

эмоционально-волевого поведения. 

Эффективным инструментом речевого и личностного развития 

дошкольников с ОНР могут стать приемы и методы теории решения  

изобретательских задач (ТРИЗ). Элементы технологии ТРИЗ позволяют 

расширять словарь ребенка и увеличивать его познавательную активность, 

дошкольники становятся активными участниками коррекционного  процесса.  

Созданная Г. Альтшуллером теория решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) дала мощный толчок к разработке в педагогике технологий, связанных с 

развитием креативных процессов подрастающего человека в различных 

предметных областях. Отличительная особенность данной педагогической 

системы заключается в том, что ребенок усваивает обобщенные алгоритмы    

организации собственной творческой деятельности. 

Одним из основных показателей уровня развития умственных 

способностей ребенка можно считать богатство его речи. Поэтому очень важно, 

поддержать и обеспечить развитие творческих речевых способностей 

дошкольников с ОНР. Однако воспитатели и логопеды в развитии связной речи 

дошкольников практически не используют приемы и методы ТРИЗ. 

Традиционное обучение дошкольников рассказыванию строится на 

подражании. Функция ребенка на таких занятиях исполнительская, а не 

развивающая. Дети не могут сами оценить, выбрать способы исправления 

ошибок. Это препятствует развитию самостоятельности, активности, 

творчества. Опыт показывает, что дети фактически воспроизводят рассказ 

воспитателя с незначительными изменениями. Детские рассказы бедны 

выразительными средствами, в них практически отсутствуют простые 

распространенные и сложные предложения. 

ТРИЗ – это уникальная технология развития связной речи. Это 

прикладная диалектика, то есть система знаний о закономерностях развития, 

отказ от метода проб и ошибок в науке, технике, в повседневном нашем быту 

[Сидорчук 2004:52]. 

ТРИЗ-педагогика – педагогическое направление, которое раскрывает 

сущность, цели, задачи процесса воспитания и обучения и основано на общих 

законах теории решения изобретательских задач [Гин 2007:112]. 

Технологии  использования ТРИЗ в логопедической работе могут помочь 

в обогащении и активизации словаря, развитии связной речи у дошкольников;  

позволяют развивать все психических функции: память, внимание, мышление, 

воображение; способствуют формированию умения ставить и успешно решать 

творческие задачи; развивают в ребенке активную творческую позицию; 

стимулируют развитие познавательной активности. 

Также в задачи ТРИЗвходят: 
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1. Воспитание творческой личности. 

2. Развитие у детей способности правильно действовать во всех сферах 

человеческой действительности: в семье, в обществе, во взаимоотношениях с 

людьми, в отношениях с природой. 

3. Воспитание элементарной грамотности, умения понять инструкцию, 

задачу, проблему и решить еѐ, приложив максимум старания.  

4. Развитие чувства уверенности, базирующемся на понимании 

своих достоинств и недостатков. 

5. Формирование навыков творческой работы. 

Творческая работа, как известно, включает следующие компоненты:  

– развитое воображение в 2-х основных формах – как порождение идеи и как 

возникновение плана ее реализации;  

– оригинальность мышления – самостоятельность, необычность, остроумность 

решения (по отношению к традиционным способам решения);  

– беглость мышления – богатство и разнообразие ассоциаций, количество 

образовавшихся связей, способность реагировать на идеи в пределах ограниченного 

времени;  

– интеллектуальная творческая инициатива – направленность на выход за рамки 

данных задач и требований повседневной действительности;  

– широта категоризации – отдаленность ассоциаций, неожиданность использования 

предметов, придания им нового функционального значения, обобщения явлений, не 

имеющих очевидных связей;  

– гибкость – способность ребенка приспосабливаться к неожиданным 

изменениям ситуации. 

Целями использования данной технологии в коррекционно-

логопедическом процессе может стать развитие, с одной стороны, таких 

качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с 

другой – поисковой активности, стремления к новизне; исправлению речевых 

недостатков, развитию творческого воображения. 

Особенно важно развития мышления и речи у детей с ОНР, так как 

практически у всех можно констатировать недостаточную сформированность 

аналитико-синтетической деятельности во всех видах мышления, сниженную 

способность к творческому созданию новых образов, замедленный процесс 

формирования мыслительных операции, низкий уровень знаний и 

представлений об окружающей действительности. Соответственно нарушения в 

познавательной деятельности будут влиять и на языковую функцию. 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

возбуждения и торможения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обуславливают специфику нарушений речи детей с ОНР, которые 

преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. 

Чем раньше начать стимулировать и развивать творческое мышление 

(фантазирование, воображение, понимание закономерностей, решение сложных 

проблем, ситуаций), тем более высоким окажется уровень познавательной 
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деятельности, тем быстрее осуществиться плавный переход о конкретного 

мышления к абстрактному. 

Особенно актуально развитие творческого мышления для детей с ОНР, 

т.к. они затрудняются в решении наглядно-образных задач, не могут вычленить 

отдельные части сложного, многоэлементного комплекса. Еще большие 

затруднения возникают при необходимости синтезировать определенные 

признаки объектов. Не говоря уже об абстрактном мышлении: дети с трудом 

формируют обобщение, решение задач по аналогии. Дети с ОНР часто 

отвлекаются, обращают внимание на несущественные детали, упуская 

существенное, не могут адекватно оценить ситуацию. 

В настоящее время в логопедической литературе накоплен достаточно 

большой опыт специалистов по преодолению и предупреждению, коррекции 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста. Чаще всего эти разработки 

связаны с запоминанием и воспроизведением однотипных приемов действия, 

однообразных способов решения заданий. 

Приемы логопедической работы с использованием ТРИЗ должны 

активизировать внимание дошкольников с ОНР на логопедической цели, что 

позволит в более короткие сроки автоматизировать звуки речи, существенно 

пополнить активный словарь и повысить содержательность, логичность, 

точность и оригинальность высказывания детей, совершенствуя при этом такие 

ценные для ребенка психические процессы, как мышление, речь, внимание, 

память, воображение, способность к творчеству. 

Автоматизация поставленного звука в речи у детей с ОНР занимает более 

длительное время. И сочетание коррекции произношения с помощью 

творческих игр решает сразу несколько задач, как и закрепление звука, так и 

развития мышления, фантазии. 

Использование элементов ТРИЗ-технологии повышает интерес к 

занятию, дает возможность к развития творчества каждого ребенка, проявления 

интеллектуальной  инициативы. 

Недопустимость недоброжелательной оценки творческих попыток 

исключает страх перед новым, неизвестным, позволяет сформировать 

инициативность, познавательную активность, развивать воображение. 

Использование адаптированных методов ТРИЗ в процессе развития речи 

дает несомненные преимущества: в активизации познавательной деятельности 

детей; в создании мотивационных установок на проявление творчества; в 

создании условий для развития образной стороны речи детей (обогащение 

словарного запаса оценочной лексики, словами с переносным значением, 

синонимами и антонимами); повышает эффективность овладения всеми 

языковыми средствами; формирует осознанность в построении лексико-

грамматических конструкций; развивает гибкость аналитико-синтетических 

операций в мыслительной деятельности;  дает возможность закрепить звуки в 

речи различными способами. 

Изучению вопроса внедрения ТРИЗ-технологий в дошкольных 

образовательных учреждениях особое внимание уделяли такие педагоги, как 

Е.А. Боброва, С.И. Гин, А.В. Корзун, С.В. Лелюх, И.Н. Мурашковская, А.А. 
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Нестеренко, Т.А. Сидорчук, Е.О. Смирнова, А.М. Страунинг, Н.Н. Хоменко и 

др. 

Для организации работы по развитию связной речи детей по ТРИЗ-

технологии необходимо: 

–  организовать проведение занятий таким образом, чтобы они 

естественно вписывались в естественную жизнь детей; 

–  иметь специальную игрушку   –  героя занятия, которая «помогает» 

логопеду. От лица игрушки задаются проблемные вопросы, с ней проводятся 

обучающие диалоги по теме занятия. Игрушка активно выражает свое мнение, 

спрашивает и уточняет непонятное, порой ошибается, запутывается, не 

понимает. Детское стремление общаться и помогать ей существенно 

увеличивает активность и заинтересованность; 

–  в конце занятия подводить итоги для того, чтобы обучать старших 

дошкольников навыкам рефлексивного анализа (чем занимались, что узнали 

нового, что осталось непонятным и другое). Итоги подводятся в самых 

разнообразных формах: игры «интервью», «копилка новостей», «доскажи 

предложение» и другие; обсуждение планов на будущее; продуктивная 

деятельность и обсуждение полученных работ. При этом, желательно, 

обеспечить естественный переход детей от одного вида деятельности к другим, 

связав содержание занятия с последующим режимным моментом. После 

подведения итогов дети расстаются с игрушкой до следующего занятия; 

–  проводить не только коллективные познавательные упражнения, но и 

индивидуальные на любом имеющемся материале. Эти упражнения можно 

рекомендовать родителям для развивающего общения с детьми; 

– быть готовым использовать данный подход в повседневном 

взаимодействии с детьми, уметь самостоятельно подмечать и стремиться 

разрешать противоречия, уметь системно воспринимать и анализировать 

ситуацию. 

ТРИЗ-технологии развития связной речи старших дошкольников 

включают в себя: 

–  обучение детей созданию образных характеристик объектов, в котором 

представлены технологические цепочки, позволяющие достаточно 

гарантированно научить детей 3-7 лет составлению сравнений, загадок и 

метафор; 

– обучение составлению дошкольниками рифмованных текстов.        

Педагогическое воздействие для решения этой дидактической задачи 

организовано как последовательность творческих заданий. Данная технология 

развивает у детей способность к созданию рифмованных текстов: 

–  обучение детей составлению творческих рассказов по картине, 

представлено как система игровых заданий, в результате которых практически 

каждый ребенок может составить несколько творческих рассказов по картине; 

–  обучение дошкольников составлению текстов сказочного содержания 

содержит алгоритмы организации умственной деятельности детей по развитию 

у них способностей составлять сказки различных типов. 
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Для того чтобы научить ребенка составлять сказку, не нарушая его 

индивидуальных способностей, необходимо познакомить его с моделями, на 

основе которых составляется текст. Модель сказки – это основа высокий уровня 

абстракции, на которую наращивается самостоятельно сделанное содержание. 

А.В. Корзун, Н.Н. Тятюшкина разработали комплексную методику 

«Анализ сюжетного смысла сказок с помощью ситуативной игры «Да–Нет». 

Она позволяет развивать связную речь, навыки осознанного пересказа 

литературных текстов, осваивать принципы построения сказочных сюжетов 

[Корзун 2002: 38]. 

Таким образом, можно утверждать, что использование в логопедической 

работе технологии ТРИЗ позволяет обогатить традиционные формы 

логопедической работы с дошкольниками. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АРТ-ТЕРАПИИ ПРИ 

КОРРЕКЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ СО 

СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

О.Ю. Филиппова, учитель-дефектолог  ГБОУ СО «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», г.Саратов 

 

До недавнего времени работа учителя-дефектолога состояла в коррекции 

недостатков познавательной сферы детей, имеющих диагноз: умственная 

отсталость легкой степени. На сегодняшний день -  в практике нашего 

учреждения самыми распространенными  и часто встречающимися стали 

диагнозы: аутоподобное поведение, ранний детский аутизм, зачастую со 

сниженным интеллектом, умеренная или выраженная умственная отсталость 

плюс нарушение активности и внимания.  

Сенсорная сфера у таких детей (ощущение, восприятие), как правило, 

оказывается очень нарушенной. Отстает развитие зрительного, слухового, 

тактильного анализаторов. Часто имеются грубые аномалии зрения и слуха. 

Однако и при их сохранности многие не умеют ими пользоваться для более 

полной ориентировки в происходящем. Предметы и явления воспринимаются в 

общих чертах. Неумение анализировать, искать, охватывать полностью 

воспринимаемые сведения приводит к хаотической нецеленаправленной 

деятельности. Запас сведений и представлений у таких детей весьма ограничен. 

Они с трудом оперируют имеющимися представлениями. Мышление 

характеризуется конкретностью, непоследовательностью, тугоподвижностью. 

Страдает развитие даже наглядного мышления. Образование отвлеченных 

понятий либо недоступно, либо резко ограничено самыми элементарными 

обобщениями. Также у этих детей медленно, запаздывая на 3-5 лет, развивается 

понимание и использование речи, а окончательное ее формирование 

ограниченно. Развитие речи обычно соответствует степени умственной 

отсталости. При этом и понимание речи собеседника весьма ограниченно, 

удовлетворительно улавливаются интонации, жесты и мимические движения. 

Экспрессивная речь ограничивается отдельными словами или короткими 

предложениями. Словарный запас сужен до минимума, в основном это часто 

употребляемые в быту слова и выражения. Иногда речь ребенка представляет 

собой поток бессмысленных штампов, произносимых в услышанной  ранее 

интонации, (эхолалическая речь). У 20% умеренно отсталых детей речь не 

появляется вовсе, что связано с поражением речевых зон коры головного мозга. 

Такие дети, попадая на реабилитацию  к нам в центр, находятся у нас в среднем       

21 день. Естественно это очень маленький срок для оказания полноценной 

педагогической помощи. Особенно важно отметить, что для многих пациентов 

мы являемся единственным местом, где им оказывается помощь со стороны 

учителя – дефектолога, логопеда, психолога (имеются в виду отдаленные 

районы области). Очень часто поступают дети (даже имеющие инвалидность), 

родители которых имеют весьма поверхностное представление о диагнозе 



 460 

ребенка. Самый основной момент, который их беспокоит, это отсутствие речи 

или слишком ограниченный словарный запас. Поэтому задача, которая 

возлагается на учителя – дефектолога в процессе занятий с ребенком весьма 

неоднозначна. Это – коррекция поведения, ликвидация связанной с 

отставанием в развитии педагогической и социальной запущенности, 

стимуляция эмоциональной, интеллектуальной и социальной активности и 

желания учиться.  

У нас нет единой образовательной программы реабилитации, опираясь 

на которую мы можем строить свою работу. Для каждого ребенка 

разрабатывается индивидуальная программа, которая учитывает этиологию 

отставания в развитии, степень выраженности, основные клинические 

проявления ведущего нарушения, форму психического недоразвития, 

сохранные возможности ребенка, степени социальной и педагогической 

дезадаптации, возраст ребенка. Кроме того необходим индивидуальный подход 

в общении с ребенком, который учитывает своеобразие развития, состояние как 

психического так и соматического здоровья и особенности характера. Плюс к 

этому ведется постоянная работа с родителями, которая носит не только 

просветительско-теоретический характер, но и практическую составляющую: 

показ вариантов, приемов, методов обучения и общения с ребенком, 

организация совместных занятий с активным участием родителей. Исходя из 

всего выше сказанного, становится очевидным, что применение стандартных 

приемов работы может быть не всегда эффективным. Учитель- дефектолог в 

своей работе должен мыслить креативно, применять различные творческие 

инновации, адаптируя их к своей деятельности и возможностям своих 

учеников. 

Как одним из вариантов современных подходов в образовании детей 

является использование элементов арт-терапии. Арт-терапией принято 

называть развитие ребенка творчеством с целью воздействия на психическое и 

эмоциональное состояние. Вариантов арт-терапией много это и рисуночная  

терапия, сказкотерапия, музыкотерапия, танцевальная терапия, куклотерапия. 

Арт-терапия дает возможность облегчить процесс обучения и мыслительной 

деятельности ребенка. В методах арт – терапии присутствует игра и ребенок 

попадает в очень комфортное и безопасное пространство, и в этом пространстве 

он ощущает «Я очень много могу».  

Некоторые приемы, которые я использую в своей работе я и  хотела бы 

осветить. Сразу хочу отметить, что уже прошло то время, когда педагог 

вынужден был самостоятельно изготавливать материал для занятий. На 

сегодняшний день существует большой выбор различных игр и пособий для 

занятий с детьми, которые можно применять в работе, предварительно 

адаптировав их к нашей категории детей. Остановимся на основных темах, 

которые очень сложно и долго усваиваются детьми.  

I. Изучение основных цветов и геометрических фигур. 

Начальным этапом в обучении детей цветам является соотношение их 

по цвету и форме. 

1.«Разложи по своим местам». 
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Ребенку предлагается поле одного из основных цветов (красное). Перед 

ним стоят коробки с пластилином с 2-мя, а затем 4-мя основными цветами. 

«Положен шарик на поле такого же цвета. Найди одинаковые». Педагог 

вместе с ребенком скатывает шарик, например, красного цвета и помогает 

найти соответствующее поле. 

Из пластилина каждого цвета можно с помощью формочек изготовить 

различные фигуры (красная клубника, зеленое яблоко, и т.д.). 

2.«Я конструктор». 
На столе детский молоточек, пробковая доска, фигуры основных цветов 

и форм. Разложи и закрепи (прибей) только желтые фигуры (красные, зеленые, 

синие). 

Разложи и закрепи только круги (треугольники, прямоугольники). 

3.«Волшебные фигурки» 
На столе фигуры разного цвета 2-х, затем 4-х цветов, аналогично формы 

– 2 - 4, имеющие прорезь с одной стороны. 

«Соедини» (построй поезд, собери бусы) из синих фигур (зеленых и 

т.д.).  

Соедини только треугольники (круги, квадраты), (фото №5). 

4. «Шнуровка» 

Предлагаются геометрические фигуры основного ряда и цвета, 

веревочки 4-х цветов. 

«Это зеленая веревочка, найди и надень такие же фигуры», (фото №6). 

«На красную веревочку надень только красные круги (треугольники и 

т.д.).  

5. «Носочки» 

Перед ребенком игровое поле с постепенно увеличивающимся 

количеством разноцветных носочков. Бросается по очереди каждый из 3-х 

кубиков, выпадают цвета. Необходимо найти носочки подходящих цветов. 

II. Изучение времен года 

1. «Я художник».. 
Перед ребенком лист (на котором земля, ствол дерева, крона дерева), 

цветной песок, пластилин. 

«Давай изобразим  здесь осень» 

Из пластилина можно сделать тучи с каплями дождя. Из песка - землю с 

опавшими листьями. На дерево закрепить одну из подходящих крон. 

2. « Наряди мишку» 

На столе предыдущий лист с работой ребенка, медведь, различные 

варианты одежды по сезонам, карточка-подсказка. 

«Мишка собрался на прогулку, но  не знает, что ему надеть. Помоги ему.  

Если ребенок затрудняется сделать это самостоятельно, ему 

предлагается карточка, на которой медведь изображен в соответствующей 

одежде. В конце работы составляется рассказ с перечислением основных 

признаков осени. 

III. Изучение букв 
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 Запоминание зрительного образа буквы существенно облегчается, 

если ребенок изготовит букву своими руками.  

На столе картон соответствующего цвета (красный, синий), клей, 

различный материал. 

Ребенку предлагается на нарисованный контур буквы наклеить 

природный материал: 

«И» - иголки (ветки ели); 

«Ф» - фасоль. 

Безусловно, вариантов, приемов работы существует великое множество. 

Сегодня я описала лишь некоторые из них. Показателем эффективности 

является то, что дети усваивают материал значительно быстрее и долговечнее, 

они чувствуют себя комфортно, потому что это игра. Они заинтересованы, 

потому что видят результат своей работы и, следовательно, у них формируется 

положительная мотивация к процессу обучения. 
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Е В. Худошина, И.В. Шестакова, О.М. Белова 
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Проблема интеграции людей с ОВЗ в активную общественную жизнь 

является одной из самых актуальных государственных задач и является 

сложной социальной реальностью. В Российской Федерации за последнее 

десятилетие в 2 раза увеличилась детская инвалидность. По данным Всемирной 

организации здравоохранения она составляет 2/3 детской популяции. 

Изменение государственной политики в отношении инвалидов стало признание 

статуса «человек с ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ). В 

соответствии с Конституцией РФ, дети с ОВЗ имеют равные со всеми другими 

детьми права на образование и творческое развитие. Происходящие в 

настоящее время в России глубокие социокультурные изменения определяют 

актуальность разработки методологических и теоретических оснований 

внедрения инновационных образовательных программ и технологий, 
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ориентированных на качественное совершенствование процесса социализации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Дети с ОВЗ – сложная 

категория детей, требующая к себе повышенного внимания, заботы и 

понимания. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 45» г. Энгельса  

Саратовской области работает с детьми с нарушением зрения. Основные 

диагнозы: амблиопия и косоглазие. 

Первичные нарушения остроты зрения влияют на формирование 

цветовосприятия, периферического зрения, затрудняют фиксацию взора. Для 

детей характерны фрагментарность и замедленность зрительного восприятия, 

трудности пространственной ориентировки. Вторичные отклонения возникают, 

прежде всего, в двигательной сфере и могут быть предупреждены 

коррекционными мероприятиями (образовательная деятельность по 

физическому развитию, подвижные игры, пальчиковая гимнастика, игровые 

упражнения и другие). Наряду с общими задачами охраны и укрепления 

здоровья физическое воспитание направлено на преодоление недостатков 

физического развития детей с нарушением зрения. Нарушение зрения 

отрицательно влияет на овладение детьми движениями, ориентировкой в 

пространстве, сказывается на общем физическом развитии детей и состоянии 

здоровья.  Трудности зрительно-двигательной ориентировки могут приводить к 

гиподинамии, что отрицательно влияет на развитие двигательной активности 

детей и общее функциональное состояние. 

Специалистами детского сада уделяется большое внимание 

здоровьесберегающим технологиям и организации эффективной, интересной 

детям непрерывной образовательной деятельности. Для успешного решения 

коррекционно- компенсаторных задач развития воспитанников работа учителя-

дефектолога и инструктора по физической культуре  планируется как 

совместная деятельность. В процессе образовательной деятельности 

инструктор по физической культуре решает задачи развития двигательных 

умений и навыков, общего физического развития, укрепления здоровья, что 

способствует формированию психомоторных функций детей, а учитель-

дефектолог обращает особое внимание на закрепление навыков ориентировки в 

пространстве и умений применять их в практической деятельности. Эта работа 

проводится через специально подобранные подвижные  игры и игровые 

упражнения, создание игровой мотивации на выполнение двигательных 

заданий с применением развивающих технологий В.В.Воскобовича. 

Современная игровая технология В.В. Воскобовича развивает у детей 

познавательный интерес и исследовательскую деятельность, креативный 

потенциал, воображение, память, внимание, мышление и творчество, 

усидчивость, совершенствует мелкую моторику. Позволяют гармонично 

развивать у детей эмоционально- образные и логические начала. Использование 

игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры» в процессе коррекционно-педагогической деятельности 

позволяет перестроить образовательный процесс, перейти от «привычных» 

занятий с детьми к познавательной, игровойдеятельности и сделать еѐ 
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непрерывной и интересной. Игры Воскобовича многофункциональны и 

универсальны. Они сопровождаются увлекательными сказочными сюжетами с 

интеллектуальными заданиями, вопросами. Специалистами ДОУ разработан 

алгоритм внедрения развивающих игр Воскобовича в образовательную 

деятельность в зависимости от возраста детей.  

Планирование коррекционной работы строится на едином календарно-

тематическом плане ДОУ. Таким образом, тесное взаимодействие специалистов 

позволяет эффективно решать задачи комплексного сопровождения детей с 

ОВЗ. На примере сценария игровой обучающей ситуации по физическому 

развитию детей в старшей группе компенсирующей направленности 

(нарушение зрения) с элементами развивающих игр В.Воскобовича, 

представлена эффективность и результативность совместной работы. В ходе 

игровой обучающей ситуации использованы игровые комплекты: «Шнур 

затейник», игровизор со схемой движений, «чудо цветик». 

          Тема сценария: «Домик для гномиков» 

Цель: Закреплять у детей интерес к основным видам физических 

упражнений и умение ориентироваться в пространстве и на плоскости. 

Показатели результативности: 

 правильное выполнение упражнения на равновесие в ходьбе по 

ограниченной площади с  сохранением осанки; 

 соблюдение техники безопасности в упражнениях с гимнастической 

палкой; 

 умение самостоятельно, творчески выполнять движения в 

ограниченной плоскости по высоте;   

 правильно и точно ориентироваться в пространстве и на плоскости; 

 использование пространственных предлогов при выполнении действий 

по инструкции. 

Задачи:  

Оздоровительные: 

1. способствовать формированию правильной осанки и мышечного 

корсета, профилактике плоскостопия увеличению гибкости и подвижности 

суставов;  

2. закреплять умение сохранять правильную осанку при выполнении 

упражнений на равновесие. 

Образовательные:  
1. формировать навык безопасного поведения в подвижных играх; 

2. упражнять в согласовании движений с музыкой в подвижных играх;    

3. упражнять в ориентировке: по цвету, в пространстве, на плоскости 

4. совершенствовать количественный счет, знания цветового спектра, 

формы предметов.  

Развивающие:  

1. развивать ловкость движений, ориентировку в пространстве, общую 

выносливость;  

2.  развивать функции равновесия и вестибулярного аппарата;  
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3. упражнять в выполнении основных видов движений (в ходьбе, беге, 

прыжках, в лазании) 

4. формировать зрительно-двигательное умение обследовать планомерно 

и целенаправленно схемы движения и уверенно выполнять задания. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать уверенность в своих силах и возможностях, а также 

умение строить партнерские отношения и действовать синхронно в группе.  

2. Обеспечить эмоциональное благополучие детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Виды деятельности: двигательная, познавательная, коммуникативная, 

поисково- исследовательская, игровая, музыкальная. 

Методы и приемы: словесные, наглядные (по образцу, по схемам, по 

картинкам, по представлению), методы коррекции и уточнения детских 

представлений, создание проблемных ситуаций.  

 Место проведения: спортивный зал. 

Инвентарь и оборудование: нетрадиционное  оборудование – косички -

10 шт.; стойки деревянные цветные (высота-1м)-7шт.; фишки пластиковые 

оранжевые -7шт.; ведерки пластмассовые (емкость 1 л) с цветными метками – 

7шт.; мешочки с песком 150гр – по 3 шт. на каждого; кубы пластмассовые 

цветные (со стороной 20 см) – 10шт.; шнур эластичный с нанизанными 

цветными пластиковыми шариками (диаметр 8 см) – по 3шт. на каждого; 

«Шнур затейник» (толщина  3см, длина- 6м); гимнастические палки (длина 

110см) -10 шт.; красные атласные ленты (длина 6м, ширина 3см)- 2шт.; схемы- 

картинки 7 штук формат А12; игровизоры со схемами движений ; «чудо 

цветик»;картинки гномы-7 шт.; цветные трикотажные манжеты (по цвету 

гномов) на руку детям-7шт.; хлопковое полотно сине-голубого цвета (4х3м); 

«карусель»- полотно из капроновой ткани с цветными секторами 4х цветов 

(диаметр 3м). 

Количество детей: 7 человек (группа, смешанная: мальчики и девочки), 

дети старшей специализированной (с нарушением зрения) группы со средним и 

выше среднего уровнем физической подготовленности. 

Ход игровой обучающей ситуации: 

Инструктор: «С добрым утром! Всем привет! Встретились мы снова! У 

меня для вас секрет: я получила электронное письмо от гномов». 

Дефектолог: «Гномы просят нас о помощи. Как, вы думаете, мы сможем 

чем-то помочь гномам? (ответы детей). Каждый из вас будет помогать своему 

гному, а какому вам подсказывает цветная манжета у вас на руке». 

Инструктор: «Давайте скажем вместе: «Мы сильные, мы смелые, мы 

ловкие, умелые! Преграды все пройдѐм, гномам на помощь придѐм!» 

Отправляемся в путь. 

РАЗМИНКА: ходьба: чередовать 2-3 раза: «великаны» на носках (5сек.), 

«гномы» на пятках (5сек.); легкий бег в колонне по одному «змейкой» между 

фишками (20-30сек.); ходьба с высоким подниманием колен (10сек); бег в 

среднем темпе в колонне по одному (1-1,5мин); ходьба с заданием для рук (10-

20сек); прыжки на двух ногах по узкой дорожке с заданием (3раза по 10сек) в 
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чередовании с ходьбой; бег в быстром темпе в колонне по одному «змейкой» 

между фишками (20-30сек.); ходьба с заданием для рук (10-20сек) 

1 схема-задание:Перенести волшебный песок с одного берега ручья 

на другой 
Схема: гора, стрелка через ручей, ведро (над стрелкой знак вопроса). 

Задание: дети с мешочком на голове идут с одной стороны зала на 

другой по узкому мостику, ограниченному лентами. Мостик: 2 ленты (между 

лентами 50см) прикреплены к гимнастической палке с одной стороны, с другой 

стороны -каждая лента на кольце – кольцо цепляется за крючок в стене на 

высоте 50-80см. Мешочек дети кладут в ведѐрко с цветной меткой - согласно 

цвету своей манжеты. 

2 схема – задание: Найти свой домик на рабочей схеме с цветными 

квадратами. 

Схема: три цветных квадратика, стрелочка, знак вопроса (над стрелкой)- 

дом 4 этажа. 

Задание: найти любой домик (квартиру) по цвету своей карточки и встать 

в него – ориентируются дети на рабочей схеме – «4-х этажный дом» с цветными 

квадратами» (каждому выдается карточка- цветной квадрат). 

3 схема – задание: Переправить по воздушной верѐвочке волшебные 

ягоды с одного дерева на другое. 

Схема: два дерева между ними линия со стрелкой; на кроне одного 

дерева яблоки 

Задание: Дети с помощью гимнастической палки передвигают по 

веревочке пластмассовые шарики с одной стороны зала на другой. Веревка 

крепится за крючки в стене (на высоте 150см) на противоположных сторонах 

зала. 

4 схема – задание: Завести мебель в домик. 

Схема: шкаф, стол, стул; стрелка, знак вопроса (над стрелкой), дом -4 

этажа. 

Задание: Дети получают карточку-схему с цветным квадратом на схеме. 

Находят место своего домика (квартиры) на рабочей схеме- (с цветными 

квадратами) и ставят кубик (мебель) соответствующего цвету квадрата на 

карточке-схеме:   

Образец карточки-схемы: карточка состоит из 16 квадратов:4х4, 

первый столбец пронумерован от 1 до 4-х внизу в первом ряду стрелка 

вверх указывает направление движения по схеме, место  домика 

(квартиры) на рабочей схеме- обозначено цветным квадратом. 

5 схема- задание: Пройти через облако. 
Схема: облако через него проходит стрелка 

Задание: пройти внутри тканевого тоннеля 

Дети друг за другом проходят через тканевый тоннель, наброшенный на 

шнур (закреплѐн на высоте 150 см). 

Дефектолог: «Вот мы пришли к волшебному лесу, где живут гномы. 

Ребята, гномы хотят поиграть в прятки. Посмотрите внимательно и назовите, 

где спрятался ваш гном?» 
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Находим каждого гнома: работаем с многофункциональным «живым 

панно»- называем местоположение гнома, используем пространственные 

предлоги. Гномов называем по именам: Кѐхле, Охле, Желе, Зеле, Геле, Селе, 

Фи (каждое имя гнома- персонажа соответствует цветовому спектру). 

«Живое панно» наклеено на стену-это картина, напечатанная на 

рекламной пленке. На заднем плане изображен лес, отдельно стоящие деревья, 

ели; в центре панно деревянный мостик через узкий ручей,  на другом берегу 

ручья небольшой сельский дом.  По всему панно имеются прозрачные карманы, 

в них вставляются плоскостные изображения гномов. Внизу панно ряд 

прозрачных карманов в них вставлены цветные карточки-схемы (по цвету семи 

гномов: красная, оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя, фиолетовая – с 

одной стороны, с другой карточка- схема местоположение домика  каждого 

гнома-см. описание карточки-схемы) 

6 схема- задание: Превращение детей в гномиков 
Схема: первый - высокий человек, домик в два раза меньше высокого 

человека, второй-человек в два раза меньше домика (домик в середине) 

Задание: проползти под хлопковым полотном, закрепленным на высоте 

60см 

Инструктор: «На одной ножке вокруг себя  повернись и в гномика 

превратись!» 

Проверяем, какими мы стали маленькими: дети пролезают разными 

способами под полотном, закрепленным на высоте 50-60см (ограниченное 

пространство по высоте). 

7 схема – задание: Найти своему гномику домик 
Схема: гномики, знак вопроса над стрелкой, дом - 4 этажа. 

Задание: Дети берут карточку – схему, согласно цвету своей манжеты и 

находят местоположение домика своего гнома на пустой рабочей схеме. 

Каждый ребенок называет действие, выполняет его и кладет свою цветную 

карточку в пустой квадрат, где находится домик гнома на карточке-схеме. 

     Дефектолог: «Ребята, возьмите карточку своего гнома, внимательно 

посмотрите, где квартира вашего гнома и расскажите, как еѐ найти?» 

Примерный ответ ребенка: «Я захожу в дом, поднимаюсь на 4 этаж и иду 

в первую квартиру (ориентируемся слева – направо). Это квартира моего гнома 

Желе, она жѐлтого цвета». 

 Далее задание выполняется в соответствии с местоположением цветного 

квадратика (квартиры) на карточке-схеме ребенка. 

Инструктор: «Мы выполнили все задания гномов и помогли им найти 

свои домики!!! Молодцы!!!» Подводим итог. Дети высказывают свои 

впечатления от путешествия. Предлагаю поиграть в любимую игру гномов 

«Карусель». 

Подвижная игра «Карусель». Проводится с использованием цветного 

полотна 2-3 раза. 

Инструктор: «На одной ножке вокруг себя повернись и в ребенка 

превратись!» 

Возвращаемся в детский сад. Ходьба.  
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Результатом совместной работы учителя-дефектолога и инструктора по 

физической культуре является успешная социализация детей с ОВЗ в 

общеобразовательные учреждения, обеспечение их полноценного участия в 

жизни общества, а в дальнейшем эффективная самореализация в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ АДАПТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ А.С. ГРАНИЦКОЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Е.М. Чекалина, учитель математики, информатики МБОУ «Школа № 1» 

г. Ирбит Свердловской обл. 

 

 «В любом человеке могут расцвести сотни неожиданных талантов и 

способностей, если ему просто предоставить для этого возможность» (Д. 

Лессинг).         

 

На данный момент наша школа – школа равных возможностей, со 

смешанным контингентом, где учатся одаренные и обычные дети, а также 

нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. 

Наиболее многочисленную группу риска школьной дезадаптации 

составляют школьники с задержкой психического развития (ЗПР).  

Задержка психического развития (ЗПР) – это пограничная форма 

интеллектуальной недостаточности, личностная незрелость, негрубое 

нарушение познавательной сферы, синдром временного отставания психики в 

целом или отдельных еѐ функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а замедленный темп 

развития. 
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Несмотря на существенные недостатки в интеллектуальном и личностном 

развитии, у детей с задержкой психического развития сохранны предпосылки 

для усвоения учебного материала по общеобразовательным программам при 

условии индивидуального и дифференцированного подхода к ним. 

Но как реализовать индивидуальный подход на уроке, работая с целым 

классом? Решить эту проблему призвана технология адаптивного обучения.  

Адаптивная система обучения (АСО) разработана и внедрена в учебный 

процесс Антониной Степановной Границкой. Она ученый с практическим 

опытом учителя.  

В этой педагогической технологии главное место занимает ученик, его 

характер, его способности к усвоению и понимаю материала. А сама 

технология придаѐт учебному процессу адаптивность – способность 

приспосабливаться к особенностям каждого ученика.  

Задачи данной технологии – обучить самостоятельной работе и 

самоконтролю, сформировать учения самостоятельно добывать знания, 

адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников.  

Сущность технологии заключается в том, что на уроке учитель: 

 - управляет самостоятельной работой всех учащихся; 

 - работает с каждым учеником индивидуально;  

- вовлекает по возможности всех учеников в индивидуальную работу;  

- учитывает индивидуальные особенностей каждого из учеников 

посредством дифференциации учебных заданий и времени на их выполнение; 

например: более способные самостоятельно выполняют более сложные 

задания, или приступают к выполнению задания раньше (когда с остальными 

учитель ещѐ отрабатывает способ выполнения) или выполняют его быстрее.  

По технологии Границкой осуществляется оригинальная нелинейная 

конструкция урока: часть первая – обучение всех, часть вторая – два 

параллельных процесса: самостоятельная работа учащихся и индивидуальная 

работа учителя с отдельными учениками.  

Основные принципы 

 Объяснение нового материала не должно занимать более 10 минут 

урока и содержит ряд особенностей: 

- теоретический материал дается укрупненными блоками; 

- максимально используются средства наглядности; 

- главный материал фиксируется в свернутом виде; 

- разбираются типичные (ключевые) задания. 

 Активная самостоятельная деятельность обучающихся резко 

увеличивается до 30 минут. На данном этапе урока используются приемы 

устной самостоятельной работы обучающихся в паре (около 10 минут). На 

уроках по технологии АСО работа в парах при устной самостоятельной работе 

происходит по разным схемам: 

- статическая пара. Пара образуется по желанию самих обучающихся. 

Паре дается индивидуальное задание, которое они выполняют вместе. Каждый 

имеет возможность отвечать на вопросы и задавать их, объяснять учебный 

материал. На уроках геометрии эффективно можно использовать при 
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доказательстве теорем, например, обучающиеся доказывают теорему друг 

другу. 

-вариационная пара. На уроках математики удобно использовать при 

закреплении нового материала. Причем, пару лучше сформировать из 

обучающихся с разным уровнем усвоения учебного материала. Один из них 

является консультантом у другого. Работая в такой паре, обучающиеся  не 

только закрепляют учебный материал, но и взаимоконтролируют его 

понимание у друг друга. 

- динамическая пара. Для работы объединяются обучающиеся, сидящие 

за соседними партами (работа в микрогруппе по 4 человека). Задания двум 

парам дается одинаковое, после выполнения каждой части задания 

обучающиеся обсуждают его с другой парой. Каждый работает с каждым, 

трижды меняя партнеров. Работу в таких парах удобно использовать на 

обобщающих уроках математики, алгебры и на уроках решения задач по 

геометрии. 

 Осуществляется полный контроль обучения по трем 

направлениям: контроль со стороны учителя, самоконтроль и  контроль со 

стороны одноклассника. 

 Дифференцированность обучения. В АСО применяются 

многоуровневые задания с адаптацией в трех уровнях: репродуктивный, 

частично-поисковый, творческий, используются обобщенные схемы, 

опорные сигналы. 

1. С частичным описанием, имеется образец, инструкция, 

сформулировано правило. 

2. При решении квадратных уравнений даются шпаргалки. 

3. Даются задания с частичным выполнением 

4. Используются опорные сигналы (Приложение 1). Они должны быть 

яркими, лаконичными, должны быть поставлены цели и способы достижения к 

ним. Опорные сигналы разработаны на 3 вида детей (УО – умственно-отсталых, 

ЗПР и ИСД – интеллектуально-сохраненных детей). 

По данной технологии учитель может отключать учащихся от 

самостоятельной работы по очереди. При такой структуре урока учащиеся 

могут работать в трех режимах: совместно с учителем; индивидуально; 

самостоятельно под его руководством.  

Для учащихся создается благоприятный психологический микроклимат: 

ошибки учащихся не выносятся на всеобщее рассмотрение, обсуждаются 

вполголоса, чтобы не слышали другие. Оценка успехов, достижений 

сообщается всему классу. 

В условиях адаптивной системы обучения (АСО) обучение — это не 

только сообщение новой информации, но и обучение приемам самостоятельной 

работы, самоконтроля, взаимоконтроля, приемам исследовательской 

деятельности, умений добывать знания, обобщать и делать выводы, 

фиксировать главное в свернутом виде. 

С помощью АСО деятельность ученика становится самостоятельной и 

активной, повышается «накопляемость» оценок, рационально расходуется 
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время урока. Благодаря этой технологии ученик не только учится 

самостоятельно работать, у него повышается интерес к учебно-познавательной 

деятельности, что в целом стимулирует желание учиться. 

Каждый ребѐнок – это индивидуальность, и я как знающий 

индивидуальные особенности учащихся учитель могу достичь хороших 

результатов при изучении и усвоении математического материала, если буду 

учитывать их при сотрудничестве с учащимся на уроке.  
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РАЗДЕЛ 5.  

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИОНОГО, 

ИНТЕГРИРОВАННОГО, ИНКЛЮЗИВНОГО И ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В.В. Портнягина, зам. директора по библиотечно-информационной поддержке 

педагогического образования ЗНБ СГУ имени Н. Г. Чернышевского 

 

В России инвалиды (как теперь принято говорить, лица с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) составляют особую категорию населения, 

численность которой, к сожалению, постоянно увеличивается. Социальная 

защита инвалидов в современном российском обществе рассматривается как 

проблема первостепенной важности, вот почему государство стремится создать 

им необходимые условия для достижения одинакового с другими гражданами 

уровня жизни, в том числе в сфере образования. Современная система 

образования предусматривает обучение людей с ОВЗ на всех уровнях – от 

дошкольного образовательного учреждения до университета, получение 

инвалидами профессионального образования является реальной возможностью.  

В ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

университет имени Н. Г. Чернышевского», также обучающем студентов-

инвалидов, обязанность помочь им адаптироваться в образовательном, 

коммуникативном, информационном пространстве вуза ложится на различные 

службы и подразделения университета, в том числе на Зональную научную 

библиотеку имени В. А. Артисевич. 

Проект «Библиотечно-информационная поддержка инклюзивного 

образования», основанный на ряде федеральных и локальных законодательных 

актов  [1] и осуществляемый ЗНБ, предполагает ряд направлений в работе со 

студентами, имеющими ограниченные возможности здоровья, а также со 

студентами – будущими специалистами по работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями.  

1. Комплектование единого фонда Зональной научной библиотеки 

литературой по инклюзивному образованию, в т.ч. в электронном виде. 

2. Предоставление всем заинтересованным категориям читателей 

(студентам, аспирантам, преподавателям, сотрудникам СГУ) информации по 

вопросам инклюзивного образования с привлечением как внутренних, так и 

внешних информационных ресурсов, с использованием всех возможных форм 

справочно-информационного обслуживания: библиографических списков и 

указателей, индивидуального и группового информирования, ссылок на 

интернет-ресурсы, постов в библиотечном блоге «Inter Alia» и пр. 

3. Помощь вузу в подготовке специалистов, выбравших профессию, 

непосредственно связанную с работой с людьми с ограниченными 
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возможностями здоровья, обучающихся на факультете психолого-

педагогического и специального образования (ФППиСО): организация 

выставок, обзоров, библиотечных занятий совместно с преподавателями по 

темам учебных курсов и др.   

4. Участие в работе вузовских конференций по вопросам инклюзии: 

организация тематических выставок, проведение обзоров, в т.ч. виртуальных, 

подготовка докладов и др. 

5. Проведение массовых гуманитарно-просветительских мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию студенческой молодежи, толерантному 

отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья с 

приглашением волонтеров-тьюторов с их подопечными. 

6. Формирование безбарьерной библиотечной среды для читателей с 

особыми образовательными потребностями, в т.ч.: 

- обеспечение доступности прилегающей к библиотечным зданиям      

территории, входных путей, путей перемещения внутри зданий; 

- наличие специальных мест в читальных залах и медиазалах; 

- наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений; 

- наличие системы сигнализации и оповещения; 

- адаптация сайта библиотеки к работе пользователей с ослабленным  

зрением; 

- внедрение общебиблиотечной услуги «продление литературы онлайн». 

7. Организация обучающих мероприятий с сотрудниками библиотеки, 

обслуживающими студентов с ограниченными возможностями здоровья: 

тренинги, ролевые игры, индивидуальное и групповое  консультирование и т.п. 

Нельзя сказать, что тема инклюзии для библиотеки нова.  

Нечасто, но мы встречаемся в библиотеке со студентами-инвалидами, и 

чаще всего это ребята с ослабленным зрением или слухом. Но сколько бы не 

было таких студентов, мы обязаны создать им условия комфортной среды в 

библиотеке. Дирекции ЗНБ потребуется приложить определенные усилия, 

чтобы на пространстве библиотеки для читателей с ограниченными 

возможностями появились адаптированные лифты, поручни, пандусы, 

раздвижные двери, специально оборудованные места для чтения, особые 

санитарно-гигиенические помещения и т.п. Предполагается одно из помещений 

библиотеки, предназначенных для массовых мероприятий, оборудовать 

индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой. Ну и, конечно, сайт 

библиотеки будет адаптирован для слабовидящих читателей.  

Второй комплекс мероприятий по инклюзии – это работа библиотеки с 

будущими специалистами в области инклюзивного образования, которые 

обучаются на факультете психолого-педагогического и специального 

образования СГУ имени Н. Г. Чернышевского.  

Прежде всего, это организация тематических книжных выставок по 

инклюзии и инклюзивному образованию, которые могут быть представлены 

как в читальных залах, так и вне стен библиотеки: на кафедральных днях, 

круглых столах, конференциях, проводимых в вузе. Так, большой резонанс 

получила выставка тактильных книг, приуроченная к Международному дню 
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слепого человека, организаторами которой стали Зональная научная 

библиотека СГУ и Саратовская митрополия (руководитель проекта – клирик 

Покровского храма священник Кирилл Петрович). Выставка была призвана 

привлечь внимание общественности к людям с нарушением зрения и их 

проблемам. В экспозиции было представлено 12 изданий, изготовленных из 

натуральных материалов в форме мягких игрушек волонтѐрами Покровского 

храма и воспитанниками взрослой группы воскресной школы. Основная цель 

таких книг – помочь слепому или слабовидящему ребѐнку в исследовании и 

восприятии окружающего мира.  

Другое направление деятельности вузовской библиотеки – справочно-

библиографическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

университета. Одна из функций библиотечных специалистов – оперативно и 

полно удовлетворить любой информационный запрос читателя, в том числе по 

различным аспектам инклюзии. Вот лишь несколько тем таких запросов: 

− Особенности использования наглядности в обучении детей с 

нарушениями зрения. 

− Нейропсихологический подход в коррекции речевых нарушений. 

− Социализация в адаптивном спорте. 

− Общение и межличностные отношения слепых и слабовидящих. 

− Социально-средовая реабилитация инвалидов с нарушениями слуха. 

− Формирование психологически комфортной образовательной среды вуза 

для студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

− Копинг-стратегии и механизмы психологической защиты у подростков с 

ОВЗ. 

− Социализация детей с ОВЗ в оздоровительном лагере и др. 

Также по запросам преподавателей и кафедр библиотекой создаются 

библиографические списки и указатели по инклюзии: 

− Инклюзивное образование. Инклюзивное сопровождение и социальная 

адаптация студентов. 

− Инновации и педагогическое творчество в образовании детей с 

различными возможностями. 

− Вопросы инклюзивного образования. 

− Подготовка педагога в вузе (раздел «Инклюзивное образование»).  

Добавим, что все вышеперечисленные издания можно найти на сайте 

Зональной научной библиотеки. 

Еще одно направление работы научной библиотеки СГУ – организация 

совместно с преподавателями или по их заявкам библиотечных занятий в 

помощь изучению учебных дисциплин. Так, в рамках курсов «Специальная 

психология», «Коррекционная педагогика», «Клинические основы 

интеллектуальных нарушений» в 2015-2016 учебном году сотрудники 

читального зала психолого-педагогических наук провели занятия по 

следующим темам: 

− Арт-терапия в системе коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ.  

− Детский аутизм: проблемы и коррекция. 

− Инклюзивное образование детей с ОВЗ. 
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− Психология лиц с нарушениями зрения. 

− Изучение опыта работы коррекционных образовательных учреждений. 

− Обучение и воспитание детей с нарушением интеллектуального развития.  

− Здоровьесберегающие технологии в логопедической практике и др. 

Каждое такое занятие, как минимум, включает подготовку книжной 

выставки, проведение обзора, просмотр и обсуждение видеоматериалов, 

подобранных библиотекой и одобренных преподавателями. Особенно хотелось 

отметить многократно показанные на библиотечных занятиях документальные 

фильмы Любови Аркус «Антон тут рядом» о мальчике-аутисте и Михаила 

Шадрина «Форпост» о проблемах детей-инвалидов и о милосердии, которого 

так не хватает в современном мире (оба фильма получили множество наград). 

Во время обсуждения было видно, что никого из будущих дефектологов эти 

фильмы не оставили равнодушными. 

Помимо занятий сотрудники библиотеки самое активное участие 

принимают в мероприятиях по инклюзии, инициируемых факультетом 

психолого-педагогического и специального образования СГУ: к межвузовской 

научно-практической конференции «Инновационная образовательная 

политика» была подготовлена выставка-просмотр с обзором литературы; 

совместно с профессором Рагимовой О. А. были организованы встреча с 

психологом-аналитиком, интеллектуальным художником, писателем О. В. 

Казаковой и круглый стол «Толерантность в образовании». 

Библиотека уделяет внимание и виртуальным читателям. В библиотечном 

блоге «Inter Alia» (http://agniyainteralia.blogspot.ru/p/blog-page_28.html) создана 

новая вкладка «Инклюзия», опубликованы несколько постов, посвященных 

Международному дню белой трости, Дню инвалидов, Международному дню 

толерантности, виртуальный обзор изданий по инклюзии, размещенных в 

электронно-библиотечной системе «Znanium.com». Еще одна вкладка 

«Полезные ссылки» имеет раздел «Инклюзивное образование», содержащий 

перечень наиболее актуальных и информационно насыщенных сайтов по 

данной теме. 

В заключение добавим, что проект ЗНБ «Библиотечно-информационная 

поддержка инклюзивного образования» представлен на сайте библиотеки 

(http://www.sgu.ru/structure/znbsgu/bibliotechno-informacionnaya-podderzhka-

inklyuzivnogo). Будем очень рады, если материалы этого проекта окажутся 

востребованными всеми, кто в той или иной мере занимается вопросами 

инклюзии. 
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Минобрнауки России №1309 от 9 ноября 2015 года; Положение о Центре 

инклюзивного сопровождения и социальной адаптации студентов СГУ; 

Положение об организации учебного процесса, психолого-педагогического 

сопровождения, социализации инвалидов и лиц с ОВЗ в СГУ; Комплексный 

план мероприятий на 2015-2017 гг. по обеспечению доступности 

профессионального образования для инвалидов в СГУ 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА И ШКОЛЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ – УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 

Н.А. Ивлиева, учитель математики, Почетный работник общего образования 

РФ, Е.Б. Мельник, директор ГБОУ СО «Школа АОП №1 г.Саратова», 

 Почетный работник общего образования РФ 

 

Сегодня учитель выступает не столько в роли интерпретатора и носителя 

новой информации, сколько умелым организатором экспериментально-

исследовательского направления в учебно-воспитательном процессе.  

Одним из основных компонентов профессиональной подготовки 

будущего учителя является педагогическая практика, которая облегчает 

переход от социальной роли студента к социальной роли учителя.  

Именно на педагогической практике происходит формирование опыта 

студентов посредством выполнения всего спектра профессиональных функций: 

коррекционно-развивающей (коррекция педагогическая и психологическая), 

преподавательской, научно-методической, социально-педагогической, 

воспитательной, культурно-просветительской, в том числе и 

исследовательской.  

Целенаправленная подготовка студентов к исследовательской 

деятельности осуществляется на протяжении всего периода обучения в 

вузе. Решающая роль в организации исследовательской деятельности студентов 

в период их подготовки принадлежит, в том числе и педагогическому 

коллективу нашей школы.  

На протяжении многих лет на базе нашей школы организуется 

педагогическая практика для студентов факультета психолого-педагогического 

и специального образования СГУ имени Н.Г. Чернышевского.  

С 2001 года, являясь наставниками программы педагогической практики 

студентов, успешно занимаемся опытно-экспериментальной деятельностью. 

Первым опытом стала работа по теме «Развитие познавательного интереса 

младших школьников с нарушением интеллекта на уроках математики с 

помощью дидактических игр», которая была опубликована в сборнике 

«Реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья. Проблемы и перспектива», изданном министерством образования 
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Саратовской области и Центром психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции.  

В данной работе были использованы различные дидактические игры, в 

том числе и авторские, методики исследования познавательного интереса 

младших школьников:  «Волшебное расписание»   и   «Что тебе больше всего 

нравится на уроках математики?». И здесь нам помогали студенты, 

проходившие педпрактику - это Абрамкина Ксения и Ткаченко Светлана 

(выпуск 2002 года). Опыт и итоги проведенияанкетирования учащихся 

студенты использовали в дальнейшем в своих дипломных работах 

(Руководитель - Селиванова Юлия Викторовна).   

Учитель, готовясь к уроку, профессионально строит свои действия, 

опирается на собственный опыт. Его подготовка - это творческая мастерская, в 

которую студенты пытаются «проникнуть», которую пытаются «присвоить» 

или создать собственную. Построение способа методической организации 

деятельности при подготовке и проведении уроков стало актуальным в связи с 

тем, что у студентов на практике постоянно возникает дилемма: строить свои 

уроки так, как это делает учитель (повторять его схему, использовать его 

приемы, придерживаться его стиля общения с детьми), или создавать уроки в 

соответствии со своим замыслом, с тем, как это рассматривалось на занятиях по 

методике в вузе. Остро встает вопрос: как соединить (и можно ли) то, что 

изучали в вузе, с тем, что делает учитель на практике? В этом проявляется, по 

мнению студентов, «противостояние» «теории и практики». Выбор зависит от 

позиции, которую занимают студенты на практике, их готовности осуществлять 

исследование как способ организации деятельности.  

Вовлеченность в исследование меняет характер методической подготовки 

студентов: она превращается из воспроизводящей опыт организации обучения 

(соблюдение, выполнение схем, требований, норм) в созидающую, 

образовывающую опыт методической деятельности, которая возникает по 

желанию, заинтересованности и воле образующегося (будущего педагога), где 

сам педагог участвует, влияет, изменяет деятельность. Считаем, что 

осуществление такого рода рефлексии при подготовке и проведении уроков 

становится значимым исследовательским действием в овладении нашими 

студентами педагогической деятельностью. 

Главным достижением и результатом взаимодействия вуза и школы во 

время педагогической практики является то, что студенты осознают себя в 

будущей профессии, раскрывают свои потенциальные возможности, 

приобретают готовность к профессиональной деятельности, и как итог - 

трудоустройство студентов-выпускников факультета.  

Так в настоящее время в нашей школе трудятся учителя начальных 

классов Ткаченко Светлана Александровна, Метелкина Екатерина Андреевна, 

учитель математики Колтыногова Татьяна Петровна и учитель русского языка, 

заместитель директора по воспитательной работе Белякова Инна 

Александровна. Все они выпускники факультета психолого-педагогического и  

специального образования СГУ имени Н.Г. Чернышевского. 
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В 2013 году предметом взаимодействия студентов и учителей на 

педагогической практике в нашей школе была определена организация 

исследовательской деятельности в построении будущими педагогами способа 

методической организации урока. Итогом совместной работы со студенткой 

Поляковой Екатериной(выпуск 2014 года) по данному направлению стала 

методическая  разработка урока математики в 5 классе по теме: 

«Сложение чисел с переходом через разряд в пределах 1000». Актуальность 

этой методической разработки состоит в том, что представленный урок 

математики в специальной (коррекционной) школе VIII  вида разработан в 

соответствии с новыми стандартами (ФГОС).  

В октябре 2013 года Екатерина Полякова представила данную 

разработку вместе с презентацией  на региональной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы непрерывного математического 

образования», организованной Саратовским государственным университетом 

имени Н.Г.Чернышевского. Полякова Екатерина в настоящее время работает 

учителем-логопедом в школе для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам № 2 г.Саратова. 

В настоящее время нами организована опытно-экспериментальная работа 

«Формирование и развитие мыслительных процессов у учащихся с 

нарушением интеллекта на уроках математики». Еще один пример 

продуктивного взаимодействия - это разработка инструментария для 

проведения итогового обследования, способов мониторинга по теме 

эксперимента, активное участие в которой приняли студенты - практиканты 

Башарова Дарья и Яковлева Татьяна(выпуск 2015 года). 

Необходимо подчеркнуть личные качества, которые проявляются у 

студентов во время педагогической практики: целеустремленность, 

ответственность, творчество, самостоятельность, организованность, 

добросовестное отношение к обязанностям, инициативность, 

доброжелательность, тактичность, любовь к детям, активность, 

наблюдательность, так необходимые педагогу в профессиональной 

деятельности. 

Анализируя итоги совместной работы, хочется отметить высокий уровень 

подготовки студентов факультета психолого-педагогического и специального 

образования, которые в разное время проходили педагогическую практику в 

нашей школе, были «звѐздочками» среди студентов и достигли определѐнных 

результатов после окончании института. 

Это - Воронова (Качурина) Светлана Викторовна (выпуск 2001 

года),учитель-дефектолог, высшей квалификационной категории, работает в 

Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Детская 

личность» в г. Москва. Лауреат окружного этапа Московского городского 

профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного 

признания в номинации "Сердце, отданное детям" ("Педагог года Москвы 

2012"). 

Акименко (Лопышова) Анастасия Константиновна(выпуск 2004 года), 
доцент кафедры социальной психологии образования и развитияфакультета 

http://www.sgu.ru/structure/fppiso/psyobr
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психолого-педагогического и специального образования СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского и многие другие. 

В 2013 годутворческое взаимодействие и сотрудничество в научно-

исследовательской и учебной работе со студентами, высокий профессионализм 

и квалифицированная методическая помощь в проведении педагогической 

практики студентов нашло свое отражение в благодарности факультета 

психолого-педагогического и специального образования СГУ педагогическому 

коллективу нашей школы. 

Опрос учителей нашей школы показал, что организация педагогической 

практики студентов на базе нашей школы расширяет общее образовательное 

пространство и повышает качество образования, а все субъекты, включенные в 

такое сотрудничество, выигрывают. 

 Так, например, вуз получает реальное представление об уровне 

преподавания в школе для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам, об апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ,  о  Ресурсном 

центре инклюзивного образования, организованном на базе нашей школы по 

оказанию методической помощи родителям, педагогам, специалистам ОУ, в 

которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. 

В свою очередь, школа заинтересована в росте своего престижа. Учителя 

могут повысить свое профессионально-квалификационное мастерство, 

дополняя его новыми формами деятельности и новыми видами знаний, а также 

навыки научно-исследовательской деятельности в совместной работе со 

студентами.  

Таким образом, сотрудничество нашей школы с факультетом психолого-

педагогического и специального образования СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

даѐт возможность проводить учебно-методическую и научно-

исследовательскую работу; научное консультирование; научно-методическое 

обеспечение учебного процесса; апробацию современных образовательных 

технологий; разработку и апробацию совместных проектов, а также 

обеспечивать готовность к участию в инновационных процессах.  

Наши учителя всегда стараются поддержать студентов, помочь во всем, 

научить, а главное – не отпугнуть от школы, показать, где они могут 

реализовать себя и как учитель-предметник, и как личность. Ведь 

эффективность педпрактики часто определяется уровнем взаимодействия 

университета и учителей школы, что особенно важно в условиях кратких 

сроков практики и переходе на ФГОС нового поколения. 
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ИКТ  В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Г.Ю. Алексеева, учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Лицей № 62», г. Саратова 

 

Без процесса информатизации образования уже невозможно представить 

современную школу. Тем не менее, некоторые преподаватели гуманитарных 

дисциплин сомневаются в целесообразности  применения  информационных 

технологий.  Полагаю, что такой подход необоснован. При удачном и 

правильном сочетании применяемых технологий и форм проведения уроков, 

такие уроки оказываются очень интересными и для ученика, и для учителя. 

Очень важным подспорьем становятся информационно-компьютерные 

технологии и при подготовке к ГИА.  

Задачи, стоящие перед учителем-словесником при применении 

информационных технологий, во многом отличаются от целей и задач других 

учителей-предметников. Задачи эти предполагают работу с текстом, с 

художественным словом, с книгой. Учителю  русского  языка необходимо 

сформировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, 

обогатить словарный запас учащихся, научить их владеть нормами 

литературного языка, дать детям знание лингвистических и 

литературоведческих терминов. Бесспорным помощником в решении этих 

задач  снова могут стать  компьютерные технологии.  

Использование ИКТ на уроках по подготовке к экзамену по русскому 

языку позволяет: 

•  усилить образовательные эффекты; 

•  повысить качество усвоения материала; 

•  построить индивидуальные образовательные  траектории учащихся; 

• осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным 

уровнем   готовности к обучению; 

• организовать одновременно детей, обладающих различными      

способностями и возможностями; 

• наполнить уроки новым содержанием; 

• развивать творческий подход к окружающему миру, 

любознательность        учащихся;  

•  формировать элементы информационной культуры;  

•  прививать навыки рациональной работы с компьютерными 

программами; 

•  поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных 

технологий;  

• идти в ногу со временем. 

НМО учителей русского языка и литературы   нашего лицей № 62  

работает  по следующим направлениям: 

1.     Работаспрограммами MS Office (Word, Power Point, Microsoft 

Publisher). 

2.     Создание презентаций к урокам. 
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3.     Работа с ресурсами Интернет. 

4.     Работа с интерактивной доской. 

5.     Использование готовых обучающих программ. 

6.     Разработка и использование собственных авторских программ. 

Создание проектов, презентаций, работа в программе Microsoft Publisher 

требуют от учителя творческого подхода, применения исследовательских 

методов, владения компьютерными технологиями. Работа с программой 

Microsoft Publisher  позволяет получить реальный продукт своей деятельности в 

виде газеты, журнала, книжки-малышки, буклета и т.д. Она используется 

для оформления результатов групповой работы, выпуска газеты, 

информационного листка, справочника для подготовки к экзамену.   

Такой дидактический материал, представленный в компьютерном 

варианте, решает несколько задач: 

. повышает производительность труда учителя и учащихся на уроке; 

. увеличивает объем использования наглядности на уроке; 

. экономит время учителя и учащихся; 

. позволяет избежать однотипной работы при повторении. 

Необычайно интересна работа с использованием программы PowerPoint.  

Она  приводит к целому ряду положительных эффектов:  

· обогащает урок эмоциональной окрашенностью;  

· психологически облегчает процесс усвоения;  

· возбуждает живой интерес к предмету познания;  

· расширяет общий кругозор учащихся;  

· повышает производительность труда учителя и учащихся на уроке.  

   Много дополнительного материала можно найти через Интернет, что 

позволяет создать банк наглядных и дидактических материалов, критических 

статей, рефератов, справочников, тренировочных заданий.   

Электронные словари и энциклопедии позволяют мобильно получить  

дополнительные знания и использовать их на уроке.  

Также к положительному эффекту приводит работа с различными 

обучающими программами. Именно на основе  таких программ можно 

создавать собственные тесты, разрабатывать задания разного уровня 

сложности.  

Работа с интерактивной доской раскрывает дополнительные 

возможности: самим создавать флипчаты с использованием еѐ различных 

средств и возможностей. Каждый учитель знает, как оживляет урок 

использование видеоматериалов, которые можно включить в презентацию.  

Дополнительные возможности для получения положительных 

результатов дает использование ИКТ на уроках литературы: 

·     создание учителем и учащимися медиатеки, включающей презентации 

по биографиям и творчеству писателей XIX и XX веков; 

·      увеличение количества учащихся, желающих участвовать в научно-

исследовательской деятельности по предмету;  

·     повышает качество обучения;  

·     усиливает интерес к изучению предмета; 



 482 

·    помогает  рационально распределять время урока;  

·      доходчиво объяснять материал, делать его интересным. 

Применение ИКТ эффективно при подготовке и проведении учителем 

различных форм урока: мультимедийной  школьной лекции, урока-наблюдения, 

урока-семинара, урока-практикума, урока – виртуальной экскурсии. 

Организация таких экскурсий возможна на природу, в музей, на родину 

писателя. Более того, без компьтерных технологий виртуальную экскурсию 

организовать невозможно в принципе.  

Применение ИКТ-технологий на уроке необходимо – это требование 

времени, которое разнообразит урок, позволяет увеличить его плотность, 

активизировать работу учащихся. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 

федеральный компонент стандарта для всех ступеней обучения нацелен на 

комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного, 

коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к обучению, в 

том числе, и на формирование и развитие информационной культуры 

учащихся. Современный учащийся без труда может использовать компьтерные 

технологии для onlain-тестирования. Для этого достаточно просто выйти на 

сайт, где такая услуга предлагается. Например, на сайте ГРАМОТА.РУ можно 

проверить знания с помощью интерактивных диктантов, а на других сайтах 

пройти тестирование  по форме предстоящего экзамена.  

Широкие возможности ИКТ, однако, не отменяют привычных форм 

получения знаний.  Это не значит, что надо отказаться от учебника.  Учебник – 

наиболее привычный инструмент и помощник ребенку и педагогу, который 

можно листать, ощущать, общаться с ним, как с человеком, но ИКТ-технологии 

– дополнительные возможности учения. Поэтому ИКТ и учебник надо 

рассматривать как единое целое. 

Более того, как любое техническое средство, и компьютер, и интерактивная 

доска не могут использоваться весь урок и, согласно санитарно-гигиеническим 

нормам, с такой техникой разрешается работать не более 20 минут от всего 

времени урока. Остальное время на уроке используется по усмотрению 

учителя. Согласно мнению родителей и наблюдению учителей, у учащихся при 

условии использования возможностей доски сокращается время на выполнение 

домашнего задания. Это объясняется тем, что ребенок лучше усваивает 

материал на уроке. Улучшается внимание и память учащихся, снимается 

стрессовая ситуация и эмоциональное напряжение. В связи с тем, что на уроке 

выполняется больший объѐм работы, чем раньше, для отработки материала 

дома тратится гораздо меньше времени. Это немаловажный фактор в 

оздоровлении детей. 

Таким образом, с помощью ИКТ интенсифицируется информационное 

взаимодействие между субъектами информационно-коммуникативной 

предметной среды, а результатом является формирование более эффективной 

модели обучения. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

М.А. Ваничкина, учитель русского языка и литературы   

МАОУ «Лицей №62» г. Саратова 

 

МАОУ «Лицей №62» был площадкой регионального эксперимента 

«Формирование проектно-исследовательской среды лицея в контексте 

гуманизации и повышения качества образования». Поэтому в самом начале 

работы в рамках регионального эксперимента я, изучив теорию по проблеме 

организации проектно-исследовательской деятельности, предположила, что 

если изучение наиболее трудных для понимания учащимися тем организовать 

как проектное исследование на уроке, то приобретение новых знаний станет 

наиболее продуктивным.   

Цель данного исследования: определить место проектного исследования в 

композиции урока русского языка и литературы. 

Работая над целью, я должна была ответить на вопросы:  

 Как организовать проектное исследование на уроке?  

 Использование каких типов проектов будет наиболее продуктивным?  

Мне близка мысль, изложенная в работе Леонтовича А.В. «Модель 

научной школы и практика организации исследовательской деятельности 

учащихся», о том, что в образовании цель исследовательской деятельности  

заключается в приобретении учащимся функционального навыка исследования 

как универсального способа освоения действительности, развитии способности 

к исследовательскому типу мышления, активизации  личностной позиции 

учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно 

новых знаний [1]. 

Изучив достаточно широкий круг доступных научных публикаций 

Леонтовича, Обухова, Хуторского, в которых описывается модель 

исследовательской деятельности, я не встретила ответа на вопрос: какое место 

в композиции урока следует отвести проектному исследованию. Также я не 

встретила и описания урока, на котором бы рассматривалось проектное 

исследование как этап урока. 

В своей педагогической практике я столкнулась с тем, что изучение 

некоторых учебных тем основывается на исследовательском проекте от начала 

и до конца, другие предполагают обращение к исследовательскому проекту в 

качестве завязки или кульминации урока, иногда он необходим на одном этапе 

изучения темы.  

Я предлагаю композицию урока, когда защита информационного проекта 

может стать этапом урока, шагом к исследованию. Например, выслушав 

презентацию проекта «Особенности чеховской драматургии», учащиеся 

должны подобрать примеры из пьесы к основным положениям представленного 

исследования.  

Иногда реализация практико-ориентированного проекта становится 

отправной точкой для выполнения творческой работы.  
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Ещѐ один пример иллюстрирует организацию проектно-

исследовательской работы на уроке, когда он планируется с учѐтом 

традиционных этапов исследовательского проекта.  

Объявляется тема урока, которая и становится темой исследования, 

например, «Мысль семейная» в романе Л. Толстого «Война и мир». 

На организационном этапе руководитель проекта вместе с учащимися 

определяет план работы над проектом, направления, по которым должно 

вестись исследование. Учащиеся в процессе фронтального обсуждения 

определяют проблему и формулируют вопрос, ответ на который должно дать 

исследование: «Какую модель семьи Л.Толстой считает идеальной?»  

Продуктом работы над проектом должна стать модель идеальной семьи 

по Л.Толстому. 

В процессе фронтального обсуждения учащиеся определяют 

направления, по которым должно происходить исследование, и формулируют 

вопросы, ответы на которые должно дать исследование. 

 Как члены семьи ведут себя по отношению друг к другу в экстремальных 

ситуациях? 

 На чѐм строятся отношения в семье? 

 Какой урок даѐт Толстой читателям на примере этой семьи? 

 Какое положение можно взять при составлении идеальной модели семьи? 

Эти вопросы становятся планом работы над проектом. Дети делятся на 

исследовательские группы, каждая из которых выбирает предмет исследования, 

например, семья Ростовых. 

Учащиеся, анализируя текст, подбирают аргументы за или против 

выдвинутых ими гипотез, защищают их.  Также исследование даѐт толчок к 

философскому осмыслению идеи Толстого. 

Подводя итоги, могу отметить: 

 исходя из специфики темы изучения, целей и задач урока необходимо 

планировать проектное исследование, как этап урока или как урок-проект; 

 чѐтко продумывать и определять место исследования в общей композиции 

урока; 

 на уроке проектное исследование должно быть представлено не только в виде 

презентации готового исследования – оно должно иметь выход на другие виды 

деятельности. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Леонтович А.В. Модель научной школы и практика организации 

исследовательской деятельности учащихся // Развитие исследовательской 

деятельности учащихся. Серия: «Профессиональная библиотека учителя». - М., 

«Народное образование», 2001. 

2. Обухов А.С. Исследовательская деятельность как способ 

формирования мировоззрения // Народное образование. – 1999. – №10. – С. 158-

161. 



 485 

3. Хуторской А.В. Практикум по дидактике и методикам обучения. – 

СПб.: Питер, 2004. – 541 с. 

 

 

УРОВЕНЬ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ 

 

Т.В. Вольная, магистрант факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования отражает необходимость обучения детей чтению, что 

включает овладение техникой чтения и способами, приѐмами понимания 

текстов. Обучение чтению включает в себя обучение технике чтения и 

обучение пониманию текстов. Однако вопрос специального обучения детей 

пониманию текстов стал по-настоящему интересовать методистов лишь в XXI 

веке. Так, с 2001 года реализуется Международный проект "Исследование 

качества чтения и понимания текста" (PIRLS), который позволяет сравнить 

уровень и качество понимания текста учащимися начальной школы в 

нескольких десятках стран мира и выявить различия в национальных системах 

образования с целью совершенствования процесса обучения чтению. 

Нами была проведена итоговая комплексная работа по Федеральному 

государственному образовательному стандарту в 3 классе 

общеобразовательной школы города Саратова с последующим анализом 

результатов этой работы. Выяснилось, что учащиеся младшего школьного 

возраста испытывают определенные трудности в делении целого текста на 

части, им сложно озаглавить эти части и составить план текста. При проверке 

работ младших школьников было также обнаружено, что учащимся трудно 

выделить из текста ключевые слова, определить содержание текста. Также 

выяснилось, что дети не в полной мере понимают смысл прочитанного текста.  

Анализ результатов итоговой комплексной работы соответствует данным, 

которые описаны в научной и педагогической литературе. Дети действительно 

испытывают определенные трудности при чтении текстов.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от ведущих 

функциональных нарушений также испытывают ещѐ более серьѐзные 

проблемы трудности при освоении навыка чтения. В первую очередь это 

связано с тем, что работа с текстом опирается на сложные механизмы 

взаимодействия зрительного, речедвигательного и речеслухового анализаторов 

[4]. Специфические особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья – одна из главных причин для того, чтобы ещѐ более детально 

рассматривать процесс овладения чтением, предлагать более разнообразные 

приѐмы и средства. К сожалению, учебники – книги для чтения – не всегда 

соответствуют должному уровню, не всегда помогают учителю оптимально 

организовать работу на уроке, хотя сейчас и для обучающихся с нарушениями 

интеллекта почти в каждом классе действующими являются несколько 

учебников по чтению. Анализ имеющихся учебных книг и некоторые приѐмы 
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работы с текстами различных жанров подробно представлен, например, в 

публикациях М.И. Шишковой [8], Н.В. Павловой [5,6], В.П. Крючкова [3], 

И.Ю. Жегалиной [1] и др.   

Современное состояние читательских умений младших школьников не 

удовлетворяет ни школу, ни общество. Дети читают мало и неохотно, многие 

не понимают смысла прочитанного, плохо запоминают правила, неверно 

выполняют задания, тратят много времени на выполнение домашнего задания, 

с трудом сочиняют. Существует целый ряд причин такого положения, к ним 

можно отнести обилие источников информации, несовершенство процесса 

обучения чтению, индивидуальные особенности развития детей. Чтобы 

прочитанный текст был правильно воспринят и понят ребенком, необходимо 

создать определенные педагогические условия. 

Одно из условий успешного обучения чтению – знакомство детей с 

разными видами чтения. Обучение учащихся разным видам чтения 

обусловлено тем, что разные виды текстов требуют разных способов чтения. 

Однако проблема обучения учащихся различным видам чтения не стала еще 

актуальной для учителей [2].  

Методисты обычно выделяют следующие виды чтения: поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее. Сами термины в начальной школе 

не вводятся. Тот или иной вид чтения выбирается в зависимости от цели чтения 

и позволяет сформировать у ребенка смысловое чтение, которое представляет 

собой высокоорганизованный процесс восприятия и смысловой обработки 

содержания текста. 

Поисковое чтение необходимо тогда, когда нужно найти в тексте 

определенную информацию, ответ на конкретный вопрос. При таком способе 

чтения (чтения-сканирования) глаз движется по центру страницы сверху вниз 

[7]. Обучают поисковому чтению следующие типы заданий: 

а) найди и подчеркни в тексте ответы на вопросы 

б) подчеркни разными цветами информацию разного рода 

в) заполни таблицу, выбирая информацию из текста 

г) выдели в тесте незнакомые слова, чтобы уточнить их значение по словарю 

Просмотровое чтение необходимо тогда, когда требуется получить общее 

представление о содержании текста, о его теме и круге затронутых вопросов. 

Обучают просмотровому чтению следующие типы заданий:  

а) прочитай название книги и оглавление, пролистай и скажи, о чем эта книга 

б) прочитай заголовок, рассмотри иллюстрации, просмотри текст с опорой на 

шрифтовые выделения и скажи, о чем текст 

в) по оглавлению учебника определи, что нового ты узнаешь. 

Ознакомительное чтение необходимо тогда, когда требуется выделить 

основную информацию, существенные факты, в общих чертах познакомиться с 

содержанием текста. Обучают ознакомительному чтению следующие типы 

заданий:  

а) быстро прочитай текст и кратко скажи, о чем этот текст, узнай, оправдались 

ли твои прогнозы 

б) посмотри текст и определи, какую новую информацию он содержит 
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в) внимательно прочитай текст и раздели его на части, выдели только те части 

текста, в которых говорится о… (назвать определѐнного героя). 

Изучающее чтение необходимо тогда, когда требуется четкое понимание 

новой полезной информации с целью ее обобщения и дальнейшего применения. 

Такое чтение предполагает медленное внимательное перечитывание с 

остановками, осмысление и переработку материала. Обучают изучающему 

чтению следующие типы заданий: 

а) объясни основную мысль текста 

б) составь таблицу (кластер, схему) на основе прочитанного 

в) составь логический план с ключевыми словами 

г) заполни пропуски в тексте  

д) подпиши иллюстрацию предложением из текста 

е) нарисуй иллюстрацию к той части текста, где подробно описаны детали 

ж) составь точные, однозначные вопросы к тексту, вспомни, не обращаясь к 

тексту в какой части находится ответ, проверь себя по тексту 

з) составь вопросы к тексту, группируя подобные вопросы 

и) проверь информацию по тексту 

к) подготовь краткий пересказ текста.  

Еще одно условие успешного обучения чтению – использование 

различных приемов понимания текста. Чем шире набор приемов, которыми 

сознательно владеет ученик, тем успешнее он будет в жизни.  

Детально понять содержание и форму текста учат задания такого типа: 

а) расставь пропущенные знаки конца предложения и прочитай текст 

б) прочитай разные варианты текста, делая логическое ударение на выделенном 

слове, подбери предложение к каждому варианту 

в) подбери ассоциацию к слову, послушай другие варианты и определи, что 

общего у этих ассоциаций 

г) озаглавь текст по-другому или заверши текст по-другому 

д) запиши то, что осталось непонятным, спроси у других учеников и расскажи 

то, что интересно тебе 

е) прослушай текст в исполнении опытного чтеца 

ж) собери из слогов слова, полученные слова найди в тексте и определи, 

подходят ли данные слова в качестве опорных для данного текста 

Видеть сюжет и пересказывать текст учат задания такого типа: 

а) расположи картинки по порядку (проверка проводится в группах по 3-4 

ребенка, разногласия обсуждаются, дети вспоминают сюжет, проговаривают 

его друг другу и приходят к общему мнению) 

б) переставь картинки местами (группа меняет две картинки местами и 

придумывает новую историю, которая рассказывается классу) 

в) расположи карточки с указанием основных событий по порядку, убрав 

лишнюю карточку, или, сделав недостающую карточку самостоятельно 

(задание выполняется индивидуально,  а затем в группе обсуждаются варианты) 

г) самостоятельно составь карточки для текста, указав все главные события и 

расставив их по порядку, аргументируй свой выбор.  

Пользоваться информацией из текста учат задания такого типа: 
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а) создай иллюстрацию к тексту или диафильм или спектакль или словарик или 

семантическую сеть и пр. 

Еще одно условие успешного обучения чтению на современном этапе – 

работа в малых группах, начиная с первого класса. Только работая в группе, 

каждый ученик имеет возможность читать вслух другим и быть услышанным. 

Только работая в группе ученик может получить помощь, без которой чаще 

всего недостижима ситуация успеха. Только работая в группе, ученик 

высказывает свое мнение, оценивает свои и чужие достижения, не получает 

вывод в готовом виде. 

Еще одно условие успешного обучения чтению – работа над пониманием 

текста должна обязательно продолжаться дома вместе с родителями. 

Необходима систематическая работа над толкованием слов, их 

многозначностью, словообразованием, подбором антонимов и синонимов. 

Очень интересную работу можно проводить с пословицами. Кроме того, 

необходимо выполнять вместе с детьми творческие задания по прочитанному 

тексту: сочинять, рисовать образы, которые вызывает текст. 

Еще одно условие успешного обучения чтению – оценивание чтения 

должно подтверждаться определѐнными критериями, так как только подобный 

подход позволяет ученику развиваться. Критерии оценки уточняются 

(вспоминаются) всем классом перед выполнением работы (например, читай 

громко, уверенно, четко, замечай знаки препинания, правильно ставь ударение, 

быстро соберись в группу, выбери ответственного, правильно пойми задание, 

услышь, сумей договориться, помоги другим, подготовь выступление, 

задействуй всю группу в выступлении и др.). Учитель оценивает способы 

работы в группе, поскольку главная задача учителя – организовать 

взаимодействие в малых группах.  

Таким образом, улучшить результаты каждого ребенка в освоении 

смыслового чтения, скорректировать уровень читательской грамотности и 

умение работать с информацией поможет соблюдение следующих условий: 

1) создание учителем ситуации успеха для каждого ребенка; 

2) дифференцированный подбор способов обучения и самих учебных задач; 

3) организация субъективного понимания текста каждым учеником через 

декодирование знаков, осмысление их и оречевление личностного смысла на 

основе разных видов чтения и с помощью разнообразных приемов; 

4) активная коммуникация учащегося в группе со сверстниками и взрослыми 

при работе с текстом, где взрослые выполняют только роль организаторов; 

5) учитель должен разнообразить работу с текстом, учитывая, что текст – это не 

только информационная копилка, из которой ученик черпает знания, но и 

генератор новых идей, стимулятор развития личности. 
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К ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Е.С. Гринина, канд. психол. наук, доц. кафедры спец. психологии СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского,  А.А. Бессонова, К. А. Морозова, студентки факультета 

ППиСО СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

В последнее время все более актуальным становится вопрос об 

инклюзивном образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

связи с этим пристального внимания требует проблема формирования 

толерантного отношения к лицам ОВЗ различных субъектов образовательного 

процесса. 

Однако, прежде, чем говорить об отношении общества к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, необходимо уточнить семантическое 

содержание этого понятия. В настоящее время в категорию «лица с 

ограниченными возможностями здоровья» попадают люди, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, то есть глухие, 

слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжѐлыми нарушениями речи, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе дети-

инвалиды. Очень важно не только знать о таких детях, но и прилагать все 

http://shishkova.ru/publications/article04.htm
http://shishkova.ru/publications/article04.htm
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возможные усилия для того, чтобы помочь им комфортно чувствовать себя в 

обществе, внедрять инклюзивную практику во все сферы жизнедеятельности 

общества. Необходимо понимать, что образование и социализация детей с ОВЗ 

является сложным процессом, при этом к основным элементам инклюзии 

можно отнести: 

- включение всех детей с различными возможностями в такую школу, 

которую они могли бы посещать, если бы у них не было инвалидности; 

-количество детей с различными возможностями, обучающихся в школе, 

находится в естественной пропорции в отношении всей детской популяции 

этого округа в целом; 

-отсутствие «сортировки» и «отбраковывания» детей, обучение в 

смешанных группах; 

- нахождение детей с особенностями развития в классах, 

соответствующих их возрасту (РАТНЕР, ЮСУПОВ 2006). 

В то же время, расширение инклюзивной практики ставит перед 

обществом сложную задачу наиболее продуктивного воспитания, обучения и 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Ее решение 

обусловливает необходимость изменения отношения педагогических 

работников к возможности ребенка с ОВЗ обучаться инклюзивно и 

формирования у них потребности повышать педагогическую компетентность в 

данном вопросе (Банщикова, Ветров 2011). По мнению Е.Ю. МЕДВЕДЕВОЙ И 

Е.А. ОЛЬХИНОЙ, Необходимость кардинального пересмотра вопроса кадрового 

обеспечения инклюзивного образования обусловлена и тем, что специальное 

(дефектологическое) образование в нашей стране имеют не более 30% 

педагогов специальных (коррекционных) образовательных учреждений, в то 

время как в США подобные показатели достигают 95%. Таким образом, 

модернизация системы подготовки и переподготовки практических работников 

специального образования является насущной задачей, требующей скорейшего 

решения, а формирование педагогической толерантности сегодня является 

актуальной проблемой для российской науки и практики (Медведева, Ольхина 

2015).  

Необходимо отметить, что создание благоприятных условий для 

социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья является 

приоритетной задачей во всем мире, а особенно в странах Западной Европы 

(Германия, Франция, Англия и др.). В Российской Федерации подробное 

изучение данной проблематики, реализация подобных проектов и специальных 

разработок начаты не так давно. Есть убеждение, что россияне до сих пор 

воспринимают людей с ограниченными возможностями здоровья как 

обделенных, несчастных, испытывая при этом определенную двойственность 

чувств по отношению к возможным контактам с ними, будь это общение по 

работе или в повседневной жизни (Заляева 2015). В центре внимания ряда 

авторов оказывается отношение к лицам с ОВЗ студенческой молодежи. 

Специфика отношения к лицам с ОВЗ у студентов педагогических 

специальностей изучалась С.В. Соловьѐвой. Автор отмечает, что 

преобладающими чувствами по отношению к лицам рассматриваемой 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=735272
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=735272
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категории у респондентов являются сострадание и жалость, в качестве же 

основной государственной структуры, осуществляющей работу с детьми-

инвалидами, они называют органы социальной защиты инвалидов (Соловьева 

2008).  В другом исследовании выявлено, что информированность студентов по 

вопросам специфики развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

наличие опыта взаимодействия с ними способствуют формированию 

толерантного отношения к последним (Гринина 2015).  

Таким образом, анализ литературы показал, что, несмотря на 

выраженный интерес исследователей к вопросам отношения представителей 

различных групп общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и факторам, оказывающим влияние на его формирование, данная проблема в 

настоящее время является еще недостаточно изученной. Наиболее 

пристального внимания, на наш взгляд, требую вопросы формирования 

толерантного отношения к лицам рассматриваемой категории у студентов, 

дальнейшая профессиональная деятельность которых будет непосредственно 

связана с обучением, воспитанием и развитием детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Целью эмпирического исследования выступало изучение отношения 

студентов к лицам с ограниченными возможностями здоровья. В исследовании 

принимали участие 40 студентов Саратовского национального 

исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского в 

возрасте 17-20 лет, обучающихся по направлению Специальное 

(дефектологическое) образование, профилю Специальная психология. 

Испытуемым было предложено ответить на вопросы, раскрывающие их 

представления о лицах с ограниченными возможностями здоровья и отношение 

к ним. Проведенный анализ данных исследования позволил выявить ряд 

основных тенденций в отношении студентов к лицам с ОВЗ. 

Студенческая молодежь является той категорией населения, 

представители которой в недалеком будущем могут создать свои семьи и стать 

родителями. При этом 75% опрошенных не задумывались о вероятности 

рождения у них ребенка с ограниченными возможностями здоровья и своих 

возможных действиях с учетом этого факта. В то же время, 25% студентов 

отметили, что будут воспитывать такого ребенка сами, что может 

свидетельствовать не только о толерантном отношении опрашиваемых к детям 

рассматриваемой категории, но и о потенциальной их готовности к 

практическому взаимодействию с ними, готовности взять на себя 

ответственность за жизнь и судьбу ребенка с нарушениями развития. 

Рассматривая дальнейшие перспективы, 60% опрашиваемых не возражали бы, 

чтобы их ребенок учился в классе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, 30% не готовы к такой форме обучения, 10% затруднились ответить 

на поставленный вопрос. Подобная неоднозначность ответов на данный вопрос, 

по нашему мнению, свидетельствует о значимости рассматриваемой 

проблематики для представителей студенческой молодежи, необходимости 

более подробного осмысления всех «за» и «против» инклюзивного 

образования.  
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В ходе исследования было выявлено, что все студенты, принявшие в нем 

участие, заявили, что в случае рождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в семьях знакомых или родственников они готовы 

помогать, заниматься, общаться и играть с ним. При этом отмечалось, что 

общение с лицами ограниченными возможностями здоровья учит быть добрее, 

терпимее (70%), а также заставляет задуматься о смысле и ценностях жизни 

(30%).  

В 95% случаев студенты, получающие дефектологическое образование, 

готовы оказывать поддержку детям с ОВЗ и их семьям в рамках волонтерского 

движения. Необходимо отметить, что такие ответы отражают реальную 

ситуацию, поскольку волонтѐрство является актуальным и активно 

развивающимся направлением студенческой жизни при получении высшего 

образования по рассматриваемому направлению профессиональной 

подготовки. В то же время, 5% опрошенных не уверены, что смогут, а по 

нашему мнению, скорее, не захотят, помочь лицам с ОВЗ. Подобный факт 

также закономерен и отражает имеющуюся в реальности неоднозначность 

позиции общества относительно личностной готовности его членов к оказанию 

посильной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья.  

Анализируя основные потребности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, испытуемые отметили, что они преимущественно нуждаются в 

признании окружающих (65%) и в квалифицированной помощи (30%). 

Приоритетность материальной поддержки лиц с ОВЗ отметили лишь 5% 

опрошенных.  

Весьма значимым фактором формирования отношения общества к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья является его информированность о 

специфике возможностей и потребностей последних. По мнению 85% 

опрошенных студентов, современное общество нуждается в большем 

количестве информации о проблемах лиц с ОВЗ, а 15%  приходят к выводу, что 

общество не нуждается в подобной информации. Интересен факт, что 75% 

испытуемых заявили о неготовности современного российского общества к 

введению инклюзивного образования. Часть студентов (25%), отвечая на 

данный вопрос, отметили, что уже сегодня общество в целом готово к 

активному и всестороннему внедрению инклюзивного образования. В то же 

время, говоря о наиболее эффективных путях помощи детям с ОВЗ 90% 

студентов отмечают приоритетность специализированного коррекционного 

обучения и воспитания, обучения последних доступной профессии с целью 

интеграции в общество. По мнению 5% опрошенных оптимальным является 

пребывание таких детей в массовых образовательных учреждениях вместе с 

нормально развивающимися сверстниками, другие 5% заявили о наибольшей 

эффективности обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

массовых образовательных учреждениях наряду с реализацией дополнительных 

мер и услуг в соответствии с потребностями ребенка. 

Таким образом, в результате проведѐнного исследования были выявлены 

общие тенденции, характеризующие особенности восприятия и отношения 

студентов, получающих дефектологическое образование, к лицам с 
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ограниченными возможностями здоровья. Так, большинство опрашиваемых 

знают о лицах, имеющих ограниченные возможности здоровья, могут в целом 

охарактеризовать их особенности и потребности. При этом большинство 

опрошенных считают, что общество не готово к всестороннему внедрению 

инклюзивной практики в образовании. В то же время, значимой представляется 

потенциальная готовность студентов к различным видам взаимодействия с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, оказанию им помощи. 

Подобные результаты свидетельствуют о желании студенческой молодежи 

помогать детям с ОВЗ, а также поддерживать семьи, воспитывающие таких 

детей. 
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ОТ ТАИНСТВА ЦЕРКВИ К ТАЙНЕ ПОЭЗИИ:  

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ ЭТОС В ПОЭЗИИ А. ТАРКОВСКОГО  

И С. ЛИПКИНА 

 

Р.Р. Измайлов, зав. кафедрой гуманитарных дисциплин  

Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, 

С.В. Кекова, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Саратовской 

государственной консерватории имени Л. В. Собинова 

  
 

Какой образ вселенной открывается человеку, пытающемуся постигнуть 

законы существования мира природного и человеческого? Поэт Николай 

Заболоцкий в поэме «Лодейников» пишет: 

  Лодейников склонился над листами, 

  И в этот миг привиделся ему 

  Огромный червь, железными зубами 

  Схвативший лист и прянувший во тьму, 

  Так вот она, гармония природы, 

  Так вот они, ночные голоса! 

  Так вот о чем шумят во мраке воды, 

   О чем, вдыхая, шепчутся леса! 

   Лодейников прислушался. Над садом 

  Шел смутный шорох тысячи смертей. 

   Природа, обернувшаяся адом, 

  Свои дела вершила без затей. 

  Жук ел траву, жука клевала птица, 

   Хорек пил мозг из птичьей головы, 

  И страхом перекошенные лица 

  Ночных существ смотрели из травы. 

  Природы вековечная давильня 

  Соединяла смерть и бытие 

   В один клубок, но мысль была бессильна 

  Соединить два таинства ее. [4, с.169]. 

Поэтическая интуиция Заболоцкого находит свою опору в христианском 

учении о повреждѐнности мира. Как отмечает В. Зеньковский, взгляд на 

природу как на вместилище боли и муки, которая возникла в мире из-за 

грехопадения человека, с исключительной силой и глубиной выражен у 

апостола Павла в послании к Римлянам: «Тварь с надеждою ожидает 

откровения сынов Божиих, потому что тварь поклонилась суете не 

добровольно, но по воле покорившего еѐ, в надежде, что и сама тварь 

освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо 

знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8, 19-22) [5]. 

Философ обращает внимание на то, что апостол пишет именно о страданиях в 

природе, причѐм эта истина никогда и никем не была выражена в подобных 

словах. Учение апостола Павла зиждется на сопоставлении двух эпох в 
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космической жизни: светлого и радостного «райского» периода, когда все 

сотворѐнное Богом было «добро зело», мир был свободен от «рабства тлению», 

и того состояния природы, которое дано человеку после грехопадения 

прародителей. Грехопадение и есть та таинственная «грань», та космическая 

катастрофа,которая разделяет две эпохи в жизни мира.  

Следует отметить, однако, что научный взгляд на мир не признаѐт 

никакого первичного «райского» состояния в бытии природы, а потому сама 

идея «повреждѐнности» природы для научного ориентированного сознания 

кажется идеей, не находящей настоящей опоры в реально существующем мире 

природы. Но с точки зрения христианского взгляда на мир сам факт того, что 

человек признаѐт болезненность в природе, скрытую в ней тоску и страдание, 

говорит о том, что интуитивно он чувствует вложенную Богом в природу 

норму, а отклонения от этой нормы - борьбу за существование, взаимное 

истребление живых существ, страдание и муку в дочеловеческом бытии 

воспринимает как нарушение некоего духовного и нравственного закона. 

Как говорит христианская апологетика, Творец не вложил в природный 

мир закон борьбы за существование; в тварном мире, построенном 

иерархически, создана была только зависимость каждого этапа бытия от 

нижележащего: животное царство зависимо от мира растений, жизнь растений 

существует за счѐт использования «минерального материала». Но этот 

первоначальный лад и строй в природном бытии были разрушены. 

Грехопадение прародителей приводит к тому, что природа лишается своего 

«хозяина», той силы, которая направляла и умудряла еѐ. 

После грехопадения Господь говорит Адаму: «Проклята земля в делах 

твоих». Грехопадение не только приводит к коренному перелому в жизни 

самого человека, но, как говорит христианская философия, «повреждѐнность» в 

человеке распространяется и на природу, которая стала подвержена болезням, 

извращениям, смерти, в ней царствует всеобщая и беспощадная борьба за 

существование, центральным становится закон всеобщего истребления.  

Эту проблему детально исследовал крупнейший греческий мыслитель 

Панайотис Неллас в своѐм анализе библейского понятия «кожаных риз». 

Согласно библейскому повествованию, Бог после грехопадения первых людей 

сделал «Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» (Быт, 3, 21). Анализируя 

проблему «кожаных риз» как она представлена в святоотеческой традиции, 

Неллас обращает внимание на следующие аспекты этой сложной проблемы: 

1. Проблема «кожаных риз» связана с «переселением» человека из рая в 

мир, который стал искажѐнным вследствие грехопадения.  

2. «Кожаные ризы» имеют не только антропологическое, но и 

космическое измерение, поскольку падение Адама нарушило естественную 

динамику материи (из-за того, что отношение материи с человеческим телом, а 

следовательно, с душою и Богом стали противоестественны, материя оказалась 

замкнутой на самоѐ себя, стала двигаться слепо и бесцельно. 

3. «Кожаные ризы» – одежда противостояния смерти. Можно понимать 

их как новый модус бытия, необходимый, как спецодежда, в неестественно 

трудных условиях. Как пишет Неллас, «Обычную для нашей жизни 
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деятельность, направленную на удовлетворение потребностей, приобретение и 

усовершенствование профессиональных качеств…Отцы Церкви однозначно 

относят к тому, что вошло в человеческую жизнь после падения» [10 c. 112].  

Таким образом, Неллас показывает двусторонний характер «кожаных 

риз», которые, с одной стороны – следствие греха и огрубления, с другой –

повеление божественного человеколюбия и премудрости, давшее человеку 

возможность выжить в условиях, созданных падением. 

 Кожаные ризы – знак смертности и повреждѐнности, замутнѐнности 

изначального Образа Божьего в человеке. Изгнание из рая означает утрату 

царственного положения человека в природном мире.  

Не природа подчиняется теперь человеку, а человек природе, но не до 

конца. Неллас, ссылаясь на толковании восьмого псалма св. Иоанна Златоуста, 

говорит, что Бог не лишил человека господства над миром, а лишь умалил его. 

Он сохранил за ним власть над животными, которые ему необходимы, да и над 

остальными отчасти, а также и над землѐю вообще: через различные навыки, 

которые человек приобрѐл благодаря разуму, данному ему Богом и не отнятому 

до конца после падения [10 c.114]. Знание, труд, наука, искусство и даже 

политика – всѐ это может и должно быть средством к осуществлению 

господства над миром, но не насильственного господства, а благодатного. 

Человек должен, живя благодатно, приобщать благодати мир. Однако для 

человека и человеческой цивилизации существуют два пути в этом мире, и 

второй путь связан с проблемой автономного существования. «Изучая 

антропологический аспект падения, мы видели, что именно в автономии лежит 

корень и содержание греха: она лжѐт против истины о человеке, наносит ему 

увечье и низводит до животного существования. Еѐ вред усугубляется ещѐ и 

тем, когда одетый в «кожаные ризы» человек и их начинает использовать 

автономно... Для нас это означает, что коль скоро мы делаем автономными 

законодательство, политику, технический прогресс, секс и прочее, мы рискуем 

привести человечество к полному самоуничтожению на нравственном, 

социальном и даже биологическом уровнях» [10 c.119] (курсив наш - Р.Р., С.К.). 

Преодоление же автономности и приобщение мира к благодати возможно 

тогда, когда мир воспринимается как дар. Наличие дара свидетельствует о 

Дарителе! Со стороны человека совершенно естественным ответом Дарителю 

за дар является чувство благодарности. Состояние благодарения – вот то 

подлинное состояние человека, в котором должным образом реализуется 

«царственное» его положение в мире. Способ отношения ко всему, что 

существует, – этос – раскрывается как этос благодарения, как евхаристический 

этос. А Евхаристия есть главное таинство Церкви, когда вещество земного мира 

– хлеб и вино – прелагаются в Плоть и Кровь Христову. Слово «евхаристия» 

означает «благодарение». Так называется не только «священная трапеза – хлеб 

и вино, но и всѐ действие церковного собрания: молитвы, чтение Писания и 

провозглашения Слова Божьего, воспоминание о Христа и приобщение Его 

Тела и Крови, ибо общее значение Господнего пира есть благодарение Богу во 

Христе и Святом Духе – за всѐ, что Он сделал в творении, спасении и 

прославлении мира» [11 c.91]. 
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 По слову другого известного современного богослова, о. Иоанна 

Зизиуласа, «изначально евхаристия мыслилась и осуществлялась именно как 

выражение благодарности за дар бытия» [9]. И далее, размышляя над 

евхаристическим этосом, богослов пишет: «Воздавая благодарность за 

творение, мы не просто произносим слова признательности Творцу. Мы 

принимаем творение в свои руки и приносим его творцу и нашим братьям, 

людям, как наш личный дар, как наше собственное творение». Понятие 

евхаристического этоса, или евхаристического способа бытия раскрывается в 

богословии русского мыслителя Павла Евдокимова. Евхаристический этос 

освящает всѐ бытие, он совершает «депрофанацию» и «девульгаризацию» мира, 

открывая истинное предназначение всех вещей. Павел Евдокимов 

свидетельствует, что всѐ в христианской жизни потенциально является 

таинством, или священным, т.к. всѐ предназначено для своего литургического 

завершения, для своего участия в тайне: «Назначение водной стихии – участие 

в тайне Богоявления; земли – принятие Господа во время покоя великой 

субботы, а предназначение камня – привести к «запечатанному гробу» и камню, 

отваленному перед жѐнами-мироносицами. Оливковое масло и вода находят 

своѐ завершение как элементы-проводники действия благодати на 

возрождѐнного человека; хлеб и виноград становятся Телом и Кровью 

Господа… Литургия приводит самые элементарные действия жизни – пить, 

есть, умываться, говорить, действовать, жить – к их подлинному 

предназначению» [3, c.281-288]. 

Потенциальная святость мира становится реальной как раз тогда, когда 

осуществляется «евхаристический способ бытия», жизнь протекает в рамках 

евхаристического этоса. По свидетельству французского православного 

богослова Оливье Клемана, святой Нектарий Эгинский (скончался в 1920 году, 

канонизирован в 1921) часто открывал своим монахиням тайно преображѐнный 

во Христе мир, позволяя им слышать, как животные, деревья и скалы хвалят 

Господа [7, c.76]. 

Но человечество всѐ более и более отходит от евхаристического этоса. 

Современные наука и техника раскладывают на составные элементы всѐ, что не 

принадлежит роду человеческому, в целях получения результатов, 

способствующих достижения человеческого «счастья». Однако такое 

отношение к природе ведѐт к утрате личности самого человека. Вследствие 

того, что человек тоже является частью природы, он «автоматически» 

подпадает под это отношение, т.е. человек начинает самого себя раскладывать 

на самые элементарные составляющие, что и означает распад и утрату 

личности. Но именно личность есть то, что выделяет и отличает человека от 

остального мира, именно личность есть носитель образа Божьего, только 

личность и делает человека человеком. Лишь благодаря личности человек 

может осуществлять своѐ «царственное» положение в мире. Через свою 

личностность человек преображает и приводит к Богу всѐ творение. «Именно 

это и исполнил, как истинный человек, Христос, и именно это осуществляется 

и делается явным в евхаристии, когда человеческие руки, образ рук Христа, 

возносят (анафора) творение к Богу, благодарно предлагая Ему с возглашением 
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«Твоя от Твоих» [7, c.122]. В этом осуществляется даже не столько 

«царственная» функция человека в мире, сколько священническая, которая не 

прекращается с совершением евхаристии. Человек осуществляет еѐ всякий раз, 

когда принимает творение в свои руки и освобождает его от смертности и 

возвышает до подлинно личностного (ипостасного) существования. 

Свидетельством этого является подлинное творчество во всех формах, а 

наиболее яркое воплощение евхаристического этоса вне литургического 

таинства мы наблюдаем (и приобщаемся к нему) в искусстве, в литературе, в 

поэзии.  

В творчестве Арсения Тарковского мы постоянно ощущаем благодатное 

присутствие благодарности и благодарения.  

Так, в стихотворении «За хлеб мой насущный, за каждую каплю воды» 

явлен удивительный пример евхаристического этоса: 

   За хлеб мой насущный, за каждую каплю воды 

   Спасибо скажу, 

   За то, что Адамовы я повторяю труды, 

   Спасибо скажу. 

 

   За этот пророческий, этот бессмысленный дар, 

   За то, что нельзя 

   Ни словом, ни птичьим заклятьем спастись от беды, 

   Спасибо скажу. 

 

   За то, что в родимую душную землю сойду, 

   В траву перельюсь, 

   За то, что мой путь –от земли до высокой звезды, 

    Спасибо скажу. (12 Т.1,367) 

[В дальнейшем все цитаты А.Тарковского даются по этому изданию; в скобках 

указывается номер тома и страница] 

Первые две строфы стихотворения - благодарение поэта за трагическую 

земную жизнь и за поэтический дар. Это благодарение запечатлено в знаках 

земного и небесного начал бытия: с одной стороны, хлеб и вода воплощают в 

себе земное начало человеческой жизни, с другой, поэтический дар, который 

назван пророческим и бессмысленным, – воплощает небесное начало жизни 

поэта (не случайно здесь слово «дар»: если есть дар, то есть Даритель). 

Поэтический дар по А.Тарковскому – это Адамовы труды, то есть сюжет 

стихотворения выстраивается в библейской парадигме.  

Третья строфа - это благодарение за смерть и за посмертное 

существование, в котором  земное и небесное начала бытия сливаются. 

Анафора, оформляющая «песнь благодарения» («спасибо скажу») является 

стержнем стихотворения, и она создаѐт особое духовное пространство, которое 

можно назвать евхаристическим. В литургике начало Евхаристического канона 

носит название «анафоры». На наш взгляд, это совпадение не случайно: оно 

обнажает духовные закономерности строения поэтического текста, силовое 

поле которого обращено к Дарителю. 
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В стихотворении «Явь и речь» (1,211-212) А.Тарковский даѐт нам 

загадочный, таинственный образ поэтического творчества, который 

раскрывается как в замысле, так и в воплощении. О замысле, о цели а, 

следовательно, и сути работы поэта в стихотворении сказано так: «Я клятву дал 

вернуть моѐ искусство / Его животворящему началу». Но прежде чем говорить 

о проблеме соотношения подобного понимания сути творчества и конкретной 

реализации его в поэтическом слове, обратимся к названию стихотворения. Что 

нам дано в этом названии - единство «яви» и «речи» или их 

противопоставление, антиномия действительности (яви) и слова (речи), еѐ 

отражающего? Для ответа на этот вопрос обратимся к другим стихам 

А.Тарковского, в котором так или иначе представлены обе эти категории. В 

стихотворении «И я ниоткуда пришѐл расколоть» (1, 285) есть такие строки: 

«Державу природы / Я должен рассечь / На песню и воды, / На сушу и речь». В 

этих строках - раскол, рассечение реального мира и слова, в котором этот мир 

явлен. Та же мысль - в стихотворении «Когда вступают в спор природа и 

словарь» (1,286). Безусловно, в этих строчках  мы имеем дело с 

противопоставлением, антиномией мира и слова, яви и речи. Согласно 

поэтической интуиции А.Тарковского, человеческое слово после грехопадения 

неспособно адекватно выражать мир. Как пишет о. Сергий Булгаков в книге 

«Философия имени», «Человек стал слышать и прислушиваться больше к себе 

и своей субъективности, отъединѐнности от космоса, нежели к этому 

последнему, и его речь зазвучала всѐ более неверно, раздробленно. Слово 

заволокли облака суесловия...» [2, с.192]. 

Но в стихотворении «Явь и речь» (1,211) два этих начала бытия 

выступают в сложном единстве: «Две кисти рук, вы на однойструне», - пишет 

поэт. Откуда это единство яви и речи? Сам ли человек  восстановил это 

единство в своѐм искусстве? Нет. Поэт говорит, что он пренебрѐг своей 

клятвой: «Я гнул его (искусство - С.К., Р.Р.), как лук, я тетивой / Душил его - и 

клятвой пренебрѐг». Тем не менее чудо единения свершилось. Но в том-то и 

дело, что чудо приходит не от человека, а даруется свыше. Поэтому: 

   Не я словарь по слову составлял, 

   А он меня творил из красной глины; 

   Не я пять чувств, как пятерню Фома, 

   Вложил в зияющую рану мира, 

   А рана мира облекла меня! 

   И жизнь жива помимо нашей воли. (1,211) 

В первых двух строках этой строфы метафорически выражена мысль о 

том, что подлинным творцом поэзии является не поэт, а сам язык. Такое 

представление о природе творчества свойственно многим поэтам, но наиболее 

ѐмкое выражение оно получит в творчестве, в мироощущении и мировоззрении 

Иосифа Бродского. В одном из своих интервью он говорит: «Язык не средство 

поэзии; наоборот, поэт – средство или инструмент языка...» [1, с. 43]. Но если у 

Иосифа Бродского своеобразное «обожествление» языка, то у Тарковского – 

иной ракурс видения. Обратим внимание на то, что «словарь» творит поэта «из 

красной глины». Тарковский использует не слово «язык», а слово «словарь», 
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которое отсылает нас к творящему Слову из Евангелия от Иоанна. Образ Слова, 

через Которое «всѐ начало быть» (Ин.1,3) А.Тарковский накладывает на эпизод 

из Книги Бытия о сотворении первого человека из «персти земной», что 

придаѐт первым двум строчкам анализируемой строфы необычайную 

объѐмность и глубину. 

Но библейский контекст этим не ограничивается. Следующие две строки 

напоминают нам о том евангельском эпизоде, когда апостол Фома, чтобы 

удостовериться в истинности воскресения Христа, влагает свои персты в раны 

воскресшего Спасителя. «Зияющая рана мира» в контексте стихотворения 

Тарковского - это все страдания, которые существуют в мире, а любое 

страдание в мире есть страдание Самого Христа.   Архиепископ Сан-

Францисский Иоанн (Шаховской) так писал о смысле страданий: «Господь 

усыновляет человека и причисляет его к Своему крестному пути правды в 

ветхом мире, и, страдая за рабов Своих, страдает в сынах, распространяет 

пределы Своего Страждущего Богочеловеческого Тела на тела всех сынов 

Своих и страдания Богочеловеческой Души Своей на их души. Так рождается 

новый мир. Это великая тайна строительства Церкви, Нового Мира на крови 

Агнца и агнцев. <…> И потому нет на земле высшей красоты, чем страдание 

правды, нет большего сияния, чем сияние безвинного страдания» [6, с. 269]. 

Сложно трансформированный А.Тарковским библейский контекст, в 

который вписывается философия его поэтического слова, бросает своеобразный 

отсвет даже на слова «явь» и «речь». Вспомним, что в Ветхом Завете Бог 

открывается Моисею как Сущий; явь же – это то, что явлено, открыто, то, что 

есть. В последующих строках «явь и речь», как мы уже сказали, даны как 

единое целое, к которому обращена молитва поэта: «О явь и речь, зрачки 

расширьте мне» (вспомним строки пушкинского «Пророка»: «Отверзлись 

вещие зеницы, / Как у испуганной орлицы»). Следующая строка – «И 

причастите вашей царской мощи» останавливает наше внимание глаголом 

«причастите». Перед нами не просто метафора, а скрытое обращение к высшим 

духовным силам. В символическом плане «явь и речь» соотносятся с 

евхаристией. 

 Творчество другого поэта, друга Арсения Тарковского Семѐна Липкина 

также «пропитано» евхаристическим этосом. Нас не должно смущать то, что 

этот поэт исповедовал иудаизм. Евхаристический этос присущ не только 

христианству – он универсален, ибо истинен.  

 Что может быть противоестественней и страшней войны? Попраны все 

основы бытия, попран человек, попрано всѐ святое - и всѐ же мы читаем в 

стихотворении Семѐна Липкина, написанном в 1942 году в Сталинграде: 

    Бывает и светлое на войне: 

    Письмо от жены или мамы, 

    Вечерний снег, полнеба в огне 

    И грозный звук... Тот самый. [8, с.37]
 

 О каком же это звуке говорит нам Семѐн Липкин в последней строке 

последней строфы стихотворения, посвящѐнной «светлому на войне» 

(предыдущие строфы рассказывали о самом страшном на войне)? Звук грозный, 
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после него многоточие, т.е. тишина, а потом уточнение: «Тот самый». Так что 

же это? Смерть?!! Но ведь свет! Тогда что? Ответ, быть может, мы находим в 

другом стихотворении, уже послевоенном, 1946 года: 

    Если в воздухе пахло землѐю 

    Или рвался снаряд в вышине, 

    Договор между Богом и мною 

    Открывался мне в дымном огне. [8, с.57] 

 И не только Договор, но и сам Бог является человеку-воину-поэту, 

является и вступает с ним в беседу. Так и называется стихотворение 1942 года 

«Беседа», глубочайшее в своей религиозной простоте. Что значит беседа 

человека с Богом? Если Бог слышит тебя, а ты Бога, – значит, восстановлено 

богообщение, т.е. восстановлено эдемское состояние человека. Рай обретается в 

аде войны! Бог (Христос) сходит в ад, взяв на себя грехи мира, чтобы вывести 

оттуда достойных и ввести их в рай. В стихотворении нет ни слова ни об аде, 

ни о рае, ни о Христе, но всѐ стихотворение именно о спасении. Через всѐ 

стихотворение проходит покаянное вопрошание человека-поэта, поэта-пророка 

о своѐм грехе, а заканчивается оно так:  

   - Но когда же, о Боже, его искуплю? 

   - В час, когда Я с тобою в беседу вступлю. [8, с.34] 

 А беседа уже состоялась! А значит, уже искуплен и прощѐн грех. 

Восстановлен падший Адам. 

 Посещение Бога преображает – нет, пока ещѐ не весь мир, но восприятие 

и понимание мира, событий, когда даже страшные руины Сталинграда вдруг 

становятся не апокалипсическим видением Армагеддона, а ... изначальной 

страницей Бытия, как это мы видим в стихотворении «Руины» (показательно, 

что для стихотворения с таким названием поэт выбирает строгую форму 

сонета): 

    Как тайны бытия счастливая разгадка, 

    Руины города печальные стоят. 

    Ковыльные листы в парадных шелестят, 

    Оттуда холодом и трупом веет сладко. 

    

    Над изваянием святого беспорядка 

    Застыл неведомым сиянием закат. 

    Но вот из-за угла, где рос когда-то сад, 

    Выходит человек. В руках его тетрадка. 

 

    Не видно жизни здесь. Как вечность, длится миг. 

    Куда же он спешит. Откуда он явился? 

    Не так ли, думаю, наш праотец возник? 

    

    Не ходом естества, не чарой волшебства, 

    внезапно вспыхнувшим понятьем Божества 

    От плоти хаоса без боли отделился. [8, с.43-44] 
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 То, что открывалось в экстремальных условиях войны, не закрывается в 

мирное время. Если во время войны Бог открывался или в разрыве снаряда, 

или пылал Неопалимой Купиной «газовен» концентрационных лагерей, как в 

стихотворении «Моисей» [8, с.152], то теперь теофания свершается тихо-тихо, 

как дуновенье ветерка («в дыханье хлада тонка»), как бы случайно, но случайно 

Бог не открывается: 

    Лежит в кювете грязный цыганѐнок, 

    А рядом с ним, косясь на свет машин, 

    Стоит курчавый, вежливый ягнѐнок 

    И женственный, как молодой раввин. 

    

    Горячий, ясный вечер, и дорога, 

    И все цветы лесные с их пыльцой, 

    И ты внезапно открываешь Бога 

    В своѐм родстве с цыганом и с овцой. [8, с.167] 

Красота и смысл мира заложены Богом и освящаются Богом – вот о чѐм 

благодарно свидетельствует поэт. 

    Присягаю песенке пастушьей 

    Около зелѐного холма, 

    Потому что говорит мне: «Слушай 

    Отзвуки Давидова псалма». 

 

    Присягаю выспренному слогу, 

    Потому что по земле иду 

    В том саду, где Бог молился Богу 

    И цветы сияют в том саду. 

    

    Присягаю ночи заполярной, 

    Движущейся, может быть, ко мне, 

    Потому что вижу свет нетварный 

    В каждом пробуждающимся дне. [8, с.247] 

«Заполярная ночь» смерти чревата «нетварным светом», т.е. светом 

преображения и воскресения. Отсюда евхаристическое восприятие смерти – 

благодарность («присягаю») и за неѐ как за необходимый и целебный опыт, 

ведущий ко Дню незаходимому. 
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ДОСТУПНОСТЬ СРЕДЫ ВУЗА КАК ОСНОВА  

УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 

 

Т.М. Исмаков, магистрант факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

 

В настоящее время процесс социализации является предметом 

исследования специалистов многих отраслей научного знания. Психологи, 

философы, социологи, педагоги, социальные психологи раскрывают различные 

аспекты этого процесса, исследуют механизмы, этапы и стадии, факторы 

социализации. Особо важна социализация для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. По данным ООН в мире насчитывается примерно 450 

миллионов людей с нарушениями психического и физического развития. Это 

составляет 1/10 части жителей. В нашей стране, как и во всем мире, 

наблюдается тенденция роста числа детей-инвалидов. В России частота детской 

инвалидности за последнее десятилетие увеличилась в два раза. В связи с этим 

становится актуальным изучения  социализации инвалидов в общество.  

Инвалидность означает существенное ограничение жизнедеятельности, 

что  способствует социальной дезадаптации, которая обусловлена нарушениями 

в развитии, затруднениями в самообслуживании, общении, обучении, 

овладении в будущем профессиональными навыками. Освоение инвалидами 

социального опыта, включение их в существующую систему общественных 

отношений требует от общества определенных дополнительных мер, средств и 

усилий, появляется необходимость в специальных программах, специальных 

центрах реабилитации, специальных учебных заведении и т.д. Разработка этих 

необходимых мер должна основываться на знании закономерностей, задач, 

сущности процесса социализации таких людей [2]. 

Понятие "социализация" характеризует в обобщенном виде процесс 

усвоения индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, 

установок, образцов поведения, которые входят в понятие культуры, присущей 

социальной группе и обществу в целом, и позволяет функционировать 

индивиду в качестве активного субъекта общественных отношений. 

Социализацию можно рассматривать как саморазвитие личности в процессе ее 

взаимодействия с различными социальными группами, институтами, 

организациями, в результате которых вырабатывается активная жизненная 

позиция личности. Одной из главных целей социализации является 

приспособление, адаптация человека к социальной реальности, что служит, 
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пожалуй, наиболее важным условием нормального функционирования  

личности в данном обществе.  

Для успешной социализации инвалидов необходимы специально 

созданные условия и гуманное отношение общества к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Необходимо сделать среду обитания инвалида 

максимально для него доступной, т.е. приспособить среду к возможностям 

инвалида, чтобы он чувствовал себя на равных со здоровыми людьми и на 

работе, и дома, и в общественных местах. Доступная среда включает в себя 

несколько составляющих: пространственную, социальную и информационную 

среду. Доступность жилья, транспорта, образования, работы и культуры 

является условием независимой жизни инвалидов и иных маломобильных 

групп населения.  

Обеспечение доступной пространственной среды во многом решается за 

счет использования адаптационной техники, такой как устройства для 

санитарно-гигиенических мест, средства передвижения, поручни и другие 

средства. Одним из элементов в создании доступной среды обитания являются 

подъемно-транспортные средства. Это «мини-лифты» индивидуального 

пользования, вертикальные, наклонного перемещения или в виде кресла; 

мобильные автономные подъемно-транспортные средства. Все здания и 

сооружения, которыми могут пользоваться люди с ограниченными 

возможностями, должны иметь не менее одного доступного для них входа, 

который при необходимости должен быть оборудован пандусом или другими 

устройствами (подъемными устройствами наклонного или вертикального 

перемещения), обеспечивающими возможность подъема граждан данной 

категории на уровень входа в здание, его первого этажа или лифтового холла.  

Среди инвалидов большую группу составляют лица, имеющие нарушения 

зрения. Врожденная или рано приобретенная слепота затрудняет образование 

социальных связей и отношений в обществе. Инвалид по зрению выпадает из 

коллектива, что крайне неблагоприятно влияет на его положение в нем. В связи 

с этим основной задачей является интеграции инвалидов по зрению в обществе, 

установление социальных связей. Проблему 

социализациидетейснарушениямизрения рассматривали такие отечественные 

тифлопедагоги, как В.П. Гудонис, В.З. Денискина, А.Г. Литвак, Г.В. Никулина, 

Л.И. Плаксина, Л.И. Солнцева, В.А. Феоктистова, Л.В. Фомичева и другие. Для 

успешной социализации инвалидов по зрению необходимо применять комплекс 

реабилитационных мер по социальной адаптации. Социально-бытовая и 

социально-средовая реабилитация инвалидов с нарушениями зрения 

обеспечивается системой ориентиров – осязательных, слуховых и зрительных, 

которые способствуют безопасности передвижения и ориентировке в 

пространстве. 

К осязательным ориентирам относят  направляющие поручни, рельефные 

обозначения на поручнях, таблицы с выпуклыми надписями или шрифтом 

Брайля, рельефные планы этажей, здания т.п.; изменяемый тип покрытия пола 

перед препятствиями; к слуховым – звуковые маяки при входах, 

радиотрансляция, к зрительным – различные специально освещаемые указатели 
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в виде символов и пиктограмм с использованием ярких, контрастных цветов; 

контрастное цветовое обозначение дверей и т.п. 

Необходимо формировать доступность получения и передачи 

информации инвалидам по зрению. Особое место занимает обучение навыкам 

использования в работе компьютерной оргтехники, умению ориентироваться в 

научной информации, эффективно ее использовать для решения практических 

задач. Развивается практика индивидуального обучения. Организовываются 

воспитательная, культурно-просветительская работа и досуг учащихся. 

Инвалиды с патологией зрения испытывают определенные трудности при 

необходимости самостоятельного пользования транспортом. Для слепых важны 

не столько технические приспособления, сколько адекватная информация - 

вербальная, звуковая (ориентирующая, предупреждающая об опасности и др.) 

Слабовидящий человек нуждается при пользовании транспортом в 

изменении величины указателей, усилении контрастности цветовой гаммы, 

яркости освещения объектов, транспортных элементов, которые позволяют ему 

использовать, дифференцировать, различать транспортные средства и 

устройства. Для человека с полной утратой зрения доступ к общественному 

транспорту возможен лишь с посторонней помощью. 

Важное значение для социализации людей с нарушениями зрения имеет 

обеспечение их вспомогательными тифлотехническими средствами: 

- для передвижения и ориентировки (трость, системы для ориентации - 

локаторы лазерные, световые и др.) 

- для самообслуживания – тифлосредства культурно-бытового и 

хозяйственного назначения (кухонные приборы и приспособления для 

приготовления пищи, для ухода за ребенком и др.) 

- для информационного обеспечения, обучения; 

- для трудовой деятельности – тифлосредства и приспособления, 

которыми незрячих обеспечивает производство в зависимости от вида трудовой 

деятельности. 

Освоение студентами с нарушениями зрения социального опыта, 

включение их в существующую систему общественных отношений требует от 

образовательного учреждения определенных дополнительных мер, средств и 

усилий (например, разработки специальных программ, технологий, методик и 

т. д.). Результативность этих мер будет более эффективной при учете законо-

мерностей, задач, сущности процесса социально-педагогической реабилитации 

таких студентов и специальной организации вне учебной деятельности 

учреждения. 

Опыт работы со студентами, имеющими инвалидность по зрению, 

говорит о том, что доступность социальной среды необходимо осуществлять 

путем организации мероприятий, направленных на раскрытие и реализацию 

творческого потенциала студентов, формирование их как личности, способной 

адаптироваться в условиях изменяющейся социальной среды. Важным 

аспектом при этом является социально-педагогическая работа с человеком в 

целом, ориентированная на развитие его как личности. Необходимо достижение 

высокого уровня социальной активности студентов с нарушениями зрения 
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благодаря организации совместной социально-полезной деятельности со здоро-

выми однокурсниками. Использование разнообразных методов и форм 

(массовой, групповой и индивидуальной) воспитательной работы, 

рассчитанной на поэтапное формирование и развитие у студентов 

профессиональных качеств личности, обогащение эмоционального мира 

молодых людей нравственными переживаниями, чувствами, накопление 

индивидуального социального опыта. Такая работа может осуществляться во 

внеучебное время и предусматривать помощь студентам с нарушениями зрения 

в компенсации психологических изменений, в формировании положительных 

установок, развитии других способностей личности, способных 

компенсировать инвалидность. 

Успешность социализации студентов с нарушениями зрения зависит от  

отношения к ним  со стороны зрячего общества, от уважения к незрячему 

человеку и стремления оказать помощь, важным также является устранение 

дефицита информации и трагедии одиночества, а также социальная адаптация 

таких людей, а в конечном итоге и окончательная социализация  таких людей  в 

современное общество. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ СПО 

 

Д.Д. Каримов, директор Саратовского областного  

социально-педагогического колледжа 

 

Среди основных задач, стоящих в настоящее время перед современной 

системой среднего профессионального образования, важной и сложной, 

является задача формирования у будущих учителей положительной устойчивой 

мотивации к учебной деятельности, такой мотивации, которая побуждала бы их 

к упорной, систематической учебной работе и педагогической деятельности. 

Мотивация как ведущий фактор регуляции активности личности, ее поведения 

и деятельности представляет интерес для учителей начальных классов. По 

существу, никакое эффективное социально-педагогическое взаимодействие со 

школьником невозможно без учета особенностей его мотивации. 
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Но прежде чем выяснить как же правильно побудить к активной 

деятельности будущих учителей в условиях СПО, необходимо определить 

структуру мотивации, ее основные понятия и сущность. 

В современной психологической науке при сходности общего подхода к 

пониманию мотива, существуют значительные расхождения в некоторых 

деталях и конкретике определения этого понятия. Одни под мотивом понимают 

психическое явление, становящееся побуждением к действию [5], другие - 

осознаваемую причину, лежащую в основе выбора действий и поступков 

личности. В научной литературе можно встретить, что мотив - это то, что, 

отражаясь в голове человека, побуждает к деятельности, направляет ее на 

удовлетворение определенной потребности [3]. 

Подводя итоги нескольким определениям понятия «мотив», 

сформулируем, подходящее для учителей начального образования в условиях 

среднего профессионального образования. Итак, под мотивом в образовании мы 

будем понимать внутреннее побуждение будущего учителя начальных классов к 

учебной деятельности, связанное с удовлетворением своих потребностей в 

педагогической деятельности. 

Исходя из современных представлений о подготовке будущего учителя 

начальных классов в условиях среднего профессионального образования под 

мотивационной сферой, мы будем понимать совокупность стойких мотивов, 

имеющих определенную иерархию, и выражающих направленность личности 

[5]. 

Рассмотрим строение мотивационной сферы обучения будущего учителя 

начальных классов в условиях среднего профессионального образования, т.е. то, 

что определяет, побуждает учебную активность будущего учителя. 

В подготовке будущего учителя начальных классов мотивация выполняет 

сразу несколько функций: побуждает поведение, направляет и организует его, 

придает ему личностный смысл и значимость. Наличие нескольких функций 

мотивации показывает, что мотивация не только предшествует поведению, но и 

постоянно присутствует на всех его уровнях. Единство этих трех функций 

обеспечивает регулирующую роль мотивации поведения. Причем третья - 

смыслообразующая функция специфически человеческая и имеет центральное 

значение для характера мотивационной сферы [2]. От того, какой смысл имеет 

учебная деятельность для данного конкретного ребенка, зависит проявление и 

других функций: побуждающей и направляющей. А это означает, что 

побудительная сила мотивов обучения (выраженность, интенсивность, 

длительность, устойчивость) и их роль в реальной организации учебной 

деятельности зависит, прежде всего, от сформированности смыслообразующей 

функции мотивации обучения у будущих учителей начальных классов. 

Названные функции мотивации реализуются многими побуждениями. 

Фактически мотивационная сфера всегда состоит из ряда побуждений: идеалов 

и ценностных ориентаций, потребностей, мотивов, целей, интересов. Эти 

побуждения выполняют важную роль в общей картине мотивации, и на 

различных этапах развития учебной деятельности приобретают то большее, то 

меньшее значение. Их знания помогают преподавателю педагогического 
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колледжа воздействовать на отдельные моменты при формировании мотивации 

обучения у будущих учителей начальных классов. 

Рассматривая мотив обучения как направленность будущего учителя 

начальных классов на различные стороны учебной деятельности, считаем 

необходимым обратить внимание, на основные виды мотивов обучения. 

Например, если активность студента направлена на работу с самим изучаемым 

объектом, то в этих случаях можно говорить о разных видах познавательных 

мотивов. Если активность студента педагогического колледжа направлена в 

ходе обучения на отношения с другими людьми (коллективная, групповая 

работа), то речь идет о социальных мотивах. Иначе говоря, одних студентов 

колледжа в большей мере в ходе обучения мотивирует сам процесс познания, 

вторых - отношения с другими людьми в процессе обучения. Если активность 

студента педагогического колледжа в процессе обучения направлена на 

овладение способами и методами для изменения хода действий, или он вносит 

новый подход к получению продукта деятельности, то здесь имеют место быть 

творческие мотивы. 

Так, А.К. Маркова дает следующую классификацию мотивов: 

1. Социальные мотивы: 

- широкие социальные мотивы, которые направлены на широкий круг 

идеалов и социальных ценностей; 

- коллективные мотивы направлены на способы взаимодействия с 

окружающими людьми. 

2. Индивидуалистические мотивы. 

3. Познавательные мотивы: 

- широкие учебные мотивы, направлены на процесс обучения, его 

содержания и результат; 

- учебно-познавательные мотивы направлены на способ учебных 

действий. 

4. Творческие мотивы направлены на овладение в ходе обучения 

способами действий, которые могут быть использованы для преобразования 

окружающей действительности, собственной деятельности освоение 

практических навыков[4]. 

В соответствии с представленной классификацией мотивации обучения, 

можно сказать, что каждому студенту педагогического колледжа свойственна 

потребность в новых впечатлениях, переходящая в ненасыщенную 

познавательную потребность, т.е. мотив [1]. Именно на этот мотив и должен, 

прежде всего, опираться преподаватель колледжа в своей педагогической 

деятельности, актуализировать ее, делать ее более четкой и осознанной у 

большинства студентов. Если у будущих учителей начальной школы не 

актуализирован этот широкий познавательный мотив, создающий готовность к 

учебной и созидательной деятельности, то он не переходит к другим - более 

активным формам побуждений, например к постановке целей; если же 

преподавателю не удается опереться на имеющиеся у студентов познавательные 

потребности и использовать их для самостоятельной постановки целей 

обучающимися, то ему ничего не остается, как ставить перед студентами 
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готовые цели, а это противоречит новым федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС). 

Таким образом, в ходе образовательного процесса на занятиях в колледже 

- в зависимости от условий его организации и общей атмосферы - мотивы 

обучения формируются, перестраиваются, совершенствуются. При этом 

изменяется не только познавательный компонент мотива, но и социальные 

установки обучения - потребность включения в общественно значимую 

практику, отдачи обществу, другому человеку. Все это создает основу для 

становления специфической человеческой потребности в педагогической 

деятельности. 

Для эффективного формирования мотивации обучения у будущих 

учителей начальных классов необходимо стремиться воспитывать в единстве 

социальные и познавательные стороны мотива, процессуальные и 

результативные его аспекты. В результате это способствует у них становлению 

основ творческой мотивации, заключающейся в овладении способами 

преобразования окружающей действительности, а окружающей 

действительностью у них являются школьники. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ МЕТОДИК 
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Ю.В. Китова, студентка факультета ППиСО  СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

 

Цель данной статьи – рассмотреть в сопоставительном плане методики 

обследования связной монологической речи В.П. Глухова, Т.Б. Филичевой и 

В.К. Воробьѐвой.  

Монологическая речь (монолог) понимается как связная речь одного 

лица, коммуникативная цель которой заключается в сообщении о каких–либо 

фактах, явлениях реальной действительности.  

Монолог представляет собой наиболее сложную форму речи, служащую 

для целенаправленной передачи информации. К основным свойствам 

монологической речи относятся: односторонний и непрерывный характер 

высказывания, логическая последовательность изложения, обусловленность 
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содержания ориентацией на слушателя, ограниченное употребление 

невербальных средств передачи информации, произвольность, развернутость 

(Н.А. Головань, А.Г. Зикеев, А.Р. Лурия, Л.А. Долгова и др.).  

Особенность этой формы речи состоит в том, что содержание ее, как 

правило, задано заранее и предварительно планируется. Сопоставляя 

монологическую и диалогическую форму речи, А.А. Леонтьев особо выделяет 

такие качества монологической речи, как относительная развернутость, 

большая произвольность и программированность [Леонтьев 1997: 90]. 

Вне зависимости от формы речи (монолог или диалог) основным 

условием ее коммуникативности является связность. Для овладения этой 

важнейшей стороной речи требуется специальное развитие у детей навыков 

составления связных высказываний [Глухов 2006: 7]. 

В специальной литературе выделяются следующие критерии связности 

устного сообщения: смысловые связи между частями рассказа, логические и 

грамматические связи между предложениями, связь между частями (членами) 

предложения и законченность смыслового выражения мысли говорящего (Л.А. 

Долгова, Н.И. Кузина, Т.А. Ладыженская и др.). В современной 

лингвистической литературе для характеристики связной развернутой речи 

применяется категория «текст». К основным его признакам относятся 

тематическое, смысловое (цельность) и структурное и грамматическое единство 

(связность). 

Для диагностики связной монологической речи детей в настоящее время 

используется значительное количество методик. Остановимся на анализе 

некоторых из них. 

Методика обследования связной речи Вадима Петровича Глухова 

В.П. Глухов предлагает наблюдение за речью детей осуществлять в 

процессе игровой, обиходно-бытовой и учебной деятельности. Основное 

внимание обращается на наличие и уровень сформированности у детей навыков 

фразовой речи и на особенности речевого поведения. Проводится запись 

ответов детей на занятиях монологической речи в виде отдельных 

высказываний, коротких сообщений, рассказов. В целях комплексного 

исследования связной речи детей используется серия заданий, которая 

включает: 

 составление предложений по отдельным ситуационным картинкам; 

 составление предложения по трем картинкам, связанным тематически; 

 пересказ текста; 

 составление рассказа по картинке или серии сюжетных картинок; 

 сочинение рассказа на основе личного опыта; 

 составление рассказа-описания. 

С учетом индивидуального уровня речевого развития ребенка программа 

обследования может быть дополнена доступными заданиями с элементами 

творчества: 

 окончание рассказа по заданному началу; 

 придумывание рассказа на заданную тему. 
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Комплексное обследование позволяет получить целостную оценку 

речевой способности ребенка в разных формах речевых высказываний – от 

элементарных (составление фразы) до наиболее сложных (составление 

рассказов с элементами творчества) [Глухов 2006: 19]. 

Методика обследования связной речи Татьяны Борисовны Филичевой 

Филичева Т. Б. для обследования связной речи рекомендует использовать 

следующие задания: 

 рассказать от первого лица; 

 подобрать эпитеты к определенным словам; 

 пересказать текст, изменяя время совершаемых действий; 

 образовать сравнительную степень прилагательных; 

 образовать уменьшительную форму и др. 

Т.Б. Филичева считает, что основная задача логопедического воздействия 

на детей с нарушениями речи -  научить их связно и последовательно, 

грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли, рассказывать о 

событиях из окружающей жизни[Филичева 1999: 127]. 

Методика обследования связной речи  

Валентины Константиновны Воробьевой 

В.К. Воробьева рекомендует связную речь обследовать по четырем 

сериям.  

Первая серия направлена на выявление репродуктивных возможностей 

речи детей и включает два задания: 

 пересказать текст как можно подробнее; 

 пересказать этот же текст, но кратко. 

В качестве экспериментального материала рекомендуется использовать 

тексты рассказов, рассчитанные на возраст испытуемого и подвергнутые 

адаптации в плане сокращения их объема.  

Вторая серия экспериментальных заданий направлена на выявление 

продуктивных речевых возможностей детей: 

 умения самостоятельно составить смысловую программу связного 

сообщения по наглядным опорам; 

 умения реализовать найденную программу в цельное связное сообщение. 

Эта серия включает в себя два задания: 

1. В первом задании детям предлагается самостоятельно разложить серию 

сюжетных картинок в последовательности логического развития события. 

2. Второе задание ориентирует детей на составление рассказа по найденной 

программе. 

Третья серия направлена на выявление особенностей построения связного 

сообщения в условиях частичной заданности смысловых и лексико-

синтаксических компонентов высказывания. Она включает в себя три вида 

заданий: 

 составление продолжения рассказа по прочитанному зачину; 

 придумывание сюжета и составление рассказа по предметным картинкам, 

которые дети должны отобрать из общего банка предметных картинок; 

 самостоятельное нахождение темы и ее реализации в рассказах. 
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Четвертая серия заданий направлена на выяснение состояния 

ориентировочной деятельности, поскольку ориентация в правилах порождения 

текста предшествует созданию связного монологического высказывания. 

Ориентировочная деятельность заключается в умении выделять всеобщие, 

характерные признаки, присущие организации именно этой языковой единицы. 

Задания этой серии позволяют выявить степень сформированности у 

детей с системными нарушениями речи представления о том, что такое рассказ, 

т.е. какой образец речи можно назвать рассказом, а какой — нельзя. Для этого 

детям предлагается прослушать и сравнить два отрывка: небольшой по объему 

рассказ и нетекстовое сообщение (набор слов, отдельных предложений, 

деформированный вариант рассказа и т.д.) и определить, какой отрывок 

является рассказом. Целесообразно менять порядок предъявления материала, 

т.е чередовать правильные и неправильные образцы, чтобы у детей не 

выработался навык механического угадывания образца связной речи. После 

прослушивания у детей спрашивают, какой отрывок можно назвать рассказом и 

почему. 

Включение этого задания в программу обследования мотивировано 

необходимостью выяснения, в какой мере дети осознают закономерности, 

лежащие в основе построения связного сообщения [Воробьѐва 2006: 28]. 

Анализ представленных методик показал, что все они включают в себя 

приблизительно одинаковые типы заданий. Например: 

 пересказ текста; 

 составление рассказа по одной картинке или серии сюжетных картин; 

 рассказ-описание; 

 рассказ на основе личного опыта. 

Также во всех описанных нами методиках присутствуют задания с 

элементами творчества.  Задания данного типа не совпадают полностью в 

указанных методиках, но их ядерный смысл похож. У В.П. Глухова это 

окончание рассказа по заданному началу и придумывание рассказа на заданную 

тему, у Т.Б. Филичевой – пересказ текста и его продолжение с добавлением 

фактов, событий из жизни героев и составление рассказа на основе личного 

опыта по аналогии с услышанным. В обоих случаях требуется фантазия 

ребѐнка, чтобы завершить исходный текст или создать свой. К заданиям 

творческого плана можно отнести и задания из методики В.К.Воробьевой: 

рассказать текст от первого лица; пересказать текст, изменняя время 

совершаемых действий; подобрать эпитеты к определенным словам. 

Однако есть задания, которые в методиках не совпадают. Так, например, 

в методике Т.Б. Филичевой представлены задания, которых нет в методиках 

В.П. Глухова и В.К. Воробьѐвой, а именно: образовать сравнительную степень 

прилагательных; образовать уменьшительную форму. Задания проверяют 

формообразовательные (грамматические) умения детей. 

Методика В.К. Воробьѐвой очень не похожа по своей структуре на 

методики В.П.Глухова и Т.Б.Филичевой. Еѐ задания чѐтко разделены по 

четырѐм сериям, каждая из которых оказывается сложнее предыдущей. Только 

в еѐ методике выделяются два вида пересказа: развѐрнутый и сжатый. Также 
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только в методике В.К. Воробьѐвой дети должны сами отобрать сюжетную 

картинку, чтобы составить по ней рассказ, в других вариантах данного задания 

ребѐнку предоставляется заранее выбранная педагогом картинка (см. третью 

серию). Задание на выяснение ориентации в правилах порождения текста 

входит в четвѐртую серию и является самым сложным из всех не только в 

данной методике, но и в двух других, описанных выше. 
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ТВОРЧЕСКИХСПОСОБНОСТЕЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

Б.С. Клементьев, канд. филос. наук, профессор кафедры этики и 

эстетики СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

 

Анализ философской литературы показывает, что интерес к данной 

проблематике не ослабевает на протяжении многих столетий. 

Творчество является одной из важнейших проблем философии, поэтому в 

разработке понятия «творчество» участвовали и участвуют многие выдающиеся 

философы прошлого и настоящего. Многие мыслители, начиная с философов 

Античности и заканчивая нашими современниками, пытались определить это 

понятие, выявить основные особенности человеческого творчества и 

вдохновения как составляющей этого процесса. В разные исторические эпохи 

вопрос о сущности творчества ставился по-разному. В античной философии 

творчество связывалось со сферой конечного, приходящего и изменчивого 

бытия. Первостепенное же значение имело созерцание бытия вечного. А любой 

вид деятельности, в том числе и творчество, ставился ниже такого созерцания. 

В средневековой философии творчество соотносилось с пониманием Бога-

творца, свободно созидающего мир, и трактовалось как волевой акт, 

вызывающий бытие из небытия. О человеческом творчестве речь шла лишь в 

связи с историей, историческими событиями. В эпоху Возрождения больше 

внимания стали уделять именно творчеству человека. Интерес представляли его 

творческий потенциал, процесс творчества, личность художника. Творчество 

осознавалось как художественное творчество, сущность которого в творческом 

созерцании. 
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Иммануил Кант в XVIII в. целенаправленно анализировал творческую 

деятельность в учении о продуктивной способности воображения. В данном 

случае под продуктивной способностью воображения он понимал единство 

сознательной и бессознательной деятельностей. Человек творит 

бессознательно, в состоянии наития, подобно тому, как творит природа, с той 

разницей, что этот объективный (бессознательный) процесс протекает в 

субъективности человека и связан с его свободой [22]. 

В философии Фридриха Вильгельма Шеллинга творчество, а в первую 

очередь творчество художника и философа, - это высшая форма человеческой 

деятельности. Через творчество человек соприкасается с Абсолютом. В 

идеалистической философии конца XIX - начала XX вв.творчество 

преимущество противопоставляется механически-технической деятельности 

[48]. 

В «философии жизни» наиболее развернутая концепция творчества дана 

Анри Бергсоном. Он понимал творчество как непрерывное рождение нового, 

составляющее сущность жизни. Оно представляет собой нечто объективно 

совершающееся. В природе - это процессы рождения, роста, созревания, а в 

сознании - возникновение новых образов и переживаний. Экзистенциалисты 

носителем творческого начала называли личность. Творчество они понимали как 

экстатический прорыв природной необходимости и разумной целесообразности, 

выход за пределы природного и социального, этого, земного мира. В таких 

философских направлениях XX в., как прагматизм, инструментализм и близкие к 

ним варианты неопозитивизма, творчество рассматривалось с односторонне 

прагматической точки зрения. Оно понималось, прежде всего, как 

изобретательство, цель которого – решать задачу, поставленную определенной 

ситуацией. Другой вариант интеллектуалистического понимания творчества был 

представлен неореализмом и феноменологией. Основой творчества для 

представителей этих направлений являлась не деятельность, а интеллектуальное 

созерцание [6]. 

Марксистское истолкование творчества следует из следующего творчество 

- это деятельность человека, преобразующая природный и социальный мир в 

соответствии с целями и потребностями человека и общества на основе 

объективных законов действительности. Творчество как созидательная 

деятельность характеризуется неповторимостью, т.е. по характеру 

осуществления и результату, оригинальностью и общественно исторической, а не 

только индивидуальной уникальностью. Таким образом, творчество 

противопоставлено субъективной деятельности конструирования, лишь 

изменяющее старое. Таковы основные трактовки понятия творчество, которые 

менялись от эпохи к эпохе. 

Таким образом, осмысление феномена «творчества» в философии 

формировалось на протяжении всего существования человеческого общества. В 

силу того, как развивалось общество с древнейших времен и до современности, 

менялось отношение и понимание творчества, а также роль личности в процессе 

творчества. Исследователи пришли к пониманию, что творчество - не есть 

изменчивое бытие, а личность творца играет существенную роль. Творчество 
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есть неотъемлемая часть жизни любого человека и присуща каждому, в том 

числе и учителю. 

Наряду с философской интерпретацией понятия «творчество» на это 

явление обратила внимание такая наука,как психология. В психологической 

науке творчество рассматривается как психический процесс создания новых 

ценностей. По существу, это деятельность, результат которой – создание новых 

как материальных, так и духовных ценностей [43]. Многие ученые психологи 

отмечают, что творчество имеет двойной психологический аспект – личностный 

и процессуальный. В первую очередь это предполагает наличие у обучающихся 

способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается 

определенный продукт, имеющий отличия новизны, оригинальности, 

уникальности. Исследование перечисленных свойств личности выявило 

определенные психологические качества личности6 воображение, интуиция, все 

является неосознаваемым компонентом умственной активности и потребности 

личности в процессе самоактуализации, в раскрытии и расширении своих 

потенциальных возможностей.  

Вместе с воображением творчество включает в себя интенсивную работу 

мышления, оно пронизано эмоциональностью и волей. Но оно не сводится к 

одному воображению, одному мышлению или одному чувству.  

Творчество практически включается во все виды человеческой 

деятельности, это может быть художественное творчество, музыкальное, 

научное, техническое и т.д. 

Из всего выше изложенного мы видим, что психологическая точка зрения 

на процесс творчества отличается от философских взглядов. Творчество 

определяется как деятельность или процесс создания ценностей и предполагает 

наличие способностей, знаний и практических умений. Огромную значимость в 

процессе творчества играет воображение личности в обучении. В данном 

случае творчество не сводится к простому аспекту, а выделяют несколько 

этапов процесса. Творчество обусловлено сферой реализации, в частности оно 

имеет свои особенности в  процессе обучения. 

Процесс обучения включает не только усвоение систему знаний, но и 

развитие мышления, как основу творчества. Разносторонние исследования 

отечественных педагогов JI. A. Аристовой, Ю.К. Бабанского, JI. B. Занкова, И. Я. 

Лернера, М. И. Махмутова, Н. А. Половниковой и др. показали, что среди 

факторов, активно влияющих на процесс обучения, ведущая роль принадлежит 

мышлению обучающегося, сформированным приемам умственной деятельности. 

Особо важное внимание этим приемам должно уделяться при организации 

разных видов обучения. Например, в проблемном обучении обучающиеся часто 

не могут решить проблему только потому, что их исходные знания 

формировались не в соответствии со структурой мыслительной деятельности, 

что у них оказались несформированными необходимые тактические и 

стратегические способы мыслительной деятельности. В условиях развивающего 

и воспитывающего обучения у обучающихся формируется не только потребность 

в знаниях, но и умения овладевать современными способами познания. Этому 

способствует применение в учебном процессе продуктивного обучения. 
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Основываясь на вышеизложенном, из всего многообразия инновационных 

направлений в развитии современной дидактики, мы выбрали педагогические 

технологии, которые в большей степени соответствуют методологии 

продуктивного обучения. Это технология исследовательской деятельности, 

информационные технологии, технология развития критического мышления, 

проблемное обучение. В информационных технологиях мы видим инструмент 

для реализации основных идей продуктивного обучения и других технологий. 

Проблемы, которые позволяет решить данный инструмент: усилить мотивацию 

обучения повысить скорость усвоения материала повысить активность 

обучающихся в процессе обучения установить тесную обратную связь создать 

благоприятные условия для проблемного обучения, проведения учебно-

исследовательских работ решать вопросы дифференцированного подхода и 

индивидуализации обучения. 
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ФАКУЛЬТАТИВ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ КАК ОБЪЕКТ 

ПОЗНАНИЯ» И СПЕЦИФИКА ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ В ПЕДВУЗЕ 

 

Л.А. Козинец, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

БГПУ им. М. Танка, Минск, Республика Беларусь 

 

Изменения в требованиях, предъявляемых обществом к современной 

школе и учителю, обусловили необходимость подготовки будущих педагогов 

на основе органичного соединения достижений педагогической науки 

с творческим поиском практиков. В наивысшей степени это соединение 

проявляется в инновационном педагогическом опыте. Приобщение студентов 

педагогических вузов к новаторству лучших учителей способствует более 

глубокому осознанию ими профессиональных идей, преодолению инертности 

мышления, быстрой адаптации к профессиональной деятельности.  

В практике общепедагогической подготовки студентов нами выявлены 

противоречия: 

 между необходимостью углубления знаний будущих учителей об 

инновационном педагогическом опыте и невозможностью реализовать этот 

процесс индивидуализированно для каждого студента с учетом его учебных 

возможностей; 
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 между необходимостью практической отработки умений будущих 

педагогов изучать и обобщать инновационный педагогический опыт 

и отсутствием факультатива по данной проблематике. 

На этой основе сформулирована проблема: какова специфика процесса 

освоения будущими учителями инновационного педагогического опыта на 

факультативе по педагогике. 

Базовыми для разработки исследуемой проблемы являются работы об 

общих закономерностях педагогического процесса в высшей школе 

(А. А. Вербицкий, В. И. Загвязинский и др.), о готовности учителя к анализу 

педагогической деятельности (Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин, 

А. И. Щербаков), формирования профессиональной готовности студентов 

к различным аспектам педагогической деятельности в школе (З. С. Левчук, 

Т. Ф. Садчикова), развития у будущих педагогов умений осмысления и анализа 

своего опыта (О. А. Абдуллина, С. А. Бронников, Э. П. Бронникова, 

Г. П. Новоселова), истории развития и сущности факультативной формы 

обучения (Ю. К. Бабанский, Б. Т. Лихачев, И. Ф. Харламов). 

Теоретическую основу факультатива «Инновационный педагогический 

опыт как объект познания» составляют идеи культурно-праксиологической 

концепции, разработанной белорусским ученым И. И. Цыркуном (Цыркун 

1999). Культурная традиция аккумулирует в себе совокупность эффективной 

развивающейся практики образования и инновационно-педагогической 

деятельности. Праксиологическая составляющая предполагает подготовку 

компетентного и успешного педагога на основе обогащения всех компонентов 

системы профессиональной подготовки учителя инновациями и достижениями 

педагогического опыта. 

Цель факультатива – формирование у студентов целостного 

представления об инновационном педагогическом опыте. 

Основными задачами являются: 

– формирование системы знаний о педагогическом опыте и его 

разновидностях; 

– знакомство будущих учителей с ведущими педагогическими идеями 

успешных учителей Республики Беларусь; 

– вооружение студентов методическим инструментарием изучения 

и обобщения педагогического опыта; 

– формирование профессиональных и личностных качеств, 

способствующих развитию и продуктивной реализации интеллектуального 

и творческого потенциалов личности учителя. 

Факультатив в объеме 20 часов изучается студентами выпускного курса 

после освоения ими базовых дисциплин педагогического цикла. Программа 

факультатива включает три раздела: «Инновационный педагогический опыт как 

компонент инновационно-педагогической культуры», «Методический 

инструментарий изучения и обобщения педагогического опыта», «Лидеры 

педагогической профессии Республики Беларусь». 

Раздел программы «Инновационный педагогический опыт как 

компонент инновационо-педагогической культуры» отражает эволюцию 
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взглядов мыслителей различных исторических эпох на эффективный 

педагогический опыт и его влияние на формирование личности учителя, 

сущность инновационного педагогического опыта, его дидактический статус. 

В разделе освещаются такие высокоактуальные проблемы как генезис теории 

изучения и обобщения педагогического опыта, основные тенденции ее развития 

на современном этапе, взаимодействие педагогической науки и практики 

образования, влияние педагогического опыта на развитие инновационной 

культуры учителя. 

Раздел «Методический инструментарий изучения и обобщения 

педагогического опыта» ориентирован на формирование технологической 

компетентности будущих учителей в области инновационного педагогического 

опыта. Изучение раздела позволит студентам освоить востребованные 

образовательной практикой технологии изучения и обобщения педагогического 

опыта. В содержании раздела значительное место отводится вопросам 

трансляции опыта на различных уровнях, представления его аттестационным 

службам, использования результатов изучения и обобщения опыта в практике 

работы школы. 

Раздел «Лидеры педагогической профессии Республики Беларусь» 

предполагает расширение педагогического кругозора студентов, формирование 

у них ценностного отношения к конкурсу профессионального мастерства 

педагогических работников, вооружение их знанием ведущих педагогических 

идей успешных учителей Республики Беларусь. 

Процессуальной и содержательной основой факультатива выступают 

типовые профессиональные задачи педагога: 

 выявлять проблемы системы образования; 

 осуществлять диагностику своего опыта и опыта коллег; 

 проектировать инновационную педагогическую деятельность; 

 управлять процессом изучения и обобщения инновационного 

педагогического опыта. 

Теоретический модуль факультатива представлен лекциями, 

практический – семинарами, практикумами, мастер-классами 

и самостоятельной работой студентов. В рамках перечисленных форм 

рассматриваются теоретические вопросы о педагогическом опыте, 

инновационно-педагогической деятельности, изучаются практико-

ориентированные материалы инструктивно-методического характера. 

Семинары, практикумы, мастер-классы, самостоятельная работа 

предполагает формирование у студентов инновационно-педагогической 

и диагностической компетентности. При их организации применяются: прямое 

и видеонаблюдение уроков, разработка программ изучения и обобщения опыта, 

упражнения на определение объекта, цели, задач изучения и обобщения опыта. 

Студенты выполняют разноуровневые задания по освоению методик, 

технологий изучения и применения опыта. 

С целью усиления взаимодействия теоретической и практической 

подготовки студентов к освоению инновационного педагогического опыта 

применяются следующие методы: выставка методических произведений, 
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дискуссия, инновационная экспертиза, конкурс инновационных проектов, 

онлайн-форум, решение педагогических ситуаций и др. 

Методическим обеспечением факультатива является авторский комплекс 

обучающих средств с компьютерным сопровождением, содержащий: 

 монографию «Инновационный педагогический опыт: историко-

методологический аспект» (электронный и печатный варианты) (Козинец 

2014); 

 учебно-методическое пособие «Лидеры педагогической профессии: 

сценарии эффективной педагогической деятельности» (электронный 

и печатный варианты) (Цыркун, Козинец 2010); 

 методические карты занятий, авторский диагностический 

инструментарий, система разноуровневых учебных, исследовательских 

и творческих заданий; 

 сценарий деловой игры «Экспертный совет». 

Форма подведения итогов факультатива – защита творческого проекта, 

который выступает как «педагогическое произведение, отражающее 

завершенный отрефлексированный познавательно-преобразовательный цикл» 

(Цыркун 2000; 87]. Проект выполняет и диагностическую функцию, поскольку 

качество его выполнения является показателем достижения цели и задач 

факультатива каждым студентом. Проекты защищаются в процессе деловой 

игры «Экспертный совет». 

Специфика факультатива, разработанного и апробированного в БГПУ 

им. М. Танка, состоит в органичном сочетании инновационно-педагогической 

и диагностической деятельности будущих учителей. Опыт показывает, что 

процесс освоения студентами инновационного педагогического опыта 

протекает более эффективно, если содержание отвечает требованиям 

адаптивности, генеративности и праксиологичности учебно-познавательной 

деятельности студентов; методы и формы работы детерминированы уровнем 

учебных возможностей студентов. 
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ТВОРЧЕСТВО М.И. ЦВЕТАЕВОЙ В ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

 ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

О. В. Лапшина, канд. филол. наук, доцент кафедрырусской филологии  

и медиаобразования СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

В помощь студентам-филологам, учителям и преподавателям литературы 

предлагаем обзор и анализ основных школьных программ, с точки зрения 

изучения творчества М. И. Цветаевой в школе. 

В рабочей программе под редакцией Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой 

изучение жизни и творчества М.И. Цветаевой начинается в 7 классе. В центре 

программы – произведения нравственно-этической тематики, поднимающие 

актуальные для подростка проблемы. В разделе «Я и мое детство» вместе с 

произведениями о детстве  И. А. Бунина, Л. Н.Толстого,  М. Горького и других 

авторовизучаются главы из «Воспоминаний» А. И. Цветаевой, стихотворение 

М. И. Цветаевой «В субботу». В раздел «Я и мир: вечное и преходящее» входят 

стихотворения поэта «Как правая и левая рука...», «Наконец-то встретила…»  

[1]. 

Обзор творчества М. И. Цветаевой продолжается в 8 классе. В разделе 

«Страницы литературы XX века» включены стихотворения: «Красною 

кистью…», «Семь холмов, как семь колоколов…», отражающие 

автобиографичность лирики М. И. Цветаевой, «Генералам двенадцатого года» 

(поиск идеала в историческом прошлом России), в программе также 

затрагиваются особенности поэтического языка М. И. Цветаевой. На изучение 

лирики М. И. Цветаевой в 9 классе отводится всего лишь 1 час  [1]. 

Главная задача программы по литературе для учащихся старшей ступени 

– обеспечить вариативность и дифференциацию литературного образования, 

чего невозможно достичь при наличии единой программы для выпускных 

классов [2].Современная старшая школа имеет классы таких уровней: 

общеобразовательные, профильные (негуманитарные), углубленного изучения 

предмета (гуманитарные и филологические). На выбор учителю предлагаются 

две программы: первая направлена на освоение образовательного 

стандарта (базовый уровень) и может использоваться в общеобразовательных и 

профильных негуманитарных классах; вторая программа отражает углубленное 

изучение литературы в классах гуманитарной направленности.  

   В основе программы базового уровня лежит проблемно-тематический 

принцип. Произведения объединяются в циклы с позиции их значимости для 

решения тойили иной общечеловеческой, эстетической, нравственной 

проблемы. Так, обязательны для прочтения такие стихотворения М. И. 

Цветаевой, как «Кто создан из камня…», «Тоска по Родине. Давно…», 

объединенные с другими произведениями иных авторов проблемой 

взаимодействия героя с его исторической эпохой.  

 Программа для углубленного изучения литературы (профильный 

уровень) – хронологический систематический курс на историко-литературной 

основе, который дает возможность учащимся продолжить образование в 
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гуманитарной области. В центре внимания не только конкретный 

художественный текст, но и художественный мир писателя, литературный 

процесс. В программе профильного уровня значительно расширен круг 

писателей, следовательно, учащиеся могут делать обобщения на литературном 

материале, сопоставлять художественные произведения разных эпох. Так в 10 

классе при изучении философской лирики А.С. Пушкина приводится список 

авторов и их произведений, не включаемый в «Обязательный минимум…». 

Среди них и «Мой Пушкин» М. И. Цветаевой.  

 Более подробно жизнь и творчество М. И. Цветаевой изучается по 

программе Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой в 11 классе. К изучению предложены 

основные этапы жизни и творчества поэта, акцент делается на трагичности 

поэтического мира Марины Цветаевой, особенностях еѐ стиля [2]. 

В программе под ред. В. Г. Маранцмана при изучении направления 

«Романтизм» в 9 классе в круг внеклассного чтения входит статья М. И. 

Цветаевой «Два «Лесных царя», с которой школьники могут познакомиться при 

изучении «Лесного царя» И. В. Гѐте в переводе В. А. Жуковского. У учащихся 

при еѐ чтении вырабатывается  умение «выявлять и воссоздавать концепцию во 

внеклассное чтение входит статья М. И. Цветаевой «Два «Лесных царя», с 

которой школьники могут познакомиться, читая «Лесного царя» И. В. Гѐте в 

переводе В. А. Жуковского. У учащихся при еѐ чтении выработается умение 

«выявлять и воссоздавать концепцию критической статьи» [3, с.107]. 

В 11 классе изучение творчества М. И. Цветаевой помещается в раздел 

«Время и вечность», являющейся актуальной проблемой философского 

характера конца XIX-начала XX века, базирующейся на «сопряжении и 

поединке конкретно-исторического и общечеловеческого начал» [3, с. 75]. 

Творчество М. И. Цветаевой представлено следующими стихотворениями: 

«Легкомыслие! Милый грех…», «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Блоку», «О, Муза плача…», «Отказываюсь быть!» («Стихи к Чехии»), 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», 

прозой «Мой Пушкин», «Поэмой конца», драматическим произведением 

«Федра».На внеклассном чтении рассматриваются «Поэма конца», «Федра» и 

«Мой Пушкин». В качестве творческого задания учащимся предлагается 

создать сборник стихотворений М. И. Цветаевой, которые произвели на них 

большое впечатление и, по их мнению, важны для них самих и их поколения. 

Это задание позволит обобщить полученный материал по творчеству М. И. 

Цветаевой, дать оценку произведениям в контексте нашей современности, 

отличать преходящие и вечные художественные ценности. Ещѐ одна 

интересная творческая работа для учеников – составить экскурсию «Москва 

Цветаевой». 

В школах с углубленным изучением литературы всѐ то, что входит во 

внеклассное чтение базовой программы, осваивается поурочно («Федра», 

«Эвридика-Орфею», «Поэма конца»). Отдельный урок посвящен «разговору» с 

поэтами; здесь, помимо ознакомления со «Стихами к Блоку», со 

стихотворением «О, Муза плача…», учащиеся знакомятся с письмами М. И. 

Цветаевой Б.Л. Пастернаку и Р.-М. Рильке [3, с.145]. 
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В программе по литературе под редакцией В. Я. Коровиной (5-8 классы) 

отражены умения и навыки, связанные с активным восприятием прочитанных 

текстов, с высокой техникой чтения и осознанным истолкованием 

художественных произведений. Изучение литературы по данной программе 

базируется на принципе концентризма: здесь подводится системный итог 

пройденного в предыдущих классах материала, углубляются и расширяются 

сведения о биографиях различных писателей, происходит знакомство с 

неизвестными до этого времени представителями литературного процесса, 

активно привлекаются критические, справочные и мемуарные материалы, 

несомненно, появляются новые темы, мотивы, проблемы.   

 Весь изучаемый материал дается в хронологической 

последовательности в каждом классе. В 9 классе затронута одна из ведущих 

проблем – «литература в духовной жизни человека, шедевры родной 

литературы» [4, с.6]. 

Рекомендуются к изучению стихотворения М. И. Цветаевой о любви: 

«Мне нравится, что вы больны не мной…», «Идешь, на меня похожий…», 

стихотворения-посвящения другим поэтам: «Стихи к Блоку», «Откуда такая 

нежность?...» (О.Э. Мандельштаму), отрывки из цикла «Ахматовой»; о поэзии: 

«Бабушке», «Моим стихам, написанным так рано…», «С большою нежностью – 

потому…» и произведения: «Родина», «Стихи о Москве».  Материалы по 

творчеству поэта помещены в раздел «Из русской литературы XX века» 

(«Штрихи к портретам»). Здесь учащимся предоставляется краткая биография 

М. И. Цветаевой. 

В 11 классе, характеризуя литературный процесс 20-х годов XX века, 

уделяя внимание событиям октябрьской революции, учащиеся пытаются 

понять специфику трагического осмысления этой темы в произведениях М. И. 

Цветаевой, сложность творческих поисков поэта и других авторов. Очень 

важным является здесь осознание миссии поэта и значения поэзии в творчестве 

М. И. Цветаевой. В программу включены стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…»; 

произведение о Родине, о тоске по ней (отражение чувств и переживаний в 

период эмиграции поэта): «Тоска по Родине! Давно…» и «Стихи о Москве». 

Также рассматриваются и «Стихи к Блоку», «Стихи к Пушкину». Со всеми 

этими произведениями знакомились учащиеся в 9 классе. В старшем звене 

лишь углубляются знания об уникальности поэтического голоса М. И. 

Цветаевой, «этическом максимализме поэта, творца и черни, мира 

обывателей…» [4, с.78], о стихотворном лирическом цикле («Стихи к Блоку», 

«Ахматовой» и др.), фольклоризме литературы («Стихи о Москве» и др.). 

Важнейшим остается изображение трагичности поэтического мира М. И. 

Цветаевой, определяемое страшными и горькими событиями эпохи 

(революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). 

В программе «Русская литература XIX-XX веков» под редакцией В. В. 

Агеносова и А. Н. Архангельского [5, с.7] авторы настаивают на единстве 

теории и практики в изучении литературы. Учителю так же, как и в 

рассмотренных ранее программах, предоставляется свобода выбора главного и 
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необходимого из дополнительного усложненного материала в связи со своим 

индивидуальным планом и уровнем подготовки класса.  

Изучение творчества М. И. Цветаевой входит в раздел «Литературный 

процесс 20-х годов». Особенность ознакомления учащихся с творчеством поэта 

заключается в работе с циклами и книгами ее стихов: «Вечерний альбом», 

«Лебединый стан», «Версты». Рассматриваются произведения, которые не 

изучались в вышеизложенных программах: «Говорила мне бабка лютая…» 

«Кабы нас с тобой…», «Стенька Разин», «Если душа родилась крылатой…» 

(фольклорные мотивы), «Поэты», «Прокрасться…», «Душа» (объединены 

общей темой о назначении поэта и его поэзии, об их месте в мире), «Дон», 

«Жизни», «Читателям газет», «Стол», «Куст» и т.д. На основе изучения данных 

произведений учащиеся обнаруживают особенности ритмики, лексики, красок 

экспрессивность поэтического стиля М.И. Цветаевой.   

Проанализировав основные школьные программы по литературе, можно 

сделать вывод о том, что творчество М. И. Цветаевой наиболее подробно и 

многоаспектно изучается в программах под редакцией В. Я. Коровиной 

(профильный уровень) и В. В. Агеносова и А.Н. Архангельского.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Образовательная система «Школа 2100» // URL: 

school2100.com/uroki/general/Plan_lit_7kl_2012.pdf  (датаобращения: 09.11.2016).   

2. Программы по литературе 10-11-й классы  

http://www.uroki.net/docrus/docrus9.htm (дата обращения: 09.11.2015).  

3. Маранцман, В.Г., Полонская, О.Д., Ядровская, Е.Р. и др. Программа 

литературного образования 5-9 классы / В. Г. Маранцман, О. Д. Полонская, Е. 

Р. Ядровская // М.: Просвещение, 2013. 

4. Коровина, В.Я., Журавлев, В.П., Коровин, В.И. и др. Литература. Программы 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы (базовый уровень), 10-11 

(профильный уровень) // В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин // М.: 

Просвещение, 2013.   

5. Литература. Программа для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы 

/ Агеносов В.В., Архангельский А.Н. М.: Дрофа, 2013.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ  К ДЕТЯМ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 (ТРЕНИНГ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ) 

 

Н.А. Мохнашина,  учитель истории и обществознания 

МБОУ «Школа №1» г. Ирбита Свердловской обл. 

 

Уже на первых этапах развития инклюзивного образования остро встает 

проблема неготовности учителей школы (профессиональной, психологической 

и методической) к работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями, обнаруживается недостаток профессиональных компетенций 

http://www.uroki.net/docrus/docrus9.htm
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учителей к работе в инклюзивной среде, наличие психологических барьеров и 

профессиональных стереотипов педагогов.  

Основным психологическим «барьером» является страх перед 

неизвестным, страх вреда инклюзии для остальных участников процесса, 

негативныеустановки и предубеждения, профессиональная неуверенность 

учителя, нежелание изменяться, психологическая неготовность к работе с 

«особыми» детьми.  

Именно этому и был посвящен тренинг-практикум «Формирование 

толерантного отношения к детям с ОВЗ», который я представила вниманию 

коллег в этом учебном году. 

Да, работа с детьми, у которых есть какие-либо нарушения в развитии, 

вдвойне сложна. Для того, чтобы процесс воспитания и обучения проходил 

легче и для нас, и для детей, необходимо принять их такими, какие они есть. С 

обычными детьми мы изначально были готовы работать, а вот инклюзивное 

обучение у многих вызывает удивление, недоумение и даже раздражение.  

Моѐ выступление стало своеобразным психологическим настроем на эту 

работу, направленную на коррекцию эмоционального отношения учителей к 

детям с ОВЗ, ведь очевидно, что начинать работу в инклюзии  надо не с 

изучения педтехнологий, а с развития эмпатии и действительно толерантного 

отношения  к таким ученикам. 

 К нашим педагогам в аудиторию пришел ученик с ОВЗ, правда, это был 

не настоящий ребенок, а всего лишь кукла. Сначала мы придумали его 

возможную историю… Иван, ему 13 лет. Родился он долгожданным и 

желанным. Мама и папа его очень любят… и готовы мир перевернуть, чтоб сын 

был здоров, но,  увы…  

А может все наоборот, его не ждали. Еще не родившийся … он уже был 

никому не нужен. 

Так случилось, что он не такой, как все. (Пауза). Особый.  

Он не может сосредоточиться на уроке, всѐ время шуршит, мешает 

классу, он не то что не делает домашнее задание, он и на уроке просто рисует 

огрызается, встает, когда надо сидеть, хохочет, когда надо 

сосредоточиться…Не умеет играть с детьми и  еще многого  не делает из того, 

что в входит в понятие  приличный, нормальный ученик… 

Но!!! В этот мир он пришел таким непонятным и сейчас он с нами. 

(Пауза) 

В ходе тренинга педагогам было предложено ответить на вопросы, 

которые представлены на слайде: 

1.  Какое чувство родилось у вас при встрече с Иваном (или с 

похожими  детьми)? 

2.  Что  вы  как педагог можете сделать для Ивана?  (для таких 

детей)?  

Уже на этом этапе мнения разделились: одни говорили о желании помочь 

ребенку, другие с осторожностью комментировали, кто-то предлагал 

альтернативные выходы и возможные способы обучения. 
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Следующим этапом тренинга стало упражнение, помогающее 

почувствовать, как трудно нашим школьникам, какие индивидуально-

динамические различия существуют между взрослыми и детьми,между  

обычными учениками и школьниками особыми. 

Очень часто мы забываем, как трудно учиться нашим ребятам, а детям с 

ОВЗ вдвойне. Ведь те истины, которые мы объясняем как профессионалы в 

сотый раз, ученики слышат впервые и обязаны усвоить в короткие сроки, это 

бывает нелегко обычным школьникам, а для детей с ОВЗ это зачастую – 

прорыв, подвиг. Их маленькая, личная победа. 

Одним из упражнений тренинга было следующее задание. Педагогам 

было предложено написать на листе бумаги фразу «ребенок с ОВЗ» (пауза). 

С написанием ни у кого не возникло трудностей. 

Мы усложнили задание и написали ту же фразу левой рукой. 

Сделать это значительно сложнее – и именно так чувствуют себя наши 

обычные ученики на каждом уроке – получается 

неуклюже,нопопробоватьинтересно. 

А написать те же слова левой рукой и с закрытыми глазами – уже 

пришлось потрудиться… Вот так постепенно к нам приходило понимание 

состояния ребенка с ОВЗ при обучении. 

При обсуждении коллеги делились впечатлениями, что чувствовали себя 

беспомощно, что выполнить это задание качественно при таком условии почти 

невозможно. 

 Выполняя это и другие задания тренинга, мы пришли к пониманию  

психологического состояния ученика, его эмоций, чувств, переживаний. А ведь 

это и является одним из важнейших профессионально значимых качеств 

педагога.  

Умение учесть позицию другого, увидеть ситуацию чужими глазами, 

проявить эмоциональную и личностную заинтересованность – это и есть 

составляющие понятия «эмпатия». Именно в этот момент и зарождается 

чувство толерантности к ребенку. 

Также хотелось бы отметить, что во время занятия проявился интерес 

учителей к проблеме эмоционально-положительного отношения к детям. 

Активно обсуждали проблему, поставленную в данном тренинге, приводили  

примеры из собственного опыта, делали выводы по поставленной проблеме.  

На последнем этапе – рефлексии – наш герой светился, как солнце – 

каждый педагог подобрал нужные лучики – рекомендации по обучению 

особенных детей. 

Попытку подобного тренинга для детей из обычной школы мы нашли в 

публикации Павловой Н.В., Татаренко Л.В., Губановой Е.А.[5]. 

 ВЫВОД:на становление личности влияет обучение и воспитание –имеет 

огромное значение (главное!), кто именно окажется рядом с ребѐнком. Ребенок 

с тяжелыми нарушениями, попавший в благоприятную среду, может стать 

успешным в жизни, а ребенок способный может ничего в жизни не добиться. 

Главное – настрой, целеустремленность, любовь и трудолюбие, и многое можно 

исправить.  
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teaching-staff-school-psychologist/57-training-with-teachers 
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Приложение №1 

Рекомендации педагога-психолога  для педагогов, 

работающих с детьми ОВЗ 
  

         Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимы изменения способов подачи информации или модификации 

учебного плана с целью более успешного освоения общеобразовательной 

программы. Необходимо предоставление особых условий: изменения сроков 

сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов представления 

результатов. 

         Необходимые изменения способов подачи информации и 

модификации должны быть включены в индивидуальный образовательный 

план учащегося. Эти изменения следует применять так, чтобы они отражали 

индивидуальные нужды учащихся с особыми потребностями, причем очень 

важно также узнавать мнение самих учащихся о том, в чем именно они 

нуждаются. 

http://emc21.ru/wp-content/uploads/2015/03/Sbornik.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=b7ZAIwdOmWs
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         Рекомендации по поводу коррективов в учебниках и 

образовательных программах, возможных изменений на уроке в классе и 

заданиях и возможных поведенческих ожиданиях, которые нужно принять во 

внимание при обучении детей с особыми образовательными потребностями. 

    В процессе обучения учителю следует: 

- использовать четкие указания; 

- поэтапно разъяснять задания; 

- учить последовательно выполнять задания; 

- повторять инструкции к выполнению задания; 

- демонстрировать уже выполненное задание (например, решенная 

математическая задача); 

    В учебном процессе использовать различные виды деятельности: 

- чередовать занятий и физкультурные паузы; 

- предоставлять дополнительное время для завершения задания; 

- предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего задания; 

- использовать листы с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения; 

- использовать упражнения с пропущенными словами/предложениями. 

- обеспечивать школьника копией конспекта. 

Способы оценки достижений и знаний учащихся: 

- использовать индивидуальную шкалу оценок в соответствии с успехами 

и затраченными усилиями; 

- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 

- оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с 

тестовыми заданиями. 

- акцентировать внимание на хороших оценках; 

- разрешать переделать задание, с которым ученик не справился; 

- проводить оценку переделанных работ; 

- использовать систему оценок достижений учащихся. 

В организации учебного процесса необходимо: 
- использовать вербальные поощрения; 

- свести к минимуму наказания за невыполнение правил; ориентироваться 

более на позитивное, чем негативное; 

- составлять планы, позитивно ориентированные и учитывающие навыки 

и умения школьника; 

- предоставлять учащимся права покинуть рабочее место и уединиться, 

когда этого требуют обстоятельства; 

- разработать кодовую систему общения (слова, жесты), которая даст 

учащемуся понять, что его поведение является недопустимым на данный 

момент; 

- игнорировать незначительные поведенческие нарушения; 

 - разработать меры вмешательства в случае недопустимого поведения, 

которое является непреднамеренным; 
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 -  осваивать знания об изменениях в поведении, которые предупреждают 

о необходимости применения медикаментозных средств или указывают на 

переутомление учащегося с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

ПРИЁМЫ СОЗДАНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В.Д.  Назипова, учитель МБОУ «Школа№1» г. Ирбита 

Свердловской обл. 

 

Мотивом представления данного опыта является стремление осмыслить и 

оценить эффективность и результативность тех форм работы, которые  

пополняют копилку приѐмов, реализующих технологию проблемно-

диалогового обучения. В самом определении «проблемно-диалогическое» 

первая часть означает, что на уроке изучения нового материала должны быть 

проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск еѐ решения.  

Мышление начинается с проблемы или вопроса, удивления или 

недоумения. Нет удивления – нет диалога. Если не удаѐтся удивить ребѐнка, то 

может не получиться проблемной ситуации, и ребѐнок останется равнодушным 

к тому, что происходит на уроке.Проблемная ситуация действительно возникла, 

если у класса появился эмоциональный отклик. Проблемная ситуация создаѐтся 

с учѐтом реальных противоречий, значимых для детей. Только в этом случае он 

является мощным источником мотивации их познавательной деятельности, 

активизирует и направляет их мышление.  

В методической литературе (в частности, в пособиях Е.Л.Мельниковой) 

содержательно, с множеством примеров описано, как можно создать 

проблемную ситуацию на уроках русского языка, математики. Осуществить это 

на уроках  литературы – задача более сложная, как утверждает и Елена 

Леонидовна, ведь содержание здесь – не правила, не теоремы, а произведения 

искусства, каждое из которых уникально. Как же их подвести под общую 

схему? Возможно ли это? Попытаюсь ответить на данные вопросы. 

В работе я использую 2 метода: побуждающий от проблемной ситуации 

диалог (как правило, предъявление противоречащих друг другу фактов, 

явлений, мнений, противоречий между житейским представлением и научным 

знанием) и сообщение темы с мотивирующим приемом («ярким пятном»). Но 

классифицирую приѐмы по другому основанию – содержанию урока. 

1) Приѐмы создания проблемной ситуации на уроках, цель которых – 

проанализировать образ героя произведения. 

Помощником на таких уроках является иллюстративный видеоматериал. 

К примеру, при изучении романа «Отцы и дети» сравниваем начало фильмов-

экранизаций 1983 и 2008 года. Уже в сцене приезда в дом Кирсановых Базаров 

предстаѐт перед зрителями по-разному, степень режиссѐрской интерпретации 

достаточно высока. Противоречие между двумя интерпретациями порождает 

проблемный вопрос: «А каково авторское отношение к герою?»   
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Этот же вопрос возникает, когда сравниваем ещѐ два видеофрагмента: 

сцена поджога и сцена прощальных слов Дубровского из фильма «Благородный 

разбойник». После вопроса: «Что удивило?» - учащиеся легко определили, что 

герой в одном фрагменте совершает дурной поступок, в другом – благородный. 

К слову, на следующем этапе урока («Шапка вопросов») споры и размышления 

вызвал вопрос, подготовленный одним из учеников: «Я так и не понял, 

осознавал Дубровский, что в доме остаются живые люди, которых заживо 

сожгут, или нет». На следующем этапе ученики анализировали фрагменты 

повести и составляли диаграммы нравственных качеств героя – так было 

организовано разрешение проблемы. 

При изучении рассказа А.Платонова «Никита» (6класс) понять образ 

героя и начать урок помогает приѐм «яркое пятно» - знакомлю учащихся с 

психологическим тестом «чернильные пятна Роршаха». Это вызывает 

неподдельный интерес, ведь ребята пытаются познать себя. Далее задаю 

вопрос: «От чего зависит восприятие, то, как мы видим окружающий нас мир». 

После этого ученикам нетрудно сформулировать вопрос урока: «А каким 

человеком является главный герой рассказа?» 

И ещѐ один приѐм. Прикрепляю авторские характеристики, цитаты 

литературоведов о двух героях: Печорине и Максиме Максимыче (без указания, 

о ком идѐт речь). Характеристики противоречивые, они тут же вызывают 

удивление у учащихся; устанавливаем, что речь идѐт о разных персонажах. 

Пробуем группировать, передвигать, определять в процессе обсуждения, что к 

кому относится. А дальше сам собой возникает вопрос: «Кому симпатизируют 

критики, сам автор?»Это и есть проблемный вопрос урока. 

2) Приѐмы создания проблемной ситуации на уроках, цель которых –

обсудить вопрос идейно-тематического своеобразия произведения. 

Проблемную ситуацию на таких уроках ставим, предъявляя два 

противоречащих друг другу факта. Например: 1. Н.Некрасов хотел назвать 

свою поэму «Декабристки», а назвал «Русские женщины».  2. Русскими среди 

декабристок были не все (3 француженки и одна полька). Мария Волконская – 

не знала русского языка. Почему же автор предпочѐл второе название? 

В качестве «яркого пятна» использую мультфильм «Крылья, ноги, 

хвост».Его мы просматриваем в начале обобщающего урока, посвящѐнного 

сказу «Левша» Н.Лескова. Вопрос: а для человека что является главным? В 

процессе спора, рассуждений подходим к выводу: загадочная русская душа, 

ведь,во многом, о ней сказ. Продолжаем работу созданием интеллект-карт. 

Заканчивая изучение повести «Детство» М.Горького, в качестве «яркого 

пятна» смотрим фильм, в котором изображение счастливых и несчастливых 

детей сменяют изображения успешных, самодостаточных и, наоборот, 

несчастных взрослых. Устанавливаем его основную мысль: «Все мы родом из 

детства». Ещѐ один факт: истоки жестокости преступников, по словам 

психологов, нужно искать в детстве. И в довершение противоречие: у героев 

было одинаково тяжѐлое детство, где было место жестокости и насилию. Дядья 

стали мерзавцами, а А.Пешков – писателем. Почему? Почемуон не 
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ожесточился, а стал на путь справедливости и добра? Вспоминаем и 

знаменитые слова классика, что всем хорошим в себе он обязан книгам.  

Есть ещѐ один приѐм, который я иногда использую: прошу разработать 

канву произведения по заданной проблеме: придумать имена героев, что с ними 

случится, каков будет финал, какова тональность произведения. А далее при 

чтении произведения наблюдаем, в каких моментах ребятам удалось 

приблизиться к авторскому замыслу, отмечаем мастерство автора, анализируем 

те исходные точки, в которых пробовали себя. Этот приѐм оправдан тем, что на 

олимпиаде по литературе на смену тестовым заданиям пришли задания именно 

такого, творческого типа. 

3) Приѐмы создания проблемной ситуации на уроках, цель которых – 

познакомиться с автором, его творчеством. 

Часто я использую игру, суть которой заключается в том, что нужно 

отгадать, кем ученик является в данный момент. Он надевает на себя шляпу, на 

которой написано имя писателя. Чтобы угадать, он задаѐт вопросы классу, 

ответы их должны быть краткими и односложными. Тот писатель, чьѐ 

творчество ещѐ не изучали, несомненно вызовет затруднение. Учащиеся легко 

сформулируют тему урока. 

Иллюстративный материал также оказывает неоценимую помощь. 

Например, после изучения рассказа «Хорь и Калиныч»И.С.Тургенева в 7 классе 

следует изучение творчества Н. А. Некрасова. Тема крепостного права у него 

раскрывается по-другому. Тургенев во многом идеализирует крестьянина, 

Некрасов жѐсток в своей оценке действительности, его картины крестьянской 

жизни ужасны по степени реалистичности. В живописи также к изображению 

жизни крестьян было 2 подхода: их и предъявляю учащимся в виде «двух залов 

картинной галереи». 

4. Приѐмы создания проблемной ситуации на уроках, цель которых – 

постижение особенностей поэтической речи. На таких уроках я провожу с 

детьми лингвистические эксперименты: вставить свои эпитеты, нарисовать 

существо по имени Шухшух, Гарарамба (исследование приѐма звукописи) 

А вот тема урока «Стихотворные размеры» позволяет провести 

следующий эксперимент: разные стихи одного размера «перемешиваю». 

Получается и стройно, и гармонично, и мелодично (можно даже попробовать 

спеть эти строчки!). Если размер разный –выходит диссонанс, возникает 

вопрос: «Почему?» Отвечая на него, учимся определять стихотворные размеры. 

 

Мой дядя самых честных правил 

 В тумане моря голубом. 

Он уважать себя заставил. 

Что кинул он в краю родном? 

 

Белеет парус одинокий, 

Когда не в шутку занемог. 

Что ищет он в стране далѐкой, 

И лучше выдумать не мог? 

Мой дядя самых честных правил, 

Не с гор побежали ручьи, 

Он уважать себя заставил, 

Обходит владенья свои. 

или: 

Не ветер бушует над бором, 

В тумане моря голубом, 

Мороз-воевода дозором, 

Что кинул он в краю родном? 
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Мой опыт показывает, что создание проблемных ситуаций на уроках 

литературы мотивирует ребят на активную творческую деятельность. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  И ПРОФИЛАКТИКА НЕВРОТИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 

А.Ю. Никишина, студентка факультета ППиСО 

СГУ  имени Н.Г. Чернышевского 

 

Долгие десятилетия в нашей стране не существовало приоритета 

здоровья. Глобальный кризис, охвативший Россию с конца ХХ столетия и 

наблюдающийся и в настоящее время,  отразился на психическом состоянии 

подрастающего поколения. Современная эпоха, насыщенная социально-

экономическими преобразованиями, создала все условия для возрастания у 

людей тревоги, волнений и как результат формирования невротических 

расстройств.  Особое положение в этом отношение занимают дети, как 

наиболее предрасположенный к любым эмоциональным перенапряжениям 

контингент. По данным многочисленных исследований уровень тревожности и 

неврозов у детей и подростков в последние десятилетия постоянно растѐт [1]. В 

связи с этим, президент Российской Федерации В.В. Путин ежегодно в своих 

посланиях Федеральному Собранию особое внимание уделяет проблеме 

сохранения здоровья подрастающего поколения, называя здоровье «главным 

источником развития нашей страны», говоря о важности развития физкультуры 

и спорта. Именно здоровье детей является наиболее ярким показателем 

благополучия нации в целом.  

Современное научное знание демонстрирует возрастающий интерес к 

проблеме невротических расстройств у детей. Этот интерес отражается в 

научных исследованиях А.И.Захарова, И. М. Виш и других авторов, где данная 

проблема занимает центральное положение и анализируется не только в 

медицинском, но главное в педагогическом аспекте[2,3]. Это направление 

отражается и в новом федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, где в разделе требования к 

результатам освоения образовательной программы обозначена задача по 

формированию ценности здорового и безопасного образа жизни. Таким 

образом, укрепление здоровья, и прежде всего психического здоровья детей, 

становится одной из приоритетных задач современного образования. 

В то же время в последние годы в научной литературе достаточно часто  

встречаются указание на развитие у детей так называемых «школьных» или 

«дидактогенных» невротических расстройств[4].  

 Данное понятие трактуется в словаре как «негативное психическое 

состояние учащегося, вызванное нарушением педагогического такта со 

стороны учителя (воспитателя). Развитию невротических расстройств 

способствует множество факторов: биологические, социальные и 
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психологические. В случаях дидактогенных неврозов травмирующей является в 

первую очередь сама система обучения. Данный вид расстройства у детей 

может возникнуть как результат чрезмерного переутомления и перегрузки 

поскольку само поступление в школу является переломным моментом в жизни 

ребенка, а успешность обучения его в школе зависит от особенностей 

воспитания в семье, его уровня подготовленности к школе. 

Кроме того, в современной школе, как правило, деятельность учителя имеет 

мало соприкосновений с деятельностью ученика, в то время как совместная 

деятельность педагога и учащегося является наиболее эффективным способом 

передачи опыта и знаний. Учитель остается в позиции «над» школьником, и, 

порой, не осознавая этого, подавляет инициативу учащегося, его 

познавательную активность, столь  необходимую  учебной  деятельности. 

В случае обучения шестилеток невроз может возникнуть при невнимании 

учителя к их возрастно-психологическим особенностям.  Д.Б. Эльконин, Ш.А. 

Амонашвили, В.С. в своих исследованиях показали, что стиль и характер 

педагогического взаимодействия учителя и шестилетнего ребенка в 

значительной мере должен отличаться от классического подхода к обучению 

более старших детей[5.6]. Н.В.Вострокнутов и ряд других авторов  однако, 

указывают на то, что основной причиной школьной дезадаптации являются не 

сами промахи в учебной деятельности или отношения ребенка с учителем, а 

переживания по поводу этих промахов и отношений[7].  

Выражается невротические расстройства в повышенном нервно-психическом 

напряжении, страхах, подавление настроении и т.п.  У детей и подростков 

невротические расстройства характеризуются в основном мимолетными 

клиническими проявлениями, отсутствием традиционных форм, кроме как 

истерических и фобических, отсутствием четких жалоб со стороны обучающего 

и, напротив, множеством их от окружающих. Главный симптом или синдром, 

который определяет особенности болезни, это перемена поведения,  резкое 

снижение успеваемости.   

Школьный невроз может проявляться по-разному. Для обучающихся 

наиболее характерны такие признаки как: навязчивые действия, которые как бы 

защищают обучающегося от грозящей угрозе. Например, мальчик, боясь 

получить на уроке «двойку», утром, когда выходит из дома, начинает считать 

машины, стоящие рядом с домом. Так называемые «ритуалы» школьников 

усложняются, а их число постепенно  увеличивается. В большинстве случаев 

дидактогенные неврозы сочетаются с нежеланием ребенка посещать школу. 

Невротизация личности, возникновение пограничных психических 

заболеваний, психосоматических расстройств - печальный факт, 

свидетельствующий об утрате здоровья по причинам недостаточного внимания 

к проблемам тревожного типа личности школьника. 

В борьбе с проблемой школьных нервозов важно и необходимо 

определить правильную стратегию взаимодействия обучающего, родителей, 

педагога и школьного психолога. Прежде всего ребенку нужно внушать 

уверенность в себя самого, свои силы. Убедить его в том, что ему необходимо 

хоть в школу, давать ему необходимую поддержку при постановке  
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определенных жизненных задач, сопровождать процесс их решения,  оказывая 

помощь и содействие.  

Педагог может и должен  использовать известные методики и техники в 

коррекции и профилактики неврозов [8]. Например, концентрация – 

сосредоточение на своих зрительных, слуховых и телесных ощущениях, 

эмоциях, чувствах, переживаниях. Еще одним эффективным методом является 

игротерапия, которая используется для снижения напряженности, мышечных 

зажимов, тревожности, а так же для повышения уверенности в себе и снижения 

страхов. Достаточно эффективные результаты дает использование программы 

для профилактики невротических расстройств у учащихся начальных классов, 

которая включает в себя 7 занятий и состоит из трех блоков. 1-й блок - это 

контактное (развлекательное) занятия, направленного на создание доброй, 

дружелюбной, безопасной обстановки. С этого занятия начинается вся 

программа. 2-й блок состоит из 5 занятий, коррекционно-направленного и 

обучающего характера. Во время этих занятий используются различные 

методы, направленные на снятие эмоционального напряжения (страхов, 

тревожности) и неуверенности в себе. И 3-й блок, состоящий из 1-ого занятия, 

которое будет контрольным и итоговым. После окончания занятий 

осуществляется сравнительный анализ показателей, характеризующих нерво-

психическое напряжение у детей. В зависимости от полученных результатов 

можно провести повторный курс. Для занятий можно предложить следующие 

темы: «Здравствуйте, это Я!», «Настроение», «Наши страхи», 

«Волшебный лес», «Сказочная шкатулка», «Волшебники», «Солнце в 

ладошке». Занятия проводятся по 40 минут. Всего 5 часов.  Для повышения 

эффективности занятий к ним можно привлекать и родителей детей. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

 

И.И. Панюшкин, магистрант факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

В современном мире компьютер стал неотъемлемой частью жизни  

человека. Год от года люди все больше пользуется интернетом. Российская 

аудитория интернета также стремительно растет – дети, подростки, молодежь 

составляют ее значительную часть. По данным мониторинга в России с 1992 

года по 2014 год среди пользователей сети Интернет количество молодежи 

увеличилось с 2% до 25%, т.е. молодые люди становятся все более активными 

пользователями сети.  

Интернет-грамотность стала составляющей общей грамотности, что 

свидетельствует об образованности человека [1]. Однако из-за подобного 

явления образовалась новая форма аддиктивного поведения – интернет-

зависимость, последствия которой разнообразны, начиная от формирования 

недопонимания со сверстниками и заканчивая тяжелыми психическими и 

социальными отклонениями. По данным исследователей, во всѐм мире 

интернет-зависимости подвержено 6% всего населения Земли. 

Обсуждение такого феномена, как Интернет-аддикция 

(InternetAddictionDisorder или IAD), началось сравнительно недавно: в 1994 г. 

К.Янг. Интернет-зависимость обладает некоторыми характеристиками уже 

известных и хорошо изученных аддикций: пренебрежение важными вещами в 

жизни из-за аддиктивного образа жизни; разрушение отношений аддикта со 

значимыми людьми в его жизни, раздражение или разочарование значимых для 

аддикта людей, скрытность или сильная раздражительность, когда люди 

критикуют это поведение, чувство вины или беспокойства относительно 

данного поведения, безуспешные попытки изменить это поведение.[4] Но, 

несмотря на это, возникновение Интернет-аддикции не подчиняется 

закономерностям формирования хорошо изученных зависимостей, выведенным 

на основании наблюдений за курильщиками, наркоманами, алкоголиками или 

патологическими игроками. Так, если для формирования традиционных видов 

зависимостей требуются годы, то для Интернет-зависимости этот срок сильно 

сокращается. По данным К. Янг 25% аддиктовприобрели зависимость в течение 

первого полугода после начала работы в Интернете, 58% – в течение второго 

полугодия, а 17% – по прошествии года. Кроме того, если долговременные 

последствия зависимости от алкоголя либо наркотиков хорошо изучены, то 

применительно к Интернет-аддикции отсутствует возможность 

долговременного наблюдения.В самом общем виде Интернет-зависимость 

проявляется в том, что люди предпочитают «виртуальную» жизнь «реальной», 

проводя в сети по 18 и даже более часов  в день. 

Истинные интернетоманы – люди, утратившие способность 

контролировать своѐ время в Сети. Оно уходит на игры, покупки, участие 

в форумах и чатах, наконец,просто банальное блуждание по сайтам. У этой 

категории пользователей на Сеть в среднем затрачивается в 10 раз больше 

времени, чем на работу или учебу [2]. 
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Принимая во внимание актуальность данной проблемы, представлялось 

интересным проведение исследований, направленных на изучение факторов и 

причин интернет зависимости, а также ее влияния на социализацию личности 

современного студента.  

Нами проведено эмпирическое исследование, где на первом этапе 

анализировались индивидуально-психологические особенности личности 

студентов, затем их ценностно-мотивационная сфера. Определялась степень 

дезинтеграции ценностно-мотивационной сферы личности студентов. После 

этого изучались корреляционные связи индивидуально-психологических 

характеристик личности и ценностной сферы студентов. На завершающем этапе 

исследования были анализированы ценностные ориентации студентов, 

полученные в результате выявленных у них социально-психологических 

установок. [3]  

Выборку исследования составили студенты СГУ.Всего в исследованиях 

участвовали 30 человека в возрасте от 17 до 22 лет. 

При проведении нами теста Кимберли Янг, на выявление интернет-

зависимости, были получены следующие результаты. У 8% опрошенных 

Интернет – зависимость уже имеет место. У 36% - есть некоторые проблемы, 

связанные с чрезмерным увлечением Интернетом. У 56% студентов 

зависимость не выявляется в настоящее время вообще. Исходя из общих 

результатов тестирования, можно подразделить результаты опроса по 

отдельным группам испытуемых. Среди девушек, подвержены интернет-

зависимости всего 4.5%. У 50% – есть проблемы, связанные с чрезмерным 

увлечением интернетом, и, если на это не обратить внимание, то в ближайшем 

будущем возможен переход из этой стадии к интернет-зависимость. У 45,5% 

девушек вообще не выявлено зависимости.У мужчин результаты тестирования 

несколько лучше. Среди всех опрошенных интернет-зависимости не 

подвержено 62,5%. Возникают трудности у 25% молодых людей. Интернет 

зависимых среди опрошенных оказалось –12,5%. 

Безусловно, интернет является привлекательным для человека видом 

деятельности. Во-первых, это средство ухода от реальности за счет 

возможности анонимных социальных интеракций. Во-вторых, средство 

приобретения чувства безопасности и осознание своей анонимности при 

осуществлении интеракций; а так же  возможность для реализации каких-то 

представлений, фантазий с обратной связью и  неограниченный доступ к 

информации - информационный вампиризм. 

Анализ результатов, полученных при использовании опросника Г.Белла, 

показал следующее. Большее число опрошенных нами студентовсклонны к 

конфликтам вследствие несформированности у них навыков общения, 

взаимодействия с другими людьми, культурных форм завоевания авторитета и 

искаженному представлению о жизненно важных ценностях. При проведении 

сравнительного анализа с результатами тестирования по К.Янгу было отмечено, 

что указанные выше нарушения взаимоотношений имеют место именно у 

респондентов, ранее отнесенных к группе интернет-зависимых, или тех, у кого 

имеют место трудности связанные счрезмерным увлечением интернетом.   



 536 

К основным причинам интернет-зависимости среди студентов можно 

отнести одиночество, социальную дезадаптацию, поиск острых ощущений, 

недоступных в реальном мире, депрессия и психические отклонения. Подобная 

зависимость несет в себе разрушающий вред для личности подростка. 

Интернет является досуговым видом деятельности, а досуг в свою 

очередь является благоприятной почвой для испытания студентами большей 

части человеческих потребностей. В процессе досуга человеку гораздо проще 

формировать уважительное отношение к себе, даже личные недостатки можно 

преодолеть посредством досуговой активности. Досуг в существенной степени 

ответственен в части формирования характера личности, например, таких 

качеств как инициативность, уверенность в себе, сдержанность, 

мужественность, выносливость, настойчивость, искренность, честность и др. 

Также можно сделать вывод о том, что современные информационные 

технологии, в частности интернет, существенно трансформировали структуру 

досуга современных людей.  Интернет-зависимость является не хобби 

или«смешным поводом для переживаний», как принято считать. Интернет-

зависимость – это серьезная проблема, которая причиняет ущербздоровью не 

только пользователю интернета, но и современного общества в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ВУЗЕ 

 

Г.Е. Рязанова, кандидат химических наук, доцент, почѐтный профессор 

СГАУ им. Н.И. Вавилова, почѐтный работник ВПО РФ 

Н.В. Рязанцев, аспирант каф. "Защита растений и плодоовощеводство" 

агрономического ф-та СГАУ им. Н.И. Вавилова, зав. мемориальным 

кабинетом-музеем Н.И. Вавилова СГАУ 

 

В данной публикации представлена авторская технология преподавания 

химии в СГАУ им. Н.И. Вавилова, основанная на единстве учебного и 

воспитательного процессов. Она предполагает герменевтический подход, 

использование метода структурирования и алгоритмизации, метафорического 

метода, компьютеризации, метода игрового моделирования, проведение 

занятий в форме «Круглого стола», бинарных лекций, творческую научно-

исследовательскую работу студентов, организацию участия студентов младших 
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курсов в научных конференциях и публикацию студенческих работ, создание 

учебных пособий, компьютерных обучающих и контролирующих программ. 

Единство учебного и воспитательного процессов очевидно. Задача 

педагога состоит не в механической передаче материала учебной дисциплины, 

а в том, чтобы помочь ученику в формировании адекватной целостной картины 

мира. Педагог оказывает сильное воздействие на становление личности 

ученика, его нравственной и гражданской позиции. Мы полагаем, что 

важнейшим аспектом воспитательной работы является пробуждение 

патриотических чувств ученика. При формальном отношении к этому вопросу 

преподаватели могут допускать грубейшие ошибки, приводящие к 

эксплуатации и последующей девальвации вечных ценностей – таких, как 

любовь к Родине, трудолюбие, честь и порядочность. 

Патриотизм – это не просто любовь к Родине, но и высоконравственные 

чувства, и составная часть духовного потенциала страны, и политические 

принципы. Для России патриотизм является национальной чертой народа. В 

разные эпохи наша страна выходила победителем именно благодаря 

беззаветной преданности россиян своей Родине, готовности ставить 

государственные интересы выше личных, способности отдать за Родину жизнь. 

Сегодня России необходим патриотизм, который заключается не в 

громких красивых словах и пышных глобальных мероприятиях, а в 

каждодневной кропотливой работе на благо страны с целью повышения еѐ 

экономического, интеллектуального и духовного потенциала во имя достойной 

жизни всех россиян. 

Именно на этих принципах базируется авторская технология 

преподавания химии в аграрном вузе, отраженная в опубликованной нами в 

монографии [12]. Нашими вдохновителями являются истинные патриоты 

России XIX и XX вв., личности государственного и планетарного масштаба - 

Д.И. Менделеев и Н.И. Вавилов [1, 2], смыслом жизни для которых было 

достойное служение Родине. Они учили тому, что нужно работать: «Нет без 

явного усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев» (Д.И. Менделеев); 

«Нужна огромная работа над собой! Необходимо усвоить одно: минимум 

самомнения, максимум работы, максимум требовательности к себе» (Н.И. 

Вавилов). 

Сложность работы педагога связана с целью формирования 

компетентных специалистов, способных к творческому решению проблем, 

честных и ответственных за результаты своего труда, стремящихся к 

саморазвитию, к максимальному раскрытию своих способностей. Обозначенная 

программа является идеальной. Учебный процесс представляет собой реальную 

многофакторную неравновесную систему. Результаты работы связаны с 

человеческим фактором – экономико-материальным положением студентов, с 

их жизненными ориентирами, интеллектуальным и нравственным уровнем, 

степенью принятия и возможности осуществления поставленных задач. 

Нами проведено изучение психологических особенностей студентов с 

помощью анкетирования. Анкеты – «Знакомство», «Адаптация к учебному 

процессу», «Акмеологизация», «Приоритетные направления саморазвития», 
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«Подведение итогов» составлялись и анализировались после опроса при 

участии самых активных и неравнодушных студентов агрономического 

факультета. Выявлено преобладание интереса к личностному, физическому и 

культурно–эстетическому развитию над развитием духовно–нравственных и 

профессиональных качеств. 

У 30% студентов примером в жизни являются родители, а у 70% они 

вообще отсутствуют [3]. Такая реальность привела к необходимости работы по 

формированию базовых нравственных ценностей и гражданской позиции 

молодежи на примере выдающихся личностей. 

Ярким примером для юных является научный и гражданский подвиг 

великого русского ученого-биолога, растениевода и географа академика 

Н.И. Вавилова. Перед студентами раскрывается бесценное значение для науки 

и жизни комфортной психологической атмосферы, которую создавал 

Н.И. Вавилов в многочисленных руководимых им коллективах, а также высших 

духовных ценностей, без которых жизнь теряет ориентир [1]. 

Разработанная нами программа работы со студентами включает входной 

контроль, который обычно выявляет невысокий уровень подготовки 

абитуриентов по химии. Для ликвидации пробелов и создания базы для 

освоения вузовского материала применяются различные методы. 

Герменевтический метод ориентирован на понимание сущности и значения 

изучаемого материала. Методы структурирования и алгоритмизации 

способствуют сосредоточению на главном и организации процесса мышления. 

Метафорический метод облегчает понимание сложных вопросов. Метод 

гуманитаризации, связь материала химии с вопросами философии способствует 

более глубокому пониманию фундаментальных основ химии. Связь изучения 

понятий, законов, современных представлений с историей науки, жизнью и 

работой еѐ персоналий устраняет формализм в восприятии материала. 

Повышение мотивации к процессу обучения осуществляется на всех 

видах занятий  благодаря профессиональной и экологической направленности 

всего изучаемого материала, раскрытию значения химии для повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства. 

Данная технология включает современные инновационные методы 

обучения: мультимедийные презентации лекций, контрольное компьютерное 

тестирование, обучающие и контролирующие компьютерные программы. 

Студенты в анкетах отметили, что работа с компьютерной программой очень 

интересна, в ней много познавательного, есть занимательные рисунки, 

помогающие при  обучении, которые радуют глаз и душу. 

Учителя Октябрьского, Ленинского и Заводского районов г. Саратова 

назвали программу «Термодинамика химических процессов» великолепной, 

полезной и доступной не только для студентов, но и для старшеклассников с 

углубленным изучением химии. Три компьютерные программы получили 

документы о государственной регистрации их в российских базах данных [6, 7, 

8]. 

В учебном процессе студенты активно пользуются компьютерами. Они 

получают материал из Интернета для рефератов и докладов на химическом 
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кружке, заседаниях «Круглого стола», на научных конференциях, создают 

мультимедийные презентации. С поиском материала в интернете студенты 

справляются хорошо. Проблемы возникают на следующем этапе – осмысления 

материала, перевода его на язык собственных мыслей и самостоятельного 

изложения. Эта работа требует внимания, терпения, воли, умения преодолевать 

трудности. Она способствует развитию и саморазвитию, учит понять, 

насколько стремление «быть, а не казаться» серьезнее и выше стремления 

«казаться». Обсуждение докладов обогащает опытом адекватной самооценки, 

воспитывает умение участвовать в дискуссии на достойном культурном и 

этическом уровне. 

Задача педагога – помочь студенту осознать происходящие в его 

сознании изменения. Занятия в форме «Круглого стола» являются индикатором 

и катализатором учебной активности студентов. Каждый проявляет 

определѐнную степень ответственности, уровень подготовки, способность к 

творчеству. Подведение итогов приводит к постановке новых задач по работе 

над собой, над созданием авторского варианта текста, над техникой речи.  

Метод игрового моделирования на основе связи вопросов химии с 

проблемами сельского хозяйства применяется в конце семестра. Деловая игра 

позволяет проверить степень достижения умения решать проблемные задачи 

профессиональной направленности на основе теоретической химии [9]. 

Студентов с высокой творческой мотивацией к учебному процессу мы 

привлекаем к научно–исследовательской работе в форме индивидуальной и 

коллективной проектной деятельности, к участию совместно с преподавателем 

в чтении бинарных лекций, к участию в научных конференциях и подготовке 

публикаций по материалам проделанной работы. 

Осуществив интересные и практически важные проекты под девизом 

«Идти впереди жизни» (Н.И. Вавилов), студенты с первого курса доказали, что 

способны творчески выполнять работы высокого уровня. Они награждены 

дипломами, благодарственными письмами, грамотами университетского, 

областного и всероссийского уровня, стали авторами и соавторами публикаций 

[10]. 

Учебный и воспитательный процессы едины [11, 12]. Воспитание через 

учебную дисциплину личности, способной приносить пользу обществу, 

ориентированной на общечеловеческие ценности, то есть патриотов России – 

государственный долг современной педагогики. 
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МУЗЫКА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ИНТЕГРИРОВАННОЕ 

СРЕДСТВО  НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 

 

 А.О. Сазонова, студентка факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

 

Известно, что органы чувств и ощущения, получаемые благодаря им, 

находятся в определенном взаимодействии. Физиологи доказали, что органы 

чувств человека представляют собой разные каналы единой связи организма с 

действительностью, которые составляют единое целое и находятся в 

определенных взаимоотношениях друг с другом. Зрительные (живописные, 

графические, сценические) и слуховые (музыкальные) образы выступают в 

роли тех ―живых картин‖, которые дают образное представление о 

действительности. 

Привлечение на уроках литературы (чтения) смежных видов искусства 

обосновывается необходимостью предупреждать пассивное восприятие 

материала учащимися с нарушениями интеллекта, повышать «эмоциональный 

тонус урока», что способствует и лучшему усвоению познавательной стороны 

литературного произведения, а также решению воспитательных задач. Ведь 

именно с помощью различных видов искусства воспитываются лучшие 

качества личности: доброта, отзывчивость, умение сопереживать, 

толерантность, а также развивается глубина восприятия художественного 

текста.  

Обращение к различным видам искусства носит избирательный характер. 

Объясняется это и зависит от специфики изучаемого литературного 

произведения, а также от тех конкретных возможностей, которые имеются у 

учителя, например, местные достопримечательности (музеи, выставки, 

библиотеки, театры и т.д.), видеоматериалы, интернет-ресурсы и т.д. 

Иллюстративным материалом могут служить все те средства, которые 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья используют на занятиях 

школьных кружков или в учреждениях дополнительного образования. Это и 

декоративно-прикладное искусство, и шитьѐ, и выжигание и т.д.  или другим по 

другим видам искусства, которым располагает учитель. Наиболее доступны и 

частотны на уроке чтения оказываются произведения изобразительного и 

музыкального искусства [1]. При изучении лирики, например, менее всего 

нужны иллюстрации и более всего необходима музыка, которая соответствует 

самой природе поэзии и помогает развитию воображения (именно этого 

требуют лирические произведения). Когда мы читаем пушкинское 

стихотворение ―Я вас любил...‖ или лермонтовское ―И скучно и грустно...‖, 

перед нами не возникает какая-либо зримая ―картина‖. Эти стихи похожи на 

мелодии; их фразы непосредственно выражают те или иные мысли и чувства. 

Так, анализируя лирику, целесообразно использовать различныемузыкальные 

интерпретации, сравнение которых между собой и сопоставление с текстом 

углубляют восприятие поэтического произведения [2]. Однако делать это часто 

вряд ли целесообразно. Всѐ зависит от конкретного текста.   
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В старших классах на этапе изучения биографии писателя в рассказе 

учителя можно также использовать факты, говорящие об отношении автора к 

музыке, прослушать фрагменты его любимых музыкальных произведений, что 

не только расширит представления учащихся о личности писателя, но и 

познакомит их с музыкальными произведениями, которые, возможно, 

перекликаются с творчеством художника слова.  

Главной особенностью интегрированных уроков является то, что на них 

используются ресурсы не одного учебного предмета, а нескольких. Одна из 

дисциплин является ведущей. Все интегрируемые предметы помогают глубже 

понять сущность изучаемой темы, того или иного явления, объединяющего 

разные предметы, изучить различные его стороны, связи, процессы, понять 

связи с реальной жизнью и возможность применения полученных знаний на 

практике. 

На наш взгляд, присутствие на уроках чтения разных видов искусства и 

творчества является важным фактором развития духовных запросов и 

интересов учащихся коррекционной школы. 

Опора на слуховое восприятие не менее важна, поскольку изучение языка 

и развитие речи учащихся, требует не только визуальной, но может, быть в еще 

большей степени слуховой наглядности. А сама музыка является дополнением 

живого слова учителя. Прослушивание музыкальных композиций при изучении 

литературных произведений усиливают восприятие детей и придают более 

эмоциональную окраску художественному тексту. Также словесное описание 

музыкальных произведений, раскрытие чувств, которые они пробуждают, 

позволяет учащимся не только расширить свой активный словарь, но и 

прочувствовать красоту слова, услышать мелодию звука, понять музыку. 

Интегрированный урок по теме «Весна идет» содержал элементы таких 

учебных предметов, как чтение, русский язык и музыка. Он являлся 

обобщающим уроком по чтению в разделе «Весна», был направлен на 

обобщение знаний учащихся о предложении. Такое сочетание учебных 

предметов позволило детям лучше прочувствовать красоту слова, понять 

музыку, "увидеть" в ней картины природы, художественные образы.  

Говоря об этом экспериментальном уроке и о других, можно выделить 

основные приемы работы, которые были использованы. Как отмечалось ранее, 

для того чтобы продуктивно применить на уроках чтения музыкальное 

произведение, дети заранее должны быть знакомы с ним. Это позволяет, во-

первых, уложиться во временные ограничения урока. Во-вторых, дать детям 

возможность использовать на уроке уже полученные ранее знания для того, 

чтобы можно было на уроке по уже пройденной теме ввести новые элементы. В 

данном случае это музыкальное произведение, отображающее тему урока, а 

именно «Весна идѐт». 

Детям было продемонстрировано уже известное им произведение Ф.И. 

Тютчева «Весна идѐт…», довольно сложное для восприятия учащимися с 

нарушением интеллекта. В рамках урока по данной теме прошло повторение 

изученного ранее материала. Далее в рамках экспериментальной работы в урок 

был введен новый элемент, который прежде был мало знаком ребятам – 
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музыкальное сопровождение. Оно выражалось не только в целом музыкальном 

произведении, но также в различных коротких шумовых эффектах, например: 

шум ручья, пение птиц, шелест листвы. Также в целях усложнения задания, 

детям было предложено несколько вариантов музыкальных отрывков для 

одного произведения. Задача детей заключалась в том, что каждый из них 

должен был определить, какой отрывок наиболее подходит к тексту и 

обосновать свою позицию. 

Без сомнения, для детей в классе с нарушением интеллекта впервые было 

сложно справиться с таким заданием. Но дети с любопытством и интересом 

проявляли себя. Отмечается, что при использовании на уроках чтения 

музыкальных элементов в дальнейшем детям удавалось более быстро и легко 

выполнять задания. 

Таким образом, было установлено, что: 

использование музыки на уроках чтения является важным элементом в 

рамках интегрированного урока и обучения в целом; 

во время использования музыкальных произведений и отрывков у детей 

повышается интерес к уроку, что является одной из задач коррекционного 

обучения в целом; 

в связи с тем, что интерес детей был повышен к таким урокам, 

отмечается, что усвоение предмета было более осмысленным и точным. 

В то же время интеграция не должна заменить обучение классическим 

учебным предметам, она должна лишь соединить получаемые знания в единую 

систему. 

Особенно важно то, что при работе с «особыми детьми» важно учитывать 

их индивидуальные особенности, и музыка является связующим звеном между 

учителем и учеником. Эстетическое воспитание - очень важное направление 

воспитания в современном мире. Можно считать, что именно благодаря ему, 

благодаря музеям и театрам, умным книгам и фильмам, благодаря деятелям 

искусства и литературы удаѐтся удержать мир от глобальных катастроф, 

удаѐтся сохранить тот баланс, который позволяет человечеству выжить. 
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Творчески активная деятельность в процессе обучения формирует у 

будущих учителей технологии множество профессиональных свойств, которые в 

дальнейшем положительно скажутся в их будущей педагогической деятельности. 

Одно из основных профессионально-педагогических требований, 

предъявляемых к процессу подготовки с точки зрения формирования творческой 

деятельности у будущих учителей технологии, состоит в том, чтобы не подавлять 

индивидуальность. Чтобы у них развивались практические навыки творческой 

деятельности, необходимо формировать в них уверенность в своих силах, веру в 

способность разрешать творческие проблемы. В данном случае следует всячески 

поддерживать разумную инициативу личности к самостоятельному выбору 

целей, задач и средств их решения. Учитель, который не может действовать 

самостоятельно и брать на себя ответственность за принятое решение, теряет 

способность к творчеству и к творческой деятельности в частности. 

Исследования показывают, что склонность к решению смелых проблем - одна из 

фундаментальных черт творческой личности, так считал В.А Петровский [30]. 

Формирование творческой деятельности у будущих учителей технологии в вузе 

осуществляется положительно, если учебный процесс организован на основе 

нескольких педагогических технологий, в частности, технологии проблемного 

обучения, эвристики, исследовательских методов, продуктивного обучения и т.д. 

Рассмотрим сущностные особенности этих технологий обучения. 

Так, например, В.А. Оконь в своих исследованиях считал, что проблемное 

обучение – это совокупность действий организации проблемных ситуаций, 

формулирование проблем, оказание обучающимся нужной помощи в решении 

поставленных проблем, проверка полученных решений и руководство 

процессом систематизации и закрепления приобретенных знаний и 

практических умений [29]. 

По нашему мнению, проблемное обучение – организация учебных занятий 

в вузе, предполагающая создание под руководством преподавателя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность будущих учителей 

технологии по их разрешению, в результате чего и происходит творческое 

овладение профессиональными знаниями, практическими навыками и умениями, 

а также развитие мыслительных способностей. 

В разработке теории проблемного обучения принимали участие: Т.В. 

Кудрявцев, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, В.А. Оконь, М.Н. Скаткин и 

многие другие. Проблемное обучение в условиях вуза имеет несколько 

разновидностей, все зависит от поставленной цели преподавателем в качестве 

главной. В данном случае это может быть усвоение студентами теоретических 

знаний или практических умений и навыков, тогда педагогу необходимо 

руководить и направлять процесс разрешения проблемных ситуаций.  
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Основной целью может стать творческое развитие будущих учителей 

технологии, тогда преподаватель должен использовать проблемные ситуации, 

которые не имеют однозначного ответа, он поощряет творческое начало в 

студентах, отдает им учебную инициативу - проблемное обучение превращается 

в совершенно иной вид обучения. А.В.Хуторской выделяет его, как построение 

эвристического обучения [46].  

Проблемное обучение может быть приближенно к развивающему 

обучению, если его задачей ставится развитие интеллекта студентов - за счет 

увеличения их самостоятельной деятельности и за счет разрешения 

проблемных ситуаций, которые формируют активную познавательную и 

творческую деятельность.  

В практике формирования творческой деятельности студентов 

применяются проблемные методы обучения, которые стимулируют установку 

на самостоятельное или с помощью преподавателя открытие новых знаний. Как 

показывает практика, знания, полученные благодаря проблемным методам 

обучения, активно оказывают влияния на их творческую деятельность. 

Очень полезным для развития творческого мышления и творческой 

деятельности является обучение будущих учителей технологии специальным 

эвристическим приемам решения задач. Эвристическое обучение, направленно 

на открытие, актуализацию ресурсов развития личности. Оно нацелено на 

формирование креативных установок деятельности, способствует рождению 

творческой индивидуальности студентов, выполняет основное предназначение 

образования будущих учителей технологии. 

Важнейшим условием развития творческой деятельности у будущих 

учителей технологии является совместная с преподавателем исследовательская 

деятельность. Она возможна лишь тогда, когда решается задача, ответ на 

которую не знает ни обучающийся, ни преподаватель. В этих условиях задача 

превращается из учебной в реальную научную или производственную 

проблему, что обогащает и усиливает мотив, побуждающий творческую 

деятельность. Особое значение приобретают мотивы самореализации, 

социальные мотивы, мотивы соревнования, для актуализации этих мотивов и 

формирования внутренней мотивации может иметь место личностная 

включенность преподавателя в совместную деятельность со студентом. 

Термин продуктивное обучение (productivelearning) был введен в оборот 

более 20 лет назад немецкими учѐными и педагогами Ингрид Бѐмом и 

Йенсеном Шнайдером. В России, благодаря работам Л.С. Выгодского, В.В. 

Давыдова, Н.А.Резника, А.Н. Леонтьева, М.А.Холодной термин 

«продуктивность» используется давно и, прежде всего в сочетаниях 

«продуктивность мышления», «продуктивность интеллекта». На сегодня 

продуктивное обучение определяют следующим образом: «Продуктивное 

обучение является образовательный процесс, реализуемый с помощью 

индивидуальных маршрутов, структурированных в виде последовательности 

шагов с четко определѐнными результатами, являющимися продуктивно-

ориентируемыми действиями в жизненных ситуациях». Продуктивное обучение 

ставит перед преподавателем ряд проблемных вопросов: Что происходит, когда 
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обучающийся мыслит и мыслит продуктивно? Каковы особенности и этапы 

этого процесса? Как возникает вспышка, озарение? Чем отличается хорошее 

мышление от плохого? Какова их динамика? Как улучшить мышление? Как 

будет выглядеть список операций мышления? Можно ли увеличить число таких 

операций - улучшить их, сделать более продуктивными? Ответить на эти 

вопросы - значит найти путь к повышению эффективности процесса обучения, 

сделать его личностно-ориентированным. Опираясь на вышеизложенное из всех 

инновационных направлений в развитии современной дидактики, мы выбрали 

педагогические технологии, которые в большей степени соответствуют 

методологии продуктивного обучения. Это технология исследовательской 

деятельности, информационные технологии, технология развития критического 

мышления через конструирование и моделирование в технологическом 

образовании, проблемное обучение. В технологическом образовании студентов 

мы видим инструмент для реализации основных идей продуктивного обучения 

и других технологий. Проблемы, которые позволяет решить данный 

инструмент: усилить мотивацию обучения повысить скорость усвоения 

материала повысить активность обучающихся в процессе обучения установить 

тесную обратную связь создать благоприятные условия для проблемного 

обучения, проведения учебно-исследовательских работ решать вопросы 

дифференцированного подхода и индивидуализации обучения. 

Понятие природы творчества связано с вопросом о критериях творческой 

деятельности. Творчество может быть рассмотрено в различных аспектах: 

продукт творчества - это то, что создано; процесс творчества - как создано; 

процесс подготовки к творчеству - как развивать творчество. 

Продукты творчества - это не только материальные продукты - здания, 

машины, но и новые мысли, идеи, решения, которые могут и не нейти сразу же 

материального воплощения. Другими словами, творчество - это создание чего-

то нового, в разных планах и масштабах. 

Творчество имеет признаки технические, экономические, социальные, 

психолого-педагогические - развитие в творческом процессе психических, 

нравственных качеств, эстетических чувств, интеллектуальных способностей 

человека, приобретение знаний. 

Творчество является целеустремленным, упорным, напряженным трудом. 

Оно требует мыслительной активности, интеллектуальных способностей, 

волевых, эмоциональных черт и высокой работоспособности. 

Творчество характеризуется как высшая форма деятельности личности, 

требующая длительной подготовки, эрудиции и интеллектуальных 

способностей. Творчество является основой человеческой жизни, источником 

всех материальных и духовных благ. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Оконь В. Метод дидактического эксперимента Введение в общую 

дидактику. - М.: 2012. - 275с. 

2. Хуторский А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология 

креативного обучения. - М.: Изд-во МГУ, 2003. - 416с 



 547 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Н.В. Саяпин, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры технологического образования СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

 

Последнее время характеризуется значительным ростом внимания к 

проблеме развития творческих возможностей и творческой активности у 

будущих учителей технологии в процессе профессиональной подготовки. Пути и 

способы формирования творческой деятельности студентов в процессе их 

подготовки на данный момент осмысливаются теорией и практикой, хотя темп их 

научного освоения не соответствует темпу роста потребности в них. На 

современном этапе проблема творчества относится к разряду «постоянных» как 

философских, так и психолого-педагогических проблем, насыщенность 

исследования данного феномена в данный момент сильно возросла все это 

связано с проистекающими переменами, как в обществе, так и в системе 

образования. Поэтому в соответствии с меняющимся социальным заказом 

общества, в основе которого стоит проблема формирования творческой 

деятельности будущего учителя технологии, видоизменились и ориентиры 

системы высшего образования. Время глобальных перемен требует от вуза 

внимания к развитию социальной активности будущих учителей технологии, 

мыслящих свободно и творчески, способных самостоятельно приобретать и 

оценивать новую информацию, делать осознанный выбор, принимать 

взвешенные и адекватные решения. 

Изучение проблемы показывает, что творчество как общественную 

потребность и научную проблему исследовали Н.А.Бердяев, М.Вебер, 

А.А.Вербицкий, С.Л.Выготский, В.И Загвязинский, И.Кант, Дж. Локк, А.К. 

Маркина, А. Маслоу, К. Роджерс, С.Л.Франк, В.Д. Шадриков и многие другие. 

Любой преподаватель хорошо знает, что заинтересованный студент 

учится лучше. В психолого-педагогическом аспекте на формирование 

стабильного познавательного интереса должны быть направлены развивающие 

программы по соответствующим дисциплинам, направленных на развитие 

профессиональных компетенций. Решению данной проблемы поможет 

целенаправленное планирование проведения различных видов занятий, 

использование разнообразных форм организации обучения, тщательно 

продуманные активные методы и приемы подачи учебного материалы. Чтобы 

выработать у будущего учителя технологии положительного стремления к 

достижению поставленной цели, преподавателям нашего факультета самим 

необходимо ощущать интерес к своей деятельности и объективно относиться к 

успехам и неудачам студентов. Поведение, ориентированное на достижение 

желаемого результата, предполагает наличие у каждого обучающего студента 

мотивов достижения успеха. Известно, что студенты, мотивированные на успех, 

предпочитают средние по трудности или слегка завышенные цели, которые 
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лишь незначительно превосходят уже достигнутый результат. Другими словами, 

они предпочитают рисковать расчетливо. 

Природа творчества тесно связана с проблемой о критериях творческой 

деятельности. Творчество в настоящее время рассматривают с разнообразных 

сторон: может анализироваться, как продукт творчества – это все то, что 

создано; процесс творчества - как создано; процесс подготовки к творчеству - 

как развивать творчество. 

Продукты творчества - это не только материальные продукты - здания, 

машины, но и новые мысли, идеи, решения, которые могут и не нейти сразу же 

материального воплощения. Другими словами, творчество - это создание чего-

то нового в разных планах и масштабах. 

При характеристике сущности творчества следует учитывать 

разнообразные факторы, признаки, свойственные процессу создания этого 

явления. 

Творчество может иметь различные признаки такие, как: технические, 

они тесно связаны с различными творческими подходами к технологическим 

процессам; экономические – творческий подход к снижению себестоимости или 

повышению рентабельности товара; социальные – творческое обеспечение 

условий какой-либо практической деятельности; психолого-педагогические - 

развитие в творческом процессе психических, нравственных качеств, 

эстетических чувств, интеллектуальных способностей человека, приобретение 

знаний и т.д. 

Подходя с психолого-педагогических позиций, ценным является сам 

процесс творческой деятельности, изучение данного процесса подготовки 

будущих учителей технологии к творчеству, а также выявление форм, методов и 

средств развития творчества. 

Будущим учителям необходимо помнить, что творчество является 

целеустремленным, упорным, напряженным трудом. Оно требует 

мыслительной активности, интеллектуальных способностей, волевых, 

эмоциональных черт и высокой работоспособности. 

Творчество характеризуется как высшая форма деятельности личности, 

требующая длительной подготовки, эрудиции и интеллектуальных 

способностей. Творчество является основой человеческой жизни, источником 

всех материальных и духовных благ. 

В структуре творческой деятельности, рассматриваемой как система, 

выделяют определенные подсистемы. К ним можно отнести: процесс 

творческой деятельности; продукт творческой деятельности; личность творца; 

среда и условия, в которых протекает творчество и т.д. Во всех выше 

перечисленных подсистем можно выделить их составляющие. Которые тесно 

связаны с подготовкой будущих учителей технологии к творческой 

профессиональной деятельности. Причем любая творческая деятельность 

учителя технологии может иметь такие ключевые составляющие, как 

формирование замысла и его реализация. Личность творца может 

характеризоваться способностями ума, темпераментом, возрастом, характером и 
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т.д. Среда и условия могут представлять такие составляющие, как: физическое 

окружение, коллектив, стимуляторы и барьеры в творческой деятельности. 

Построение общей теории творческой деятельности, то есть переход от 

эмпирического к более фундаментальным исследованиям этого сложного 

феномена привел к тому, что ученые все активнее стали искать общие черты, 

присущие как научному, так и художественному творчеству. 

По мнению В.А. Моляко, составления многих схем позволяют заключить, 

что творческая деятельность и обычное решение проблем имеют одинаковую 

психологическую структуру, которая выражается в виде этапов, включающих в 

себя цепь мыслительных задач [2]. 

Процесс творческой деятельности обычно разбивают на два этапа - 

нахождение принципа решения и применения решения. 

В данном случае считают, что очень важным предметом психологического 

исследования является события первого этапа, так как научное творчество 

нельзя свести к логическим операциям «применение решения». 

В процессе подготовки учителей технологии можно выделить следующие 

этапы творческой деятельности: 

1. Накопление знаний и навыков, необходимых для четкого изложения и 

формирования задачи, возникновение проблемы или постановка задач в 

технологическом образовании. 

2. Сосредоточения усилия и поиски дополнительной информации по 

технологическому процессу, подготовка к решению проблемы. 

3. Уход от проблемы, переключение на другие занятия или период 

инкубации. 

4. Озарение или инсайт, возникновение идеи или догадка скромных 

масштабов - то есть логический разрыв, скачок в мышлении, получения 

результата, не вытекающего однозначно из посылок. 

5.Проверка и доработка замысла, его воплощение. 

Исследователь М.Г. Ярошевский выделял основные звенья творческого 

процесса: звено столкновения с новым; звено творческой неопределенности; 

звено скрытой работы; звено эврика; звено развития решения; звено критики; 

звено подтверждения и воплощения [2]. 

Представленные этапы можно назвать и по-другому, да и само число 

этапов можно увеличить или уменьшить, но в принципе творческий процесс 

характеризуется именно такой структурой. 

В.А. Моляко, считал, что творчеству должны быть присущи адекватность, 

то есть решение должно быть действительно решением, новизна и 

оригинальность, доработанность. Решением считается не просто хорошая идея, 

а непременно осуществленная идея, изящество и простата. 

Творчество несплошное и непрерывное движение – в нѐм чередуются 

подъемы, застои, спады. Высшей точкой творчества, его кульминацией является 

вдохновение, для которого характерен особый эмоциональный подъем, ясность 

и отчетливость мысли, отсутствие субъективного переживания, напряжения. У 

разных людей состояние вдохновения имеет разную продолжительность, 

частоту наступления. Выяснено, что продуктивность творческого воображения 
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зависит главным образом от волевых усилий и является результатом постоянной 

напряженной работы.  
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На современном этапе развития общества актуальными являются 

проблемы гуманизации всех сфер социального функционирования. Социальная 

политика в области коррекционного образования направлена на 

совершенствование правовых аспектов специального образования, системы 

социальной поддержки и защиты детей с отклонениями в развитии и их семей, 

обоснование толерантности по отношению к детям с отклонениями в развитии, 

формирование социальной готовности общества к принятию и осознанию 

проблем данной категории детей, создание комплексной системы медико-

социально-психологго-педагогического сопровождения детей, разработка 

программ повышения образовательной компетентности родителей, решение 

вопросов социальной интеграции и дифференциации детей с особыми 

образовательными потребностями, реформирование системы профессионально-

трудовой реабилитации и адаптации, проблемы подготовки выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений к самостоятельной 

жизни, их постшкольная социализация.  

В соответствии с общей концепцией развития специального образования 

факультет коррекционной педагогики и специальной психологии реализует 

ведущие направления профессиональной подготовки специалистов системы 

коррекционного образования. За период деятельности факультета произошли 

значительные преобразования в структуре и научно-исследовательской 

концепции профессиональной вузовской подготовки студентов-дефектологов. 

Подготовку специалистов системы коррекционного образования ведет 

квалифицированный профессорско-преподавательский состав, в направлении 

оптимизации научно-исследовательской деятельности работают 3 кафедры 

факультета (коррекционной педагогики, специальной психологии, логопедии и 

психолингвистики). На сегодняшний день на базе факультета коррекционной 

педагогики и специальной психологии осуществляется обучение студентов 

дневной и заочной формы обучения по трем основным профилям направления 
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«Специальное (дефектологическое) образование»: Олигофренопедагогика, 

Логопедия, Специальная психология. Расширяются возможности обучения на 

базе студентов второго высшего образования, активизируется деятельность 

магистрантов, обучающихся по направлению «Дефектология». 

Профессиональное сотрудничество факультета психолого-

педагогического и специального образования со специальными 

(коррекционными) образовательными учреждениями г. Саратова и г. Энгельса 

(С(К)ОУ школы №№2, 4, 6, 17, школы-интернаты №№5, 2, 3) осуществляется 

более десяти лет. Основным направлением взаимодействия является 

проведение педагогической практики студентов 4-5 курсов дневного и заочного 

отделений факультета на базе коррекционных образовательных учреждений, 

посредством привлечения педагогического потенциала действующих 

специалистов коррекционного образования. Целью педагогической практики  

является отработка профессионально-педагогических, научно-

исследовательских умений и формирование личностных качеств будущих 

специалистов и является средством развития педагогического мышления, 

творческого отношения к профессиональной деятельности, проверки их 

теоретической подготовки, формирование адекватного отношения к детям с 

нарушениями развития;  теоретическая и практическая подготовка студентов к 

работе с детьми дошкольного возраста с различными отклонениями в развитии. 

Педагогическая практика имеет важное значение, для обеспечения 

единства теоретической и практической подготовки будущих педагогов-

дефектологов. Профессиональная деятельность педагога-дефектолога для 

работы с детьми направлена на содействие ребенку с особыми 

образовательными потребностями. Для успешной педагогической деятельности 

теоретическое обучение должно органически сочетаться с педагогической 

практикой. Педагогическая практика служит связующим звеном между 

теоретическим обучением студента и его будущей самостоятельной работой в 

образовательном учреждении. Практика осуществляется с учетом основных 

направлений профессиональной деятельности педагога-дефектолога.  

Задачами педагогической практики в коррекционных образовательных 

учреждениях являются: 

- совершенствование теоретического уровня овладения общими и 

специальными знаниями и выработка у студентов умения применять эти знания 

в практической педагогической деятельности; 

- формирование умения наблюдать, анализировать и критически 

осмысливать коррекционно-развивающий процесс в специальных учреждениях 

для детей с отклонениями в развитии, обобщать передовой педагогический 

опыт; 

- подготовка студентов к эффективному проведению коррекционно-

развивающей работы с детьми с отклонениями в развитии с учетом их 

возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей и 

возможностей; 

- организация общения и совместной деятельности с детьми, изучение их 

возрастных особенностей; 
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- формирование творческого подхода к решению коррекционно-

развивающих задач и интереса к научно-исследовательской работе по 

специальности; 

- воспитание заинтересованности и уважения к профессии педагога-

дефектолога, совершенствованию своих педагогических способностей и 

профессионально значимых качеств личности будущего дошкольного педагога-

дефектолога. 

В рамках педагогической практики студентов-дефектологов особое 

значение имеет анализ посещаемых уроков в коррекционной школе по 

предлагаемой схеме: [1, 75] 

 Место данного урока в системе других уроков (его 

подготовленность другими уроками). 

 Тема урока. Соответствие темы образовательной, 

воспитательной и коррекционно-развивающей целям урока. 

 Структура урока, его основные этапы. Соответствие структуры 

урока его теме и задачам. Целесообразность длительности каждого этапа 

урока. Взаимосвязь этапов данного урока и их подчиненность основной 

дидактической цели. 

 Содержание учебного материала урока. Соответствие учебного 

материала теме, задачам урока и возможностям учащихся. Степень 

сложности учебного материала и качество его усвоения. 

 Реализация основных дидактических принципов на уроке. 

Осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 

 Соответствие содержания урока социальной действительности. 

Связь с общественной жизнью. 

 Активизация мыслительной деятельности учащихся. 

 Использование наглядных средств обучения. Виды наглядных 

пособий и дидактического материала. Соответствие теме, задачам урока, 

индивидуальным особенностям детей. Целесообразность применения 

наглядных средств обучения, внешнее оформление, соответствие 

требованиям применения наглядности в коррекционной школе. 

 Охранительный режим на уроке. Ситуация взаимопонимания. 

Введение физминуток и т.д. 

 Методы и приемы обучения. Соответствие теме, целям урока и 

основным дидактическим требованиям. Целесообразность использования и 

эффективность применения методов обучения на каждом этапе данного 

урока. Методы управления познавательной деятельностью детей. 

Организация контроля. 

 Учет и оценка знаний учащихся. Организация индивидуального и 

фронтального опроса. Значение оценки в активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

 Стиль деятельности и поведение учителя. Уровень владения 

педагогической техникой (приемы педагогического общения, техника письма 

на классной доске). 
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 Содержание предлагаемых заданий на уроке. Виды формируемых 

умений и навыков. 

 Общая оценка урока. Степень достижения образовательной, 

воспитательной, коррекционно-развивающей целей урока. Эффективность 

применения методов и приемов обучения. Дисциплина. 

 Ваши предложения и рекомендации. Что бы я сделал иначе. 

По итогам педагогической практики студентов-дефектологов проводятся 

итоговые конференции по педагогической практике. Студенческие группы 

выступают с творческими отчетами, в которых представлены результаты 

практики, делятся впечатлениями, полученными в ходе работы в качестве 

учителя. Студенты отмечают высокий профессиональный уровень учителей 

школ. Все отчеты студентов иллюстрированы фото-материалами, 

компьютерными презентациями к урокам и внеклассным мероприятиям. По 

мнению студентов, педпрактика помогает им преодолеть неуверенность в себе, 

позволяет уточнить имеющиеся знания по частным методикам, психологии 

младших школьников, приобрести бесценный педагогический опыт, 

совершенствовать профессиональные умения. 

 На наш взгляд, в рамках расширения сферы профессоинального 

взаимодействия вуза и школы в системе профессиональной подготовки 

специалистов коррекционного образования необходимо обозначить следующие 

направления деятельности: 

 Расширение возможностей проведения педагогической практики 

студентов посредством  повышения готовности преподавательского состава 

С(К) ОУ VIII вида к включению в подготовку студентов-дефектологов к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Проведение совместной научно-исследовательской деятельности 

преподавателей вуза и школы в направлении усиления прикладного и 

методического аспектов коррекционного обучения, повышение квалификации 

учителей. 

 Организация и проведение совместных научно-практических 

конференций и семинаров (участие учителей коррекционных школ в 

ежегодных научных конференциях, публикации методических материалов, 

исследовательская работа). 

 Совместные проекты оптимизации методической базы коррекционно-

педагогического процесса (разработка и внедрение альтернативных программ 

обучения, создание индивидуальных образовательных маршрутов). 

 Единая позиция по отношению к организации коррекционно-

педагогической деятельности и социально-реабилитационного процесса, 

выработка общей концепции развития и реформирования системы 

коррекционного образования г. Саратова и Саратовской области. 

В заключение необходимо выразить благодарность администрации и 

преподавательскому составу коррекционных образовательных учреждений за 

профессионализм и готовность к решению проблем обучения, воспитания, 

профессионально-трудовой подготовки и социальной адаптации в системе 

специального коррекционного образования. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В.М. Смирнов, кандидат психологических наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности Балашовского института СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

 

Актуальность и значимость проблемы изучения особенностей развития 

личности человека с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности определяется, во-первых, наличием в нашем российском 

обществе значительного количества подобного рода лиц.  

К основным факторам, способствующим столь неблагоприятной 

ситуации можно отнести низкий уровень медицинского обслуживания в 

некоторых районах нашей страны, изменение экологической обстановки, рост 

травматизма, недостаточное наличие возможностей для ведения здорового 

образа жизни, высокий уровень заболеваемости родителей и сложная 

социально-экономическая обстановка. Среди всех социальных групп 

российского общества, испытывающих наибольшие трудности в период 

экономической нестабильности, лица с ограниченными возможностями 

здоровья и жизнедеятельности занимают особое место. Они острее, чем другие 

категории населения,  воспринимают экономические и социальные 

неравенства, несостоятельность государства при обеспечении социальных 

гарантий.  

Во-вторых, обращение к данной теме обусловлено тем, что процесс 

личностного формирования здесь отягощен одним или несколькими 

неблагоприятными факторами биологического, социального, психологического 

и даже педагогического происхождения, острота которых непосредственно 

определяет глубину социально-культурной дезадаптации ребенка. Поэтому 

ребенок, подросток и даже юноша с ограниченными возможностями нуждается 

в специальной профессиональной помощи педагогов и психологов, отсутствие 

или несвоевременное осуществление которой приводит к серьезным, а подчас и 

необратимым последствиям. 

И, наконец, исследование данной проблемы дает обширный материал для 

понимания личности молодого человека, имеющего нарушения 

психофизического развития, что необходимо для последующего 

интегрирования его в общество. 

Проблемы изучения особенностей развития личности человека с 

ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности затрагиваются в 

ряде многочисленных научных исследований (Т.Ю. Андрущенко, Г.В. 

Бурменская, Г.В. Грибанова, И.В. Дубровина, Л.В. Занков, О.А. Карабанова, 

К.С. Лебединская, Л.П. Носкова, М.М. Райская, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин 

и др.). Различные аспекты педагогических, психологических и социальных 

проблем реабилитации рассматривались в работах Э.М. Александровской, В.Л. 

Багрицкого, С.А. Беличевой, Н.Б. Берхина, А.В. Гордеевой, В.П. Кащенко, В.В. 
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Ковалева, И.А. Коробейникова, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, А.С. Макаренко, 

А.А. Смирнова и др. Специальным вопросам коррекционной педагогики 

посвящены труды М.И. Никитиной, Л.М. Кобриной, Р.И. Лалаевой, Н.М. 

Назаровой, Л.С. Волковой, Г.Н. Пенина и др.  

Однако, несмотря на значительное количество исследований в данной 

области, проблема изучения личностного развития и последующей 

психологической и социальной реабилитации человека с ограниченными 

возможностями здоровья и жизнедеятельности до сих пор остается одной их 

самых актуальных и социально значимых проблем специальной педагогики  и 

психологии.  

Экспериментальное исследование проводилось на базе Балашовского 

филиала ГБОУ ДОД СО ОК ДЮСАШ "РиФ", где занимаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В исследовании принимали 26 молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 15 до 18 лет (14 девушек, 12 юношей). 

Мы проводили исследование с юношами и девушками, не имеющих 

отклонений в интеллектуальном развитии.  Контрольную группу составили 

молодые люди того же возраста, не имеющие отклонений в психофизическом 

развитии.  

Для изучения особенностей самооценки лиц и ограниченными 

возможностями здоровья мы выбрали следующие методики: методику Дембо-

Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан для изучения самооценки и 

уровня притязаний, и методику, направленную на диагностику самоуважения 

Розенберга. Для сравнения экспериментальной и контрольной групп 

применялись методы математической статистики (U - критерий Манна-Уитни). 

Цель исследования: изучение самооценки молодых людей с 

ограниченными возможностям здоровья и жизнедеятельности. 

Гипотеза исследования: молодые люди с ограниченными возможностями 

здоровья и жизнедеятельности характеризуются неадекватным уровнем 

самооценки.   

Исследование проводилось в несколько этапов: 

- организационный этап эксперимента - выбор диагностических методик, 

формирование выборки испытуемых; 

- исследовательский этап - исследование особенностей самооценки,  

уровня притязаний и самоуважения молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья и молодых людей, не имеющих подобного рода 

ограничений»; 

- аналитический этап эксперимента – анализ, сравнение полученных 

данных, формирование выводов, подтверждение либо опровержение гипотезы. 

После реализации экспериментально-исследовательской работы были 

получены следующие выводы: 

1. Юноши и девушки с ограниченными возможностями здоровья  в 

большинстве своем имеют заниженную самооценку. Они  неуверенны в себе, в 

своих силах, возможностях, характеризуются робостью и отсутствием 
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дерзаний, считают, что не способны реализоваться в жизни, невозможности 

реализовать свои задатки и способности.  

2. В то же время уровень притязаний у них несколько завышен и они 

претендуют на определенный успех в жизни. Они постоянно стремятся к 

улучшению своих достижений, к самосовершенствованию, к решению все 

более и более сложных задач, к достижению достаточно трудных целей. Такое 

расхождение самооценки и уровня притязаний может быть обусловлено тем, 

что высокий уровень притязаний выступает в качестве средства компенсации 

чувства неполноценности, возникшего вследствие нарушений в процессе 

психофизического развития. 

3. Большинство молодых людей с ограниченными возможностями 

здоровья не уважают и не принимают себя таким, какие они есть, не ощущают 

гордости за себя и не считают, что достигли чего-то в жизни. Это недовольство 

являет собой типичное проявление комплекса неполноценности, сложившегося 

у них в результате нарушений в физическом развитии.   

Сравнительный анализ данных экспериментальной и контрольной группы 

показал следующее: 

1. Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья имеют 

более низкую самооценку по сравнению со здоровыми сверстниками. 

2. Различия в уровне притязаний у юношей и девушек с ограниченными 

возможностями здоровья и их здоровых сверстников незначительны.  И те, и 

другие имеют достаточно высокий уровень притязаний и претендуют на 

определенный успех в жизни. Разница есть лишь в выраженности высоты 

уровня притязаний. У молодых людей с ограниченными возможностями 

здоровья уровень притязаний даже более адекватный и реалистичный. 

3. Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья чаще, чем 

их здоровые сверстники не уважают себя, не верят в свои силы и возможности, 

не принимают себя и свои недостатки.  

Таким образом, гипотеза нашего экспериментального исследования 

частично подтвердилась. Юноши и девушки с ограниченными возможностями 

здоровья имеют неадекватно заниженную самооценку, низкий уровень 

самоуважения, но, в то же время, высокий уровень притязаний, который может 

им помочь скомпенсировать эти психологические проблемы.  

Исходя из результатов экспериментального исследования становится 

понятно, что дальнейшая работа, направленная на нормализацию самооценки 

молодых людей с ограниченными возможностями здоровья является 

чрезвычайно актуальной и востребованной.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

М.А. Трифонова, кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры технологического образованияСГУ им. Н.Г. Чернышевского  

 

Очевидно, что решение проблем образования начинается с 

профессиональной подготовки педагогов. В связи с этим чрезвычайно 

актуальным становится такое обучение будущих учителей школ, которое 

основано не только на фундаментальных знаниях в избранной области.  

Педагоги нового поколения должны уметь квалифицированно выбирать и 

применять именно те технологии, которые в полной мере соответствуют 

содержанию и целям изучения конкретной дисциплины, способствуют 

гармоничному развитию учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

Современный учитель технологии должен не только уметь преподавать «свой» 

предмет, но и в совершенстве владеть информационными технологиями и 

творчески применять их в конкретной образовательной области. 

Нововведения, или инновации характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому, естественно, становятся предметом изучения, 

анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются 

результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных 

учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он 

нуждается в управлении. 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает 

«обновление, новшество или изменение». Это понятие впервые появилось в 

исследованиях в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной 

культуры в другую. В начале XX века возникла новая область знания, 

инноватика – наука о нововведениях, в рамках которой стали изучаться 

закономерности технических нововведений в сфере материального 

производства. Педагогические инновационные процессы стали предметом 

специального изучения на Западе примерно с 50-х годов и в последнее 

двадцатилетие в нашей стране. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает 

введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организацию совместной деятельности учителя и обучащегося. 

Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80-х 

годов XX века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций и, 

соответственно, еѐ понятийное обеспечение стали предметом специальных 

исследований. Термины ―инновации в образовании― и ―педагогические 

инновации―, употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены 

в категориальный аппарат педагогики. 

Инновационные методы в преподавании – это новые методы общения с 

обучающимися, позиция делового сотрудничества с ними и приобщение их к 

нынешним проблемам. Инновационные методы – это методы, позволяющие 
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самоутвердиться. А самоутверждение – это путь к правильному выбору своей 

профессии. 

Рассмотрим некоторые из них: ИКТ, технология мастерских, проект, 

технология программированного обучения, портфолио и т.д. 

Использование ИКТ (Информационно-коммуникационные технологии 

(Information and Communication Technologies) при подготовке будущих 

учителей технологии позволяет: сделать процесс обучения более интересным, 

ярким, увлекательным; эффективно решать проблему наглядности обучения, 

помогают проводить тестирование или виртуально сопровождать практическую 

работу. Используют ИКТ на разных этапах обучения: при объяснении нового 

материала и при закреплении, при повторении и на этапе контроля и 

рефлексии.   

Если на первых этапах появления персональных компьютеров, в 

основном, была необходимость в подготовке учителя информатики, то теперь 

задача вузовского образования расширяется до подготовки выпускника любой 

специальности к использованию информационных технологий в своей 

педагогической деятельности. То есть, необходима основательная подготовка в 

сфере современных информационных и коммуникационных технологий. 

 Процесс информатизации в современном обществе охватывает 

практически все области человеческой деятельности, в том числе и такую 

обширную сферу, как образование. Информационные технологии проникают в 

преподавание многих школьных предметов. Образовательная область 

«Технология» не исключение. 

В связи с этим чрезвычайно актуальным становится обучение будущих 

учителей школ в сфере современных информационных и коммуникационных 

технологий. Педагоги нового поколения должны уметь квалифицированно 

выбирать и применять именно те технологии, которые в полной мере 

соответствуют содержанию и целям изучения конкретной дисциплины, 

способствуют достижению целей гармоничного развития учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Необходимо подготовить учителя к инновационной деятельности в 

школе, включающей в себя углубленную подготовку в области 

информационных технологий и методическую подготовку в области 

использования информационных технологий, обеспечивающие формирование 

готовности к инновационной деятельности в области использования 

информационных технологий и готовность к обучению школьника в 

соответствии с требованиями современного общества. 

Технологию мастерских разработала группа французских учителей 

«Французская группа нового воспитания». Она основывается на идеях 

свободного воспитания Ж.-Ж. РУССО, Л. Толстого, психологии гуманизма Л.С. 

Выготского. 

В технологии мастерских главное не сообщить и усвоить информацию, а 

передать способы работы. Передавать способы работы, а не конкретные знания 

- очень не простая задача для учителя. Тем благодатнее результаты, 

выражающиеся в овладении обучающимися творческими умениями, в 
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формировании личности, способной к самосовершенствованию, саморазвитию, 

что является одной из задач, поставленных перед педагогами. 

Современное общество предъявляет серьезные требования к качеству 

образования молодого поколения: владение различными способами 

деятельности (познавательной, творческой, проектной), умение 

ориентироваться в огромном информационном потоке, обладание 

способностью к самостоятельному конструированию своих знаний, умение 

критически мыслить, владение навыками коллективного труда. 

Все эти способности хорошо стимулируются к развитию при использовании 

метода проекта (готовые проекты в дальнейшем могут использоваться как 

учебные материалы и пополнить школьную медиатеку). 

Технология проектного обучения характеризуется получением конкретного 

практического результата и его публичным представлением. Вместе с тем, 

метод проектов - это гибкая модель организации учебного процесса, 

ориентированная на самореализацию учащегося путем развития его 

интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих 

способностей в процессе создания новых «продуктов». 

Опыт применения метода проектов дает возможность выделить два уровня 

тем для проектирования: 

· тематические - это, как правило, индивидуальные проблемные задания, 

сравнительно небольшие по объему и включающие во все возможные варианты 

решения, вновь полученные знания; 

· итоговые - это, как правило, объемные проблемные задания, выполняемые 

на протяжении длительного периода времени. 

Применение технологии программированного обучения позволяет четко 

соблюсти последовательность действий и, в дальнейшем, разработать свою 

программу изготовления какого-либо продукта. 

Технологии, которые объединяются названием ―Портфолио‖, способствуют 

формированию необходимых навыков рефлексии, т.е. самонаблюдению, 

размышлению. ―Портфолио‖ – инструмент самооценки собственного 

познавательного, творческого труда, рефлексии его собственной деятельности. 

Таким образом, инновационные методы в преподавании – это новые методы 

общения с обучающимися, позиция делового сотрудничества с ними и 

приобщение их к нынешним проблемам образования.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

С.И. Шамот, старший преподаватель кафедры технологического образования 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

 

Сложившаяся в нашей стране социально-экономическая ситуация, 

определила потребность в высококвалифицированных специалистах, в том 

числе и в системе образования, которые могут творчески подойти к процессу 

преподавания предмета, при этом их конкурентноспособность определяется 

личной заинтересованностью в постоянном совершенствовании своих знаний, 

умении быстро реагировать на изменение условий профессиональной 

деятельности. 

Одним из путей повышения уровня подготовки будущих учителей 

технологии – является целенаправленное формирование их учебно-

познавательной мотивации, выступающей как качество личности будущего 

специалиста и являющейся важным условием его самореализации. В связи с 

этим возникает необходимость в создании такой воспитательно-

образовательной среды вуза, которая позволит студенту овладеть навыками 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности. Причем характер 

обучения должен обеспечивать творческое развитие личности, внедряемые в 

вузе методы обучения – способствовать реализации на практике активной 

позиции студента. От того, насколько студенты будут проявлять активность в 

процессе постижения основ своей будущей работы, зависит развитие всей 

страны [1].  

Повышение мотивации к учебно-познавательной деятельности 

обучаемых способствует формированию мировоззрения студента, более 

осмысленному и самостоятельному усвоению знаний, интенсификации учебно-

воспитательного процесса и, как следствие, формированию личности, 

соответствующей требованиям современного общества. Таким образом, она 

способствует развитию познавательного интереса, росту внутренней мотивации 

к учению, что проявляется в динамике познавательной потребности и 

активности, увеличении количества и качества выполняемых творческих и 

научно-исследовательских работ, достаточно высокой результативности 

участия будущих учителей технологии в научных и научно-практических 

конференциях, наличии положительной динамики качества обучения [3].  

Учебно-познавательная деятельность студента дает ему возможность из 

пассивного объекта учебной деятельности стать субъектом обучения. Развитие 

в учебном процессе познавательной активности студентов, формирование 

профессиональной компетентности будущих специалистов, определяют 

основные направления реформирования системы высшего образования, 

указанных в частности, в «Концепции Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы» и «Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации до 2025 года».  
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В современных условиях возникает необходимость в социально и 

профессионально активной личности будущего учителя технологии, 

обладающего высокой компетентностью, профессиональной мобильностью, 

самостоятельностью, умением постоянно совершенствовать свои 

профессиональные знания и навыки, профессионально реализовываться и 

поддерживать дальнейший творческий рост. Все это ставит задачу воспитания 

студента, способного взять на себя ответственность за свое образование, стать 

субъектом собственного профессионального развития.  

Проблема формирования учебно-познавательной мотивации, в том или 

ином аспекте, нашла свое отражение в работах Я.А. Коменского, 

К.Д. Ушинского, Д. Локка, Ж-Ж Руссо и др. В работах Л.М. Архангельского, 

Л.И. Божович, Н.Ф. Талызиной, Т.И. Шамовой, A. Maslow и др.  

Рассматривая структуру мотивации, мы видим, что мотивация – это 

система побуждений, вызывающих активность и определяющих ее 

направленность. Мотивационная сфера характеризуется широтой, гибкостью и 

иерархизированностью:  

 широта – качественное разнообразие мотивационных побуждений 

(потребностей, мотивов, целей);  

 гибкость – способность удовлетворять побуждения более общего уровня 

большим разнообразием побудителей более частного уровня;  

 иерархизированность – соподчиненность составляющих мотивации 

(потребностей, мотивов, целей).  

А.Н. Леонтьев выделяет две функции мотивов – функции побуждения и 

смыслообразования. Смыслообразующие мотивы придают деятельности 

учащегося личностный смысл, другие, побудительные мотивы, выполняют роль 

стимуляторов (положительных или отрицательных) [2].  

Соотношение мотивов и целей деятельности заключается в том, что 

мотив выступает как причина (побуждение) постановки тех или иных целей. 

Чтобы поставить перед собой цель, необходимо иметь соответствующий мотив: 

самоутверждение, самореализация, материальный стимул, интерес к 

содержанию деятельности и т.п.  

В характеристики целей обычно включают: разнообразие, 

разномасштабность, соподчинѐнность, чѐткость и конкретность, 

ограниченность во времени, адекватность или соответствие контексту 

жизнедеятельности, достижимость, направленость на результат, проверяемость 

и измеримость, обеспеченность ресурсами.  

Различают объективную цель, заданную извне и субъективную, или 

внутреннюю цель (самостоятельно поставленную или принятую извне).  

Цели, в отличие от мотивов, осознаются, т.е. будущий учитель 

технологии понимает, почему он ставит перед собой ту или другую цель, 

осознает отдаленные результаты, которых стремится достичь. А мотив, как 

правило, не осознается: обычно мы не осознаем того, что нас побуждает к 

деятельности.  

Осознание цели заключается в четком понимании:  

1) будущего результата деятельности;  
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2) перспектив, которые связаны с достижением цели;  

3) побочных последствий;  

4) возможности или невозможности достижения цели;  

5) иерархии целей, т.е. какие из них являются более важными, а какие – 

второстепенными;  

6) отношения целей к способностям (легкие и сложные цели);  

7) отношения цели к предыдущему результату;  

8) средства достижения цели.  

Осознание цели (сложности, наличия средств достижения и учета 

собственных возможностей) увеличивает вероятность ее достижения, усиливает 

мотивацию обучающегося. Когда он знает, что именно ему поможет добиться 

цели, когда цель разделяется на относительно несложные подцели, то это 

усиливает интерес к деятельности, внушает надежду на позитивный результат. 

При продвижении к цели важно отмечать даже незначительные 

промежуточные результаты, прогресс, позитивные изменения в работе. Это 

усиливает мотивацию к деятельности, увеличивает активность обучающихся. 

Для этого необходимо, чтобы каждый из них четко осознавал, что он умеет 

делать и что необходимо сделать и мог количественно измерить результаты 

своей работы. Возможность количественно оценить результаты работы (в 

баллах, процентах) облегчает оценку сравнения результатов деятельности и 

вызывает стремление улучшить предыдущее достижение.  

Чѐткое обозначение цели деятельности приводит к исключительно 

высокому мотивационному эффекту. Когда будущий учитель технологии сам 

ставит перед собой цель, сам еѐ формулирует, то он может определить и пути 

для ее достижения. Четко поставленная цель предоставляет возможность 

изменить характер деятельности и способна отдалить (преодолеть) психическое 

перенасыщение, усталость и распад деятельности.  

Необходимо отметить, что разграничение понятий внутренней и внешней 

мотивации условно. По мнению А. Маслоу, мотивация внутреннего типа, 

характеризующаяся личностным смыслом – это реальная внутренняя 

мотивация развития. К наиболее выраженным типам внутренних мотивов 

учения относятся такие, как творческое развитие в предмете учения; действие 

вместе с другими и для других; познание нового, неизвестного. Такие мотивы, 

как понимание необходимости учения для жизни, процесс учения как 

возможность общения, мотив похвалы от значимых лиц, являются вполне 

естественными и полезными в учебном процессе, хотя их уже нельзя отнести 

полностью к внутренним формам учебной мотивации. Еще больше насыщены 

внешними моментами такие мотивы, как учеба как вынужденный долг; процесс 

учебы как привычное функционирование; учеба ради лидерства и престижных 

моментов; демонстративность, стремление оказаться в центре внимания [5].  

Делая вывод, можно сказать, что мотивация учебно-познавательной 

деятельности включает в себя широкий спектр потребностей, мотивов и целей, 

выходящих за границы учения и познания. Учебная мотивация – это система 

побуждений, определяющих активность учащегося и еѐ направленность на 

овладение способами действий, деятельности технологиями. Познавательная 
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мотивация – это система побуждений, определяющих активность и 

направленность на знание. 

Мотивация учебно-познавательной деятельности – это качественно 

разнообразная система побуждений, которая направляет будущего учителя 

технологии на учебную и познавательную деятельность как на средство 

достижения иных целей Те задачи, которые ставит перед нами жизнь в области 

образования, будут решены с помощью различных педагогических инноваций. 

Можно с уверенностью говорить, чем больше будут использоваться 

педагогические инновации, тем более гармонично будут развиваться будущие 

учителя технологии.  
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Т. Я. Шаюпова, учитель профессионально-трудового обучения  

ГБОУ СО «Школа АОП № 4 г. Саратова» 

 

Понятие «отношения» имеет междисциплинарное значение. В 

зависимости от рассматриваемой сферы его конкретное содержание меняется. 

В социальной психологии под межличностными отношениями понимают чаще 

всего эмоциональные связи (любовь, симпатия, уважение, доверие-отвращение, 

апатии, презрение, недоверие) между людьми, настраивающие их на 

определенный тип взаимоотношений. 

Едва ли надо говорить о том, какое важное место занимают 

межличностные отношения с людьми в нашей жизни. Человеческие отношения 

образуют основу социально-психологического климата коллектива. Они 

являются тем самым «клеем», который сплачивает учителей и служит 
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противоядием от раздоров и конфликтов. Как отмечает А. С. Макаренко, 

«пережитый вместе опыт, нужда и напряжение, радость и улыбка-все это 

роднит людей, так же как и работа. Если такие друзья иногда и поссорятся, то 

ссора остается, нет уважения друг к другу. Помирить их очень трудно» [1, с. 

667]. 

Межличностные отношения оказывают на человека многогранное 

влияние. От них зависит не только эмоциональный тонус, но и состояние 

здоровья. Как показывают медицинские исследования, острые, тяжелые 

переживания, возникающие при конфликтах и столкновениях, взаимной 

вражде, служат одной из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний, 

тяжелых неврозов, столь распространенных в наше время. 

По результатам исследований настроение учителя на работе 

определяется главным образом его взаимоотношениями с учащимися, 

руководителями школы и коллегами. 

Общение учителя с учащимися внешне выглядит как обмен мыслями. А 

на самом деле оно имеет сложный психологический спектр, в которм есть 

четыре аспекта: рациональный, эмоциональный, волевой и практической: 

высказывая какие-то мысли, мы одновременно «изучаем» и чувства: выражаем 

свое отношение к учителям и учащимся (даже не осознавая этого), к 

содержанию высказываемых мвслей. Эти отношения проявляются в 

интонациях, в движениях, в лексике. 

В педагогической психологии межличностные отношения 

обуславливают совместную коллективную деятельность, и выступают 

важнейшим фактором формирования личности человека, средством 

воспитания. Ведь воспитать человека-значит не только воздействовать на его 

представления и понятия, формировать убеждения, но и обеспечивать 

практическую регуляцию его поведения, отношений с другими людьми. 

Межличностные отношения способствуют расширению кругозора 

людей, развитию интеллекта, приобретению коллективистических качеств, 

знаний, умений для успешной деятельности. Общение в школе несет в себе 

более глубокую функцию, нежели просто контакты между людьми. Любой вид 

отношений в паре «учитель-ученик», не зависимо от ситуации, является 

воспитывающим. Учитель, разделяющий общение на «учебное» и 

«внеучебное», исходя из внешних ситуативных характеристик, тем самым 

препятствует развитию разностороннего общения с учениками, оставаясь 

своего рода в верхних слоях общения. Затрудняется при этом процесс 

взаимосвязи и взаимодействия учителя и ученика как индивидуальностей, без 

чего общение несостоятельно [2, с. 98]. Общение в школе с динамично 

развивающимися присущими ему признаками межличностных отношений - 

главное условие социализации личности. 

Межличностные взаимоотношения школьников формируются и 

развиваются в общении, в непосредственных контактах друг с другом во время 

учения, в общественной работе. На формирование отношений учащихся в 

классе оказывают влияние многие факторы: содержание выполняемой 

деятельности, условия, в которых она осуществляется, способы организации 
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общения и взаимодействия людей, их индивидуальные особенности и многое 

другое. 

В каждом коллективе на протяжении его жизни, но главным образом, в 

начале его формирования, образуются свои нормы и правила 

взаимоотношений. В ходе совместной деятельности, активного обучения эти 

нормы и правила проявляются в форме согласий и разногласий участников по 

разнообразным вопросам. Единодушие в понимании норм и следование им 

достигается в результате преодоления имеющихся у школьников разногласий. 

Необходимым условием единства становится выработка способов 

оптимального и эффективного разрешения различных недоразумений и 

конфликтов. 

В коллективе между людьми складываются особые доверительные 

отношения, которые в школьной жизни обычно формируются непросто. Даже в 

ученических коллективах, достигших высокого уровня развития, трудно бывает 

добиться вполне доверительных отношений между учащимися. Прежде всего, 

потому, что нет одинаковых людей, каждый неповторим. У каждого свой 

характер. Как личность человек начинает формироваться рано. Примерно к 6 

годам, то есть к началу обучения, каждый ребенок - уже личность со своими 

требованиями и отношением к людям. Сформировавшись как личность, 

человек приобретает способность действовать и мыслить самостоятельно. Ему 

требуется меньше помощи в решении разнообразных задач. Он освобождается 

от необходимости постоянной опеки. Вместе с тем становление 

самостоятельности личности и возникновение определенных трудностей в 

сфере человеческих взаимоотношений – это две стороны одного и того же 

процесса взросления. И нередко в результате всех сложных процессов и 

изменений, которые происходят с личностью под влиянием сферы, случается, 

что контактный, доверительный в младшем школьном возрасте ребенок к 

подростковому возрасту становится малообщительным, замкнутым. 

Сформировавшейся личности, вступающей в коллектив, часто 

приходится существенно менять свои привычки и склонности в соответствии с 

требованиями коллектива, проявляя при этом умение войти в коллектив. 

Человеку в коллективе как минимум нужно научиться правильно реагировать 

на поведение окружающих его людей. Иначе неизбежны межличностные 

противоречия. 

Точность восприятия и понимания людьми друг друга – одно из 

социально-психологических явлений, характеризующих межличностные 

отношения в сложившемся коллективе. От правильности межличностного 

восприятия зависит взаимопонимание членов коллектива, оценка ими самих 

себя и других как личностей. Ошибки в восприятии, неточности в оценках 

поведения и поступков являются одной из основных причин возникновения 

различных проблем во взаимоотношениях между людьми. Эти трудности в 

значительной мере можно было разрешить, если знать и умело использовать на 

практике психологические закономерности восприятния и понимания людьми 

друг друга [3, с. 121]. 
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Межличностные отношения в педагогической психологии – это 

отношения в педагогическом процессе. Они складываются неуловимо, как 

чрезвычайно важная система воспитательных взаимоотношений, которая 

способствует эффективности обучения и воспитания. Педагогическое общение 

в системе «педагог – обучающиеся» является разновидностью 

профессионального общения, которое выступает как неотъемлимый элемент 

деятельности воспитателя, руководителя. 

Профессионально-педагогическое общение есть система социально-

психологического взаимодействия педагога и воспитуемого, содержанием 

которого является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, 

организация межличностных отношений с помощью коммуникативных 

средств. Педагог выступает как активатор этого процесса, организуя его, 

управляя им. 

Межличностные отношения выступают как средство решения учебных 

задач, способствует организации взаимоотношений педагога и детей, 

обеспечивающих успешность обучения и воспитания. 

В своем общении с учащимися педагог может использовать несколько 

линий: общение с отдельными учащимися, общение через отдельных учащихся 

с коллективом, общение с коллективом в целом и общение через коллектив с 

отдельными учащимися. 

Причем межличностные отношения педагог может организовать на 

основе: увлечения совместной творческой деятельностью, дружеского 

расположения. Возможен такой вариант, как общение-дистанция, при котором 

в системе взаимодействия в качестве ограничителя выступает дистанция. 

Индивидуальный стиль общения используется для выявления своего 

психофизического аппарата как компонента творческой индивидуальности, 

через которую осуществляется «трансляция» его личности детям, составления 

своих коммуникативных и индивидуально-типологических особенностей детей. 

Рассматривая процесс общения в плане «технологическом», мы видим 

его как воздействие с одной стороны, а с другой – борьбу мотивов, позиций, 

установок. Другими словами, межличностные отношения педагога с классом 

основано на стремлении ввести в сознание учащихся определенные установки, 

мотивы, дать определенную познавательную и нравственную информацию, 

вызвать инициативу. 
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

И.В. Шевченко, 

канд. пед. наук, профессор СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

 

Одним из основных направлений по развитию нравственных, 

интеллектуальных, эстетических качеств личности обучающихся, является 

совершенствование учебно-воспитательного процесса. Который, в свою 

очередь, должен учитывать национально-региональные особенности, т. е. 

экономическую и социально-культурную структуру региона. Это в большой 

степени влияет на выбор содержания, форм и методов организации и 

проведения уроков в школе. 

Образовательная область «Технология» имеет несколько направлений 

подготовки учащихся основной школы: «Индустриальные технологии», 

«Технологии домоведения», «Сельскохозяйственные технологии». Одним из 

условий достижения цели изучения образовательной области «Технология» 

определена готовность к восстановлению и сохранению семейных, 

национальных и региональных традиций и общечеловеческих ценностей. В 

соответствии с реалиями общеобразовательной школы при подготовке учителя 

технологии, должны учитываться региональные особенности, определяющие 

выбор специализации и направление углубленной профессионализации 

учителя. Специализация предполагает получение более углубленных 

профессиональных знаний, умений и навыков в определенной области 

деятельности по выбранному профилю. 

При проектировании модели подготовки по специализации необходимо 

также учитывать квалификацию профессорско-преподавательского состава, 

материально-техническую базу и пожелания студентов.  

Компетентность будущего учителя технологии связывает одновременную 

мобилизацию знаний, умений и способностей в условиях конкретной 

деятельности. В связи с чем, сформированность специальных компетентностей 

в модели специалиста, по нашему мнению, является важнейшим показателем 

его готовности к профессиональной деятельности в условиях конкретного 

региона и целью его специализированной подготовки. По нашему мнению на 

повышение уровня специализированной подготовки будущих учителей 

технологии значительное влияние оказывает разработка и реализация в 

образовательном процессе учебно-методический комплекса (УМК) по 

специализированным дисциплинам, в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода. Разработанный УМК должен интегрировать 

технологическую, дизайнерскую и методическую подготовки, учитывать 

национальные особенности, культуру и традиции нашего региона. Применение 

системного подхода к изучению изобретательской деятельности, творческих 

процессов конструирования и моделирования, основ эргономики и дизайна, а 

так же, различных видов декоративно-прикладного творчества, как 

традиционных, так и инновационной направленности, с использованием 
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оптимальных средств, форм и методов обучения, по нашему мнению, будет 

способствовать развитию профессиональной практики студентов. 

При проектировании УМК по специализированной подготовке будущих 

учителей технологии необходимо учитывать следующие аспекты: 

− потребности региона в подготовке педагогов по данному профилю и 

направленности; 

− специальные компетентности как составляющие компоненты 

нормативной модели специалиста; 

− принципы отбора и структурирования содержания специализированной 

подготовки по основам творческо-конструкторской деятельности; выбор 

средств, форм и методов обучения. 

На факультете психолого-педагогического и специального образования 

Саратовского национального исследовательского государственного 

университета им. Н.Г. Чернышевского была проведена опытно-

экспериментальная работа по разработке специализации с учетом национально-

регионального компонента и требований дизайн-проектной деятельности для 

обучающихся по направлению «Педагогическое образование», профилю 

«Технология». 

Опрос выпускников данного профиля в период проведения опытно-

экспериментальной работы показал, что существующая программа 

специализированной подготовки востребована в регионе, технологическая и 

проектная подготовка студентов по технологии обработки материалов и 

рукоделию не только соответствует требованиям школы, но и позволяет 

использовать полученные знания, умения и навыки в других сферах 

деятельности. 

При разработке УМК по специализации учитывался опыт, накопленный в 

вузе, так как обучение будущих учителей технологии включает в себя 

естественнонаучную, психолого-педагогическую, методическую и 

технологическую подготовку. 

В практике систем высшего образования проектирование учебных целей 

и содержания образования осуществляется на трех уровнях. Первый и 

ближайший к педагогу уровень – это уровень учебного занятия. Второй – 

уровень учебного предмета, содержание которого обычно формируется исходя 

из объема часов, выделенных на предмет, и значимости разделов и блоков, 

выбранных в качестве учебного материала. Содержание материала на уровне 

предмета (2 уровень), разрабатывается преподавателем, учебно-методическими 

объединениями и научно-методическими советами, излагается в учебниках, 

учебных пособиях и дидактических материалах. Третий уровень – уровень 

организации процесса обучения (по всем предметам на протяжении всего 

обучения в вузе) – количество учебных предметов, их конкретный состав и 

объем часов, выделяемый на каждый из них. Структуру процесса обучения и 

количественный состав учебных предметов разрабатывают исходя из 

социального заказа, потребностей общества и возрастных возможностей 

обучающихся. Необходимо отметить, что реальное формирование содержания 

образования иногда оторвано от третьего уровня; вначале определяется, какие 
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предметы будут преподаваться, сколько часов на каждый из них должно быть 

выделено через второй уровень (определение конкретного объема знаний в 

данном объеме зачетных единиц) к первому уровню (отбор и изложение 

учебного материала). Так как на каждом уровне проектирования есть свое 

специфическое содержание и свои специфические средства его освоения, то 

каждый уровень формирования содержания располагает и своими 

специфическими средствами обучения. 

Разработка учебно-методического комплекса (УМК) ведется на первом и 

втором уровне формирования содержания обучения. Требования к содержанию 

УМК определяются третьим уровнем и предполагают выполнение требований к 

уровню подготовки выпускника, поэтому разработка УМК должна 

рассматриваться через призму компетентностного и системно-деятельного 

подходов. УМК – это комплексная информационная модель будущей 

педагогической системы изучения дисциплины, задающая ее структуру в 

логике становления профессиональной компетентности будущего учителя 

технологии. И эта модель должна быть достаточно мобильна и оперативна, она 

должна обеспечивать возможность быстрого реагирования на результаты ее 

реализации. 

Можно сказать, что УМК – это проект будущего образовательного 

процесса и, чем лучше выполнен проект, тем успешнее будут достигнуты цели 

при его реализации на практике. 

На уровне дисциплин специализации УМК обеспечивает: 

− помощь педагогам в подготовке и проведении учебного процесса; 

− единообразие в подходе к организации учебного процесса; 

− помощь студентам в осознании целостной системы изучаемого 

материала; 

− сочетание единых требований с их вариативностью, учитывает 

индивидуальные способности студентов на основе образовательного стандарта; 

− совершенствование системы контроля и самоконтроля; 

− учет содержания национально-регионального компонента; 

УМК выступает одновременно и как носитель содержания образования и 

как проект (или общий сценарий) учебного процесса. Вузовский УМК должен 

обладать универсальностью, обеспечивать должную глубину раскрытия 

содержания образования, обеспечивать качественную подготовку будущего 

учителя технологии. Организационные формы обучения должны отвечать 

дидактическим требованиям, а поэтому структура УМК и его компонентный 

состав должны обеспечивать содержание, методику и контроль обучения. 

Состав УМК определяется содержанием утвержденных рабочих 

программ по соответствующим дисциплинам подготовки. 

В состав УМК включены: 

− аннотация по каждой дисциплине; 

− рабочие программы дисциплин, утвержденные проректором 

университета; 

− учебно-методические материалы по видам занятий: 
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Аннотация дисциплины – краткое содержание дисциплины с указанием 

ее целей и задач, взаимосвязи дисциплины с другими дисциплинами учебного 

плана подготовки студентов по специальности (направлению), ожидаемых 

результатов освоения дисциплины с точки зрения получения новых знаний и 

навыков. 

Учебно-методические материалы к курсу лекций (учебники, учебные 

пособия, подготовленные и изданные авторами УМК, конспекты лекций в 

печатном виде и/или электронном представлении – электронный учебник, файл 

с содержанием излагаемого на лекциях материала, файл с раздаточными 

материалами); 

Рабочая программа – это документ, в котором в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников по конкретному предмету 

определено содержание обучения и наиболее целесообразные способы 

организации его усвоения. Иными словами, это документ, отражающий 

целевые установки и содержательную основу учебного курса по предмету, 

логику построения курса, принципы выбора технологии обучения, методов 

контроля образовательного уровня. 

Учебно-методические материалы практических занятий, входящие в 

состав УМК, включают методические указания по проведению практических 

занятий в печатном виде или электронном представлении, содержащие: 

− план проведения занятий с указанием последовательности 

рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для 

освоения материала по каждой теме; 

− краткие теоретические и учебно-методические материалы по каждой 

теме, позволяющие студенту ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых 

на практическом занятии, со ссылками на дополнительные учебно-

методические материалы, которые позволяют изучить более глубоко 

рассматриваемые вопросы; 

− тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п.; 

− методические указания для преподавателей, ведущих практические 

занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок решения задач, 

предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и организацию их 

обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для анализа; 

− примеры вопросов, тестов, заданий по отдельным разделам дисциплины 

для промежуточного контроля знаний студентов. На 1–3-м курсах обучения 

практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в 

форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных 

выступлений. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

В ИНКЛЮЗИВНЫХ ГРУППАХ ВУЗА 

 

Е.Б.  Щетинина, кандидат социол. наук, доцент кафедры коррекционной 

педагогики СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

М.А. Копылова, студентка факультета ППиСО СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского  

 

Наличие профессионального образования – это один  из важных  

факторов социальной адаптации лиц с ОВЗ. Для студентов с ОВЗ получение 

профессионального образования является основой для дальнейшей трудовой 

деятельности.  

Основной целью инклюзивного образования является социализация и 

интеграция студентов с особенностями психофизического развития в общество, 

как его полноправных членов, то есть обеспечение их социальной 

включенности. Важным условием для достижения данной цели является 

создание благоприятных межличностных отношений между студентами с ОВЗ 

и их нормально развивающихся одногруппников.  

Межличностное общение – это процесс непосредственного или 

опосредованного взаимодействии объектов (субъектов) друг на друга, 

вызывающий из взаимную обусловленность и связь.  

 Среди отечественных психологов разработкой проблем межличностного 

взаимодействия занимались: Б. Г. Ананьев, Г. М. Андреева, В. М. Бехтерев, Л. 

С. Выгодский, И. С. Кон, Е. А. Климова, A. A. Леонтьева, А. Н. Леонтьев, А. Е. 

Личко, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и многие другие 

учѐные. 

Б.Г. Ананьев рассматривает общение как социальное и индивидуальное 

явление, которое одновременно проявляется в информации, коммуникации и 

преобразовании внутреннего мира человека, что происходит в различных 

конкретных ситуациях общения и взаимодействия людей. Также он 

устанавливает взаимосвязь между внешними условиями и межличностным 

общением, при этом он  делает попытку определить оптимальное количество 

общения, которое необходимо для развития личности в целом. Он рассматривал 

важные  направления влияния общения на формирование психического мира 

личности и соотношение общения с другими видами профессиональной 

деятельности личности [1].  

Межличностные отношения играют важную роль в организации 

жизнедеятельности студентов с ОВЗ, в процессе социализации, обеспечении 

благоприятного климата. От успешности межличностного общения зависит 

самочувствие, психическое здоровье, продуктивность учебной деятельность и 

самореализация студента.  

Главным в высшем учебном заведении при получении 

профессионального образования для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и здоровых студентов являются государственные 

образовательные стандарты, обязательные для тех и других. Только при таком 



 572 

подходе к обучению студентов с ОВЗ можно рассчитывать, что после 

окончания вуза они, как профессионалы, могут быть конкурентоспособны в 

трудовой деятельности.  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья испытывают 

потребность в психологической поддержке при решении проблем личностного 

и профессионального самоопределения, сохранения и развития психического 

здоровья, развития социальной активности и личности в целом. Необходимо  

осуществлять психологическое сопровождение студентов с особыми 

образовательными потребностями  в процессе их обучения в университете. 

Сопровождать - значит идти (двигаться) рядом, вместе с кем-нибудь в качестве 

проводника, сопровождающего. Следовательно, психологическое 

сопровождение студентов с ОВЗ – это движение вместе, рядом с личностью, 

которая развивается, изменяется, с целью предоставления ей своевременной 

психологической помощи и поддержки в саморазвитии, формировании 

способности быть активным субъектом жизненного и профессионального 

самоопределения. 

Психологическое сопровождение обучения и личностного развития 

студентов с ОВЗ в Вузе будет результативным м при условии его 

целенаправленности и системности; направленности на формирование 

ситуации развития личности и ее параметров, значимых для личностного и 

профессионального развития - позитивного самоотношения, эмоциональной 

стабильности, социально-психологической компетентности. 

Система психологического сопровождения студентов с ОВЗ  в вузе 

должна начинаться в довузовский период. В рамках довузовской подготовки 

психологическое сопровождение может включать в себя профориентацию 

абитуриентов в зависимости от развития, способностей, интересов. На этом 

этапе необходимо начинать формирование навыков социально-

психологической адаптации наряду с довузовской учебной подготовкой, 

развитие коммуникативных умений, формирование готовности абитуриентов к 

обучению в интегрированных группах и внутривузовской жизни средствами 

социально-психологического тренинга. 

Психологическое сопровождение студентов с ОВЗ в процессе обучения в 

вузе может включать в себя:  

1. создание адаптационных программ, учитывая психологическое 

развитие студентов с ОВЗ; 

2. проведение социально-психологических тренинговых программ для 

развития коммуникативных,  творческих навыков и умений;  

3. оказание психологической помощи в виде индивидуальных и 

групповых консультаций;  

4. педагогическое сопровождение учебного процесса студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в зависимости от развития, например, 

аудиозаписи лекций для студентов с нарушениями зрения, конспекты лекций 

для студентов с нарушениями слуха. 

Для изучения динамики личностных изменений студентов с ОВЗ в 

процессе обучения, можно проводить комплексные психодиагностические 
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исследования. Чтобы достичь эффективных результатов при психологическом 

сопровождение студентов с ОВЗ недостаточно использовать только 

психокоррекционные воздействия. Они должны выступать в комплексе с 

другими видами психологического воздействия.  

В  процессе развития личности будущего специалиста особую роль 

играет начальный этап обучения в вузе. Сложность его заключается в том, что у 

студента происходит перестройка всей системы ценностно-познавательных 

ориентаций личности, осваиваются новые способы познавательной 

деятельности и вырабатываются  определенные типы и формы межличностных 

связей и отношений. И чем эффективнее пройдет адаптация студентов к 

вузовскому обучению, тем выше будет психологический комфорт, учебная 

мотивация, направленность и характер учебной деятельности на старших 

курсах. 

Важным подходом к социальной адаптации является принятие студентом  

социальной роли. Психологическую адаптацию человека можно определить как 

приспособление личности к существованию в обществе в соответствии с 

социальными требованиями этого общества и с собственными потребностями, 

мотивами и интересами. 

Итак, в целях улучшения  адаптации первокурсников к обучению в вузе 

необходимо: 

1. создавать условия для познавательно-информационного 

приспособления студентов к новому окружению, структуре высшей школы, 

содержанию обучения в ней, еѐ требованиям, своим обязанностям; 

2. знакомить с содержанием профессиональной подготовки в вузе для 

формирования положительного отношения к выбранной специальности; 

3. способствовать процессам внутренней интеграции групп студентов-

первокурсников и объединению этих групп со студентами других курсов 

факультета и института; 

4. готовить студентов к новым формам и методам учебной работы в 

высшей школе. 

Общение - это многоуровневый  процесс развития взаимопонимания  

между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности. 

Общение имеет огромное значение в развитии не только отдельной 

личности, но и общества в целом. Вне общения человеческое общество просто 

немыслимо. Оно выступает в обществе как фундаментальное условие. 

А.А.Бодалев рассматривает общение как «взаимодействие людей, содержанием 

которого является обмен информацией с помощью различных средств 

коммуникации для установления взаимоотношений между людьми»[2, с.98]. 

В силу того, что в инклюзивной группе преподаватель приобретает еще 

большее влияние на студентов, особое внимание необходимо уделять его 

профессиональной подготовке. 

Трудности в общении происходят на начальном периоде обучения, когда 

преподаватели плохо знают студентов. Главный фактор с точки зрения 

адаптации, коммуникативный фактор; умение куратора устанавливать контакты 

с родителями. Отношения «родители-педагоги» часто важны для студентов с 
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ОВЗ. Межличностные отношения студентов являются одним из показателей 

нравственности. Поскольку соблюдение нравственных требований общества в 

конечном итоге зависит от самой личности, поскольку она выступает в качестве 

хранительницы и субъекта морального прогресса, вполне понятно, какое 

огромное значение приобретает нравственное воспитание, повышение его 

содержательности и педагогической действенности [3].  

Отношения в группах значительно изменяются. Сначала, на исходном 

этапе группового развития, они бывают относительно безразличными, затем 

могут становятся конфликтными, а при благоприятных условиях превращаться 

в коллективистские. Межличностные отношения эмоциональны по своей 

природе. Они сопровождаются различными переживаниями (симпатиями и 

антипатиями). Для обозначения межличностных отношений в психологии 

используется термин "взаимоотношения". 

Таким образом, создавая необходимые оптимальные  условия  для 

развития студентов важно  формировать у каждого студента умение правильно 

общаться и эффективно взаимодействовать с окружающими людьми. Им нужно 

уметь конструировать межгрупповые отношения в процессе общения. От 

характера межличностного взаимоотношения студентов зависит 

положительное развитие отношений, а именно: уважение к друг другу, 

сотрудничество, поддержка в трудную минуту, взаимовыручка.  
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бакалавров по направлению 050700 «Специальное (дефектологическое) образование» / Н.В. 

Павлова, Ю.В. Селиванова, О.В. Соловьѐва [и др. ] ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. 

Чернышевского. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2012. 84 с. 

Методическое пособие по обучению и воспитанию детей с нарушением зрения 

дошкольного возраста : пособие для педагогов коррекционных учреждений и родителей 

детей с нарушением зрения / М. В. Венедиктова [и др.]. Нижний Новгород : [б. и.], 2004. 112 

с. 

Мозговой, В. М. Основы олигофренопедагогики : учебное пособие / В. М. Мозговой, И. М. 

Яковлева, А. А. Еремина. 3-е изд., стер. Москва : Академия, 2010. 224, [8] с. : цв. ил. 

Морозов, С. А. Детский аутизм и основы его коррекции : материалы к спецкурсу / С. А. 

Морозов. Москва : Сигнал, 2002. 108 с. 

Никольская, И. А. Информационные технологии в специальном образовании : учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования / И. А. Никольская. Москва 

: Академия, 2011. 137, [5] с. 

Никольская, О. С. Аутичный ребѐнок. Пути помощи / О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, М. 

М. Либлинг. 8-е изд. Москва : Теревинф, 2014. 284, [4] с. 

Никуленко, Т. Г. Коррекционная педагогика : учебное пособие / Т. Г. Никуленко, С. И. 

Самыгин. 2-е изд., перераб. и доп. Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. 446 с. 

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта : программно-методические 

материалы / Л. Б. Баряева [и др.] ; под ред. И. М. Бгажноковой. Москва : ВЛАДОС, 2013. 181, 

[3] с. 
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Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития (олигофренопедагогика) : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Б. П. Пузанов [и др.] ; ред. Б. П. 

Пузанов. 4-е изд., стер. Москва : Академия, 2008. 272 с. 

Олигофренопедагогика : учебник для студентов учреждений высшего профессионального 

образования / Е. В. Михайлова [и др.]. Москва : Академия, 2011. 336 с. 

Организация коррекционных занятий в специальных (коррекционных) школах-

интернатах III-IV видов : учебно-методическое пособие / Т. Б. Тимофеева [и др.]. Ростов-на-

Дону : Феникс, 2010. 317 с. : ил. 

Основы специальной педагогики и психологии : учебно-методическое пособие / сост. Е. В. 

Павлова ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. Саратов : [б. и.], 2006. 59, [1] с. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья : учебник / под ред. В. В. Ткачевой. Москва : Академия, 2014. 271, 

[1] с. 

Рау, М. Ю. Лепка. Аппликация. Рисунок : альбом для организации творческой деятельности 

дошкольников 3-4 лет с недостатками развития слуха и ЗПР с методическими 

рекомендациями / М. Ю. Рау ; худож. Р. В. Сурьянинов. Москва : ВЛАДОС, 2015. 32 л. : ил. 

Рудик, О. С. Коррекционная работа с аутичным ребѐнком : методическое пособие : книга 

для педагогов / О. С. Рудик. Москва : ВЛАДОС, 2015. 188, [2] с. : ил., табл. 

Смирнова, Е. Ю. Уроки социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе. 1 класс : конспекты уроков / Е. Ю. Смирнова, Н. В. Панова. 

Москва : ВЛАДОС, 2015. 133, [11] с. : ил. 

Смирнова, Е. Ю. Уроки социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе. 2 класс : конспекты уроков / Е. Ю. Смирнова, Н. В. Панова. 

Москва : ВЛАДОС, 2015. 123, [9] с. : ил. 

Современные подходы к обучению и воспитанию детей с интеллектуальной 

недостаточностью / ред.: А. Д. Виноградова, В. Н. Вовк. Санкт-Петербург : ЛОИУУ, 1994. 

114 с. 

Современные проблемы и перспективы развития образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья : сборник научных и методических трудов / под науч. ред. Ю.В. 

Селивановой, Е.Б. Щетининой, Н.В. Павловой, Л.В. Мясниковой ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. 

Чернышевского. Саратов: Издательский центр «Наука», 2014. 405 с. 

Соколенко, Г. В. Творческие работы по репродукциям картин : рабочая тетрадь по русскому 

языку для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений / Г. В. 

Соколенко, Н. В. Павлова. Саратов : Издательский центр «Наука», 2016. 64 с. 

Социальная адаптация, реабилитация и профессиональная ориентация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учебник для студентов учреждений высшего 

образования, обучающихся по направлениям подготовки «Специальное (дефектологическое) 

образование», «Психолого-педагогическое образование» / под ред. Т. Г. Богдановой. Москва 

: Академия, 2014. 238, [2] с. 

Социально-психологические проблемы образования детей с отклонениями в развитии : 

межвузовский сборник научных трудов / отв. ред. Л. В. Шипова. Саратов : Изд-во Латанова 

В. П., 2002. 195 с. 

Специальная дошкольная педагогика : учебник / под ред. Е. А. Стебелевой. 2-е изд., 

перераб. и доп. Москва : Академия, 2013. 350, [2] с. 

Специальная педагогика : учебник / под ред. Н. М. Назаровой. 11-е изд., перераб. и доп. 

Москва : Академия, 2013. 382, [2] с. 

Специальная педагогика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по 

направлению «Педагогика» : в 3 т. / ред.: Н. М. Назарова, Г. Н. Пенин. Москва : Академия, 

2007-2008. 

Т. 1 : История специальной педагогики. 2007. 352 с. : [8] вкл. л. 

Т. 2 : Общие основы специальной педагогики. 2008. 352 с. 

Т. 3 : Педагогические системы специального образования. 2008. 400 с. 



 578 

Стребелева, Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : книга для 

педагога-дефектолога / Е. А. Стребелева. Москва : ВЛАДОС, 2015. 180 с. : цв. ил. 

Сурдопедагогика : учебник / под ред. Е. Г. Речицкой. Москва : ВЛАДОС, 2014. 255, [1] с. 

Творческая реабилитация детей, подростков и молодых людей с особыми потребностями : 

материалы международной научно-практической конференции, 30 ноября – 1 декабря 2000 г. 

/ ред. А. Н. Колесин. Санкт-Петербург : ГАООРДИ, 2001. 220 с. 

Творчество и инновационные технологии в общем, специальном и высшем образовании : 

сборник научных трудов / ред. Т. А. Молодиченко, Н.В. Павлова ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. 

Чернышевского, Пед. ин-т. Саратов : Издательский центр «Наука», 2011. 200 с. 

Традиции, инновации и творчество в общем, специальном и высшем образовании: 

социоакмеологический и психолого-педагогический аспекты: Сборник научных трудов / 

под науч. ред. Т.А. Молодиченко, Н.В. Павловой ;  Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. 

Саратов: Издательский центр «Наука», 2012. - 246 с. 

Тупоногов, Б. К. Организация коррекционно-педагогического процесса в школе для слепых 

и слабовидящих детей : методическое пособие для педагогов и руководителей специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений / Б. К. Тупоногов. Москва : ВЛАДОС, 2014. 

223, [1] с. 

Павлова, Н. В. Дидактический материал по русскому языку для начальных классов 

общеобразов. и спец. (коррекц.) школ: методич. пособ. для учителей и студентов / Н. В. 

Павлова. - Саратов: издательский центр «Наука», 2009. – 75 с. 

Павлова, Н. В. Методика преподавания русского языка (специальная): краткий курс лекций 

: учебно-методическое пособие для студентов специальности «Олигофренопедагогика» / Н. 

В. Павлова. - Саратов: ИЦ «Наука», 2009. – 72 с. 

Павлова, Н. В. Педагогическая практика в начальных классах коррекционной школы : 

учебно-методическое пособие для бакалавров и магистрантов профиля 

«Олигофренопедагогика». Саратов: ИЦ «Наука», 2009. – 96 с.  

Павлова, Н. В. Уроки русского языка, чтения и развития речи в начальных классах 

коррекционной школы : учебно-методич. пособие / Н.В. Павлова. Саратов: Изд-во Сарат. ун-

та, 2003. 90 с. 

Учебники по русскому языку и чтению для коррекционной школы как методическая 

проблема. Инновационные технологии обучения. Сборник научных трудов / под науч. ред. З. 

С. Патраловой, Н. В. Павловой ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского, Пед. ин-т. 

Саратов, Издательский центр «Наука», 2010. 92 с. 

Шипицына, Л. М. «Необучаемый» ребѐнок в семье и обществе. Социализация детей с 

нарушениями интеллекта : монография / Л. М. Шипицына. Санкт-Петербург : Дидактика 

Плюс, 2002. 496 с. 

Штрасмайер, В. Обучение и развитие ребѐнка раннего возраста: 260 упражнений в помощь 

тем, кто воспитывает детей 1-3 лет с проблемами в развитии : учебное пособие / В. 

Штрасмайер. Москва : Академия, 2002. 240 с. 

Ценностная парадигма образования, инновации и педагогическое творчество: Сборник 

научных и методических трудов / Под ред. Н.В. Павловой, Т.А. Молодиченко ; Сарат. гос. 

ун-т им. Н. Г. Чернышевского. Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2013. 222 с. 

 

Статьи из периодических изданий 

(2010 – 2016 гг.) 

Александрова, Л. Ю. Система дифференцированной логопедической помощи детям 

раннего возраста в условиях материнской депривации различной степени выраженности / Д. 

Ю. Александрова // Дефектология. 2011. № 1. С. 56-65 : 1 рис. Библиогр.: с. 64-65 (13 назв.). 

Алмазова, О. В. Педагогические технологии в коррекции частных функциональных 

расстройств у детей с ограниченными возможностями здоровья / О. В. Алмазова // 

Специальное образование. 2014. № 1 (33). С. 14-23. Библиогр.: с. 23 (11 назв.). 
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Амарал, И. Коммуникативный подход к обучению слепых детей с множественными 

нарушениями / И. Амарал, Д. Лолли ; пер. И. В. Саломатина ; лит. и науч. ред. И. А. 

Коробейников // Дефектология. 2011.№ 3. С. 71-80. Библиогр.: с. 79-80 (21 назв.). 

Архипова, Н. В. Модель интегрированного обучения в условиях образовательного 

учреждения VIII вида : [урок чтения и логопедии для учащихся 5-го класса с системными 

нарушениями речи] / Н. В. Архипова, Г. М. Калашникова // Начальная школа плюс До и 

После. 2013. № 9. С. 72-76. Библиогр.: с. 76 (6 назв.). 

Аршатская, О. С. Сочетание игровых занятий и холдинг-терапии в психологической 

помощи ребенку с выраженными проблемами детского аутизма / О. С. Аршатская // 

Дефектология. 2011. № 2. С. 62-70. Библиогр.: с. 70 (10 назв.). 

Аслаева, Р. Г. Педагогическая мастерская как среда профессионального роста учителя-

логопеда / Р. Г. Аслаева, В. Я. Сайтханова // Дефектология. 2012. № 3. С. 73-80 : табл. 

Библиогр.: с. 80 (9 назв.). 

Багавиева, Г. Учиться совместно очень полезно : [опыт совместного обучения глухих и 

слабослышащих детей в коррекционной школе-интернате] / Г. Багавиева // Здоровье детей : 

журн. Изд. дома «Первое сент.». 2014. № 3. С. 50-51 : ил. Библиогр.: с. 51 (2 назв.). 

Баклушина, Н. Поверить в себя : межпредметные связи в работе с учениками с 

ограниченными возможностями / Н. Баклушина // Здоровье детей : журн. Изд. дома «Первое 

сент.». 2015. № 1. С. 43-45 : ил. 

Баркина, О. Центр содействия : разработка индивидуальной программы [для школьников с 

ОВЗ] / О. Баркина, Л. Баркина, З. Яковлева // Классное руководство и воспитание 

школьников : журн. Изд. дома «Первое сент.». 2014. № 3. С. 35-37. 

Белоброва, М. М. Специфика работы учителя-логопеда общеобразовательной школы в 

условиях инклюзивного образования / М. М. Белоброва // Логопед. 2011. № 4. С. 76-80. 

Библиогр.: с. 80 (5 назв.). 

Богданова, А. А. Концепция коррекционно-развивающего обучения как фактор 

модернизации образования детей с ограниченными возможностями здоровья / А. А. 

Богданова, В. Н. Вовк // Специальное образование. 2013. № 4. С. 5-12. Библиогр.: с. 12 (6 

назв.). 

Богдашина, О. Понять аутиста : [интервью] / О. Богдашина ; беседовала О. Решетникова // 

Школьный психолог : журн. Изд. дома «Первое сент.». 2012. № 1. С. 53-56. 

Болонина, В. В. Использование развивающих игр-презентаций в работе с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья / В. В. Болонина // Школьный логопед. 

2010. № 1. С. 73-77 : рис. 

Борисова, Ю. Н. Пути повышения эффективности деятельности лекотеки в дошкольном 

учреждении : [тезисы докладов участников III Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы обучения и воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (Москва, 2013)] / Ю. Н. Борисова // Коррекционная педагогика. 

2013. № 3 (май-июнь). С. 44-46 : рис. 

Брагина, Л. А. Коррекция зрительного восприятия и речевого развития детей с нарушением 

зрения с использованием элементов конструирования / Л. А. Брагина // Школьный логопед. 

2011. № 2. С. 40-42. Библиогр.: с. 42 (4 назв.). 

Бубнов, В. А. Методика использования информационных технологий при обучении детей с 

нарушениями слуха / В. А. Бубнов, А. А. Соловьев // Педагогическая информатика. 2010. № 

1. С. 3-13. Библиогр.: с. 12-13 (8 назв.). 

Бургасова, Н. Е. Модернизация системы обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзии / Н. Е. 

Бургасова, С. Ю. Танцюра // Логопед. 2014. № 8. С. 112-117. 

Бутусова, Т. Ю. Изучение самостоятельности детей старшего дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта в играх с правилами : [сравнительное изучение старших 

дошкольников с легкой умственной отсталостью и их нормально развивающихся 

сверстников] / Т. Ю. Бутусова // Дефектология. 2015. № 1. С. 59-67 : табл. Библиогр.: с. 67 (6 
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Бутусова, Т. Ю. Коррекционная направленность воспитания самостоятельности у детей 
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Вайнер, Э. Про филина, самолет и швейную машинку : игровые упражнения для детей с 
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Вайт, М. Невозможное возможно? : беседа с британским специалистом об обучении 
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Вачков, И. В поиске эмпатии : деловая игра [для учителей, помогающая развить 
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Выродова, И. А. Музыка в системе ранней помощи детям с органическим поражением ЦНС 
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Глебова, Е. Не ждать указаний : педагогические решения : [обзор школ, практикующих 

инклюзивный подход к образовательному процессу] / Е. Глебова // Классное руководство и 

воспитание школьников : журн. Изд. дома «Первое сент.». 2014. № 7-8. С. 36-38. 

Головчиц, Л. А. Совершенствование форм коррекционно-педагогической помощи детям 

дошкольного возраста с комплексными нарушениями развития / Л. А. Головчиц // 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ В ЛИЦАХ 

 

У каждой конференции есть своѐ лицо… Мы попытались представить ЛИЦА 

КОНФЕРЕНЦИИ – нашей традиционной научно-практической конференции 

«Инновационные подходы и педагогическое творчество в образовании детей с различными 

возможностями», на которой собираются неравнодушные к проблемам образования 

специалисты и студенты. 

В начале конференции доценты Н.В. Павлова и Т.А. Молодиченко выступили с 

презентацией, посвящѐнной тем, кого уже нет с нами, но их лица не стираются в памяти, а 

слова и мысли вспоминаются постоянно, в том числе потому, что имеют прямое отношение к 

Инновациям и Творчеству в педагогике и в жизни! Наша презентация – это благодарный 

поклон УЧИТЕЛЯМ, ушедшим уже в мир иной, но подарившим нам СВЕТ своей души и 

знания… 

И первым в этом ряду был назван Лев Семѐнович Выготский, с которого началась 

отечественная дефектология и 120-летие которого широко отмечалось в этом году. 

«Осмысленное слово есть микрокосм человеческого сознания»… Он и сам был как 

микрокосм! Или микрокосмос, вместивший так много всего – начиная с детского 

воображения, творчества и искусства до серьѐзных концепций – о культурно-историческом 

происхождении психики и формировании высших психических функций; о закономерностях 

психического развития детей в норме и с патологией в развитии; о ведущей роли обучения в 

развитииличности. 

 

 
 

Величие  личности  и  деятельности  Льва  Семеновича  Выготского  не могло  остаться 

 вне  внимания  студентов  и  молодых  учѐных-дефектологов!  Поэтому  в  течение  12-ти 

 лет  в  рамках  работы НСО и  научно-методической  Лаборатории  Сверхнормативного 

 развития  и  творчества  субъектов  образования под руководством Т.А. Молодиченко на 

 факультете  проводились  конференции  разного  статуса,  посвященные  научному 

 наследию  этого  ученого  и  акме-личности!  

В юбилейный год Выготского принято решение назвать одну из улиц Москвы его 

именем, а в Министерстве образования и науки подготовлен приказ «О медали Л.С. 

Выготского». 

Второе имя, прозвучавшее торжественно и грустно – Константин Фѐдорович Седов, 

первый доктор наук на факультете (тогда он назывался дефектологическим). Блестящий 
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учѐный современности, создатель кафедры логопедии и психолингвистики и еѐ первый 

заведующий; наш учитель и коллега, литературовед и психолингвист, по учебникам 

которого учится уже не одно поколение студентов-дефектологов. доктор филологических 

наук, прошедший путь от студента до профессора СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Свой 

интерес к психолингвистике он описывал так: «Изучение речевого мышления привело к 

углублению в область психологии. Параллельное чтение филологических и психологических 

курсов, знакомство с работами психологов – к осознанию глубокой пропасти между 

лингвистикой и психологией, непонимания психологов языковедами и, наоборот, – 

языковедов психологами… Отсюда появилось представление о психолингвистике как 

универсальной науке, изучающей коммуникативную компетенцию человека, которая на 

своей территории должна объединить достижения психологии, лингвистики, логопедии, 

нейрофизиологии, теории коммуникации ...». Исследователь речи подростков и организатор 

семинаров по детской речи, он искренне переживал также от отсутствия понимания между 

лингвистами и методистами, пытался, по возможности, совместить в своих научных 

интересах эти области, а также проблемы психологии и дефектологии. 

 

 
С самыми тѐплыми и светлыми чувствами вспомнили о Зое Сергеевне Патраловой. 

Дожить до 70-летия ей не удалось, но она успела запомниться многим благодарным 

студентам и коллегам как очень интеллигентный, порядочный, разносторонний, тонкий, 

безгранично эрудированный, непримиримо справедливый, мудрый и талантливый педагог и 

руководитель с большой буквы! Как будто родилась завкафедрой, с удивительным талантом 

человечности и насмешливости, и способностью «видеть насквозь сущность человека»! 
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Как первый заведующий кафедрой русского языка, литературы и специальных методик 

Зоя Сергеевна стала инициатором создания на нашем факультете (бывшее название – 

коррекционной педагогики и специальной психологии) Лаборатории теории и методики 

коррекционного обучения. Сделала всѐ возможное, чтобы сохранить коллектив кафедры (в 

условиях перехода на другой факультет), чтобы всем членам кафедры помочь защитить 

учѐную степень. Пособия Зои Сергеевны очень нравились студентам, т.к. были очень 

полезны в практической работе. 

Автору этих строк повезло найти двух научных руководителей. Первым из них была 

Зоя Сергеевна (и осталась им навсегда!), а вторым оказалась ведущий специалист в области 

специальной методики преподавания русского языка Алевтина Константиновна Аксѐнова, 

профессор кафедры олигофренопедагогики старейшего в стране дефектологического 

факультета МГГУ им. М.А. Шолохова, Почѐтный работник высшего профессионального 

образования РФ, награждена медалью К.Д. Ушинского. Еѐ учебники и методические пособия 

для учителей, студентов ишкольников такие же яркие, как она сама! 
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И ещѐ один учѐный-филолог, профессор с мировым именем, долгие годы 

возглавлявший кафедру русской классической литературы и воспитавший несколько 

поколений кандидатов и докторов наук; проректор Педагогического института по науке, 

заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы ИФиЖ СГУ имени 

Н. Г. Чернышевского – Адольф Андреевич Демченко. Его трагический уход в этом году до 

сих пор не укладывается  в голове… 

 

 
 

«Честный человек всеми любим» – читаем на прописях – экспонате Музея-усадьбы 

Н.Г. Чернышевского в Саратове. Это был девиз Чернышевского. Это был девиз и А.А. 

Демченко, в течение всей творческой жизни изучавшего наследие великого земляка… 

Т.А. Молодиченко посвятила памяти Адольфа Андреевича трепетные строки: 

На краю между жизнью и смертью 

Каждый сущность свою         

открывает: 

Кто-то деньги и  вещи спасает, 

Кто-то фото любимой   

                      в конверте... 

Из огня вырываясь, из смерти, 

Кто-то жизнь лишь свою оценит, 

Кто-то – жизни  других... Поверьте  

Он – Любви к человечеству – пленник…      

Дар культуры и слитки Веры, 

Смысла, Воли огонь не выжег, 

Когда книги – всей жизни меру – 

Вы спасали...  десятки книжек... 

Хотелось бы привести также отрывок из статьи ученика Адольфа Андреевича Ивана 

Пыркова «Крест русской науки»: «…он погиб в ночь на 18 января 2016 года, сгорел, принял 

мученическую смерть, выбрасывая из окна горящие книги. Его руки уже обгорели, он 

задыхался от дыма, но всѐ продолжал и продолжал, совсем один в этой страшной морозной 

ночи, бороться за дело всей своей жизни. Каждая книга – с душой, с пометками и 

карандашными отчерками, с заломанными страницами, с автографами любимых учителей 

и коллег…» И с не меньшей горечью читаем следующие строки: «… Но есть ещѐ и другой 

огонь, незримый, невидимый. Не о нѐм ли в том числе писал ещѐ Валентин Распутин – как о 

надвигающемся бедствии всенародном? не его ли пламенные языки проступают в «Законе 

об образовании», где учитель и преподаватель приравниваются к людям, которые 

оказывают услуги? не его ли костры расцветают на месте закрытых школ в деревнях и 

сѐлах; не он ли пробивается цветком пожарищ – всюду, где прокатываются катком 

образовательные реформы? Это огонь невежества и равнодушия… бездушного обучения. 
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Нет русского образования без русской литературы, нет у молодого человека будущего, если 

не учить его думать. Думать и сопереживать, а не «применять найденную информацию в 

целях совершенствования профессиональных умений и навыков». От такой фразы ожог на 

руках остаѐтся! Мы все, если подумать, горим в этом необратимом, необратимейшем 

огне. Книги-то, они сопротивляются огню упрямо. А мы с вами? А я сам-то? Разве имею 

мужество говорить прямо и всегда, что думаю? Разве не опускаю рук по-рабски? 

…Адольф Демченко вынужден был выживать и при этом нести на своих плечах крест 

русской науки. Страшно, что люди, готовые без раздумий отдать жизнь за науку, живут 

бедно, живут нищенски. И постепенно, год за годом, рыцари науки и подвижники еѐ 

вытесняются функционерами от науки, ничего общего с наукой не имеющими. Мы уже 

давно все – погорельцы, кругом нас, филологов /можно читать ГУМАНИТАРИЕВ/, 

полыхает огонь. Пожар идѐт по нашим домам и жизням…» 

Вот уже два года, как нет с нами ещѐ одного нашего коллеги, много лет отдавшего 

становлению и развитию факультета – Печерского Владимира Григорьевича – 

замечательного человека, доктора психологических наук, профессора СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но жизнь продолжается – проводятся новые эксперименты, совершаются открытия, 

собираются учѐные на конференции различного уровня… 

Представим хотя бы некоторых наших гостей и участников конференции. География 

участников оказалась довольно обширной: это разные регионы России от Москвы и Санкт-

Петербурга до Урала и Алтая и, конечно, Поволжье (Волгоград и Самара). 

 

 

 

Активный участник и член программного 

комитета уже нескольких конференций в Саратове 

из Беларуси – Лидия Александровна Козинец, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики БГПУ им. М. Танка (Минск), научные 

интересы которой связаны с обобщением 

инновационного педагогического опыта республики, 

а также с организацией сотрудничества вуза и 

школы. Заведует филиалом кафедры в одной из 

гимназий г. Минска, является автором свыше 130 

научных работ и учебно-методических пособий в 

области педагогики, теории и методики обучения. 
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Зинаида Петровна Малева – канд. пед. наук, 

доцент, получила специальность «Дефектология 

(тифлопедагогика)», закончив РГПУ им. А.И. Герцена 

(1994), затем после аспирантуры в УрГПУ защитила 

диссертацию по тифлопедагогике. Участник 

международных проектов и конференций, 

педагогических чтений, член редакционного совета 

Педагогического университета Румынии, лауреат 

Всероссийского конкурса фонда развития 

отечественного образования на лучшую научную 

книгу 2010 года среди преподавателей вузов и научных 

сотрудников НИУ. 32 года педагогической работы 

включают более чем 25-летнюю деятельность учителя-

тифлопедагога, а также более 20 лет работы в вузах и в 

учреждениях повышения квалификации столицы. 

 

Научные интересы З.П. Малевой, доцента ГБОУ ВО Московской обл. «Академия 

социального управления», связаны с тифлопедагогикой и тифлопсихологией, в частности, с 

системным подходом к изучению процессов подготовки детей с нарушениями зрения к 

лечению на специальных медицинских аппаратах; с подготовкой  кадров дефектологов, а 

также обучением, воспитанием, социализацией детей с нарушениями зрения. В настоящее 

время занимается проблемой использования сенсорных зон в коррекционно-развивающем 

процессе для развития зрительного восприятия детей дошкольного возраста, участвует в 

работе академических площадок по реализации образовательных проектов с целью 

реализация ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ. З.П. Малевой 

опубликовано более 70-и научных и научно-методических работ, в т.ч. монография 

«Подготовка детей дошкольного возраста с нарушением зрения к лечению с помощью 

специальных медицинских аппаратов» (Екб: УрГПУ, 2005), учебное пособие «Подготовка 

детей с нарушением зрения к плеопто-ортоптическому лечению» (М.: «Парадигма», 2009), 

учебно-методический комплекс «Программа. Психология лиц с нарушениями зрения» (М.: 

Моск. гос. обл. ун-т, 2011), методические рекомендации «Организационно-методические 

основы дистанционного обучения детей с нарушениями зрения» (М.: ГОУ Педагогическая 

академия последипломного образования, 2011) и др. 

Москву на конференции представляли также наши давние коллеги и друзья Лифанова 

Тамара Михайловна, профессор кафедры олигофренопедагогики и специальной психологии 

Института детства ФГБОУ ВО "МПГУ" и Соломина Елена Николаевна, профессор той же 

кафедры, авторы многочисленных учебников и пособий по географии для обучающихся с 

нарушениями интеллекта. Защита кандидатской диссертации, благодаря которой миру был 

открыт Л.С. Выготский, – с этого события началась научная жизнь Тамары Михайловны. 

Сегодня она известна и как психолог, и как опытный науковед, знаток трудов Льва 

Семѐновича и работ о нѐм, составитель Полной библиографии его трудов. Книга эта не 

обычный научный трактат о Л.С. Выготском, а, скорее, его жизнеописание, характеристика 

творческого пути, основных этапов научного творчества. В ней описана атмосфера этого 

творчества, круг Л.С. Выготского, бесчисленные места его научной и педагогической 

деятельности, где находили приложение его творческая и организационная 

активность.Библиографический указатель трудов Л.С. Выготского представлен названиями 

монографий, статей, театральных рецензий, предисловий, лекций, докладов, выступлений, 

писем, редакцией ряда изданий (275 названий!). 

Сегодня основной заботой Т.М. Лифановой и еѐ коллег стали программы АООП, в том 

числе обеспечение их новыми учебниками по географии и разработка критериальной оценки 

усвоения данной дисциплины умственно отсталыми учащимися в соответствии с 

требованиями нового ФГОС. 
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Такие же прочные творческие связи сложились у нашей кафедры с коллегами из Санкт-

Петербурга с кафедры олигофренопедагогики РГПУ им. А.Н. Герцена.  

Саратовские коллеги тоже постарались выступить сами и привлечь своих нынешних 

учеников и выпускников. Например, Горина Любовь Вячеславовна – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры методологии образованияфакультета психолого-

педагогического и специального образования, автор около 200 публикаций по проблемам 

полихудожественного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. Опыт 

работы в школе и в дошкольных организациях, в системе повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров, 25-летний стаж работы со студентами разных 

специальностей, направлений и профилей позволяют Любови Вячеславовне взглянуть на 

педагогику искусства комплексно, с учѐтом многообразия подходов к решению проблемы 

применения подобных методов.  

Дипломники Л.В. Гориной работают в различных образовательных организациях. Один 

из них – педагог-психолог ГБОУ СО "Школа-интернат г. Хвалынска" Андрей Валерьевич 

Козюченко, победитель районного этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года» (2011). Давнее сотрудничество с Л.В. Гориной, а также опыт 

практической работы с детьми в качестве музыкального руководителя и учителя музыки, а 

сейчас педагога-психолога позволили А.В. Козюченко творчески применять методы 

артпедагогики и арттерапии в повседневной работе Школы-интернаты г. Хвалынска, где он 

работает с 2003 г. А.В. Козюченко ведѐт активную исследовательсскую деятельность, 

участвуя в научно-практических конференциях и методических семинарах разного уровня, 

сотрудничая с кафедрой социальной психологии образования СОИРО (Саратов), с Центром 

практической психологии и инклюзивного образования (Саратов), с Детской школой 

искусств г. Хвалынска. Он является администратором сообщества интернатных учреждений 

на сайте «Открытый класс»; с 2014 года выполняет функции главного внештатного 

специалиста региональной службы социально-психологического сопровождения системы 

образования Саратовской области по г. Хвалынску и Хвалынскому району. Как педагог-

психолог А.В. Козюченко принял участие в организации, подготовке и проведении III 

Всероссийской дистанционной олимпиады по психологии «Психология без границ», которая 

проходила в Набережных Челнах в институте социально-педагогических технологий и 

ресурсов (2015).  

Один из разделов данного сборника посвящѐн ресурсам единого социокультурного  

пространства города и учреждений дополнительного образования. Востребованные сегодня 

ресурсные Центры психолого-педагогической поддержки, реабилитации и коррекции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – важный фактор культурного пространства.  
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Дружный коллектив Центра инклюзивного образования "Южный" (г. Москва) 

выступил на страницах сборника в разноплановых публикациях, показав направления 

работы.«Южный» – это инновационная модель образовательного учреждения для детей с 

ОВЗ. Особенностью Центра является использование новейших методик и разработок в 

работе с особенными детьми. Основная цель учреждения – оказание комплексной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  
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В Саратове действует центр "Возвращение", филиалы которого расположены в 

Заводском, Ленинском, Кировском районах. Коллективы центров составляют люди, 

которые умеют всѐ! Они организовали спортивные занятия с индивидуальными 

программами, массу разнообразных дел – от рукоделия и труда на приусадебном 

участкетеатрализации до краеведения, а также настоящую радиостудию «СТРИЖ»! (это 

не птичка!, а девиз оптимистов: «СТРОИМ ТВОРЧЕСКУЮ,  РАДОСТНУЮ И 

ИНТЕРЕСНУЮ ЖИЗНЬ!»), в которой дети активно готовят информационные выпуски 

на интересные темы, редактируют тексты, проводят подготовку текста для чтения в 

«эфире». Дети успевают поучаствовать в самых разнообразных общих делах, 

подружиться, порадоваться и даже привыкнуть к новому счастливому ощущению-

открытию «Я многое могу! Я способный и талантливый!» С этим ощущением они 

расстаются со своими новыми друзьями и педагогами, зарядившись у них оптимизмом и 

уверенностью в завтрашнем дне. На нашей конференции 2016 г. и в данном сборнике 

работники Центра приняли активное участие, во многом благодаря усилиям Ю.Н. 

Кузьминой, выпускницы нашего факультета, организатора научной деятельности среди 

педагогов. 
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Важную роль в едином образовательном пространстве играют сегодня 

модернизированные научные библиотеки, которые становятся центрами общественной 

жизни.  
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В нашу Зональную научную, как и в Областную универсальную научную мы 

сегодня спешим не только за книжками – за живым общением и новыми впечатлениями 

(пусть даже виртуальными). Дважды мы стали счастливыми участниками встреч с Гарри 

Бардиным (см. об этом в статье Павловой Н.В. и Селивановой Ю.В.), получили книжку с 

автографом мастера для наших студентов! 

 

  
 

В библиотеку приходят не только юные читатели, но и «друзья музея»! 

 

 
 

Музейное пространство тоже сегодня переживает различные трансформации. В нѐм 

можно встретить живых актѐров, рассказывающих о героях литературных произведений. 

Особенно часто удивляет нас в этом плане музей К.А. Федина. Работа этого музея со 

школьниками стала успешной во многом благодаря созданию музейно-образовательных 

проектов, например, «В Стране Фантазий и Проказ» по детской литературе, «Дорогою 

добра». Высокую оценку педагогической общественности получили долгосрочные проекты, 

среди которых «Друзья музея», представленный в столице на Международном фестивале 

«Интермузей-2015» (см. более подробно в публикациях О. Рябовой, Т. Сыромятниковой). 
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   Выставка «Под алым парусом мечты» 

 

                    Игровая экскурсия 

 

 

 
 

                       Что за прелесть эти сказки! 
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На выставке  

«Незнайка и его друзья в Цветочном городе» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

       Игровая зона во дворе музея 
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   Мастер-класс «Победа деда – моя Победа» 

 

         Витраж по сказкам Пушкина 

 

 

 

Среди авторов публикаций – удивительные люди! Это наши бывшие коллеги Руслан 

Равилович Измайлов (сейчас заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Саратовской 

государственной консерватории им. Л.В. Собинова) и Светлана Васильевна Кекова 

(профессор той же кафедры), интересы которых не просто связаны с поэзией, поэтическим 

языком и творчеством Н. Заболоцкого, А. Тарковского, И. Бродского, В. Ходасевича, В. 

Набокова, Ф. Достоевского. Диссертации – кандидатскую и докторскую – с такими 

названиями, как "Поэтический язык раннего Заболоцкого: (Опыт реконструкции)" и 

"Метаморфозы христианского кода в поэзии Н. Заболоцкого и А. Тарковского", могла 

написать только Светлана Васильевна! Потому что она не просто учѐный-исследователь, а 

член Союза российских писателей, всемирно известный поэт, автор 14 поэтических 

сборников (Санкт-Петербург, Саратов, Иркутск, Алматы и др.), переведѐнных на 

европейские языки, участник международных поэтических фестивалей в Санкт-Петербурге и 

Москве, Киеве, Лондоне, в Голландии, Италии, Германии, лауреат многих престижных 

литературных премий, в том числе главных литературных журналов «Знамя» и «Новый мир» 

(неоднократно), малой премии им. А. Григорьева, большой премии Московского 

международного фестиваля «Биеннале поэтов» "Москва - Транзит", Новой Пушкинской 

премии, премии «Московский счѐт», премии имени Арсения и Андрея Тарковских (Киев). И, 

вполне возможно, кто-то уже пишет диссертации по еѐ поэзии...  

Р.Р. Измайлов - автор научных книг и монографий «Хронос и Топос: поэтический 

мир И.Бродского», «От Хроноса к Кайросу: метафизика творчества в свете христианской 

мысли», «Топос. Хронос. Кайрос. Пролегомены к теологии поэзии». 
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Галина Евгеньевна Рязанова – человек, бесконечно преданный науке, причем не 

только химии (Г.Е. – кандидат химических наук, доцент СГАУ), но и педагогике, и 

психологии, без которых, по ее убеждению, невозможно успешно работать в образовании и в 

науке. Более 5 лет назад Г.Е. Рязанова вместе со студентом-первокурсником Никитой 

Рязанцевым начали сотрудничество с научно-методической Лабораторией 

сверхнормативного развития и творчества субъектов образования (заведующая – кандидат 

психологических наук, доцент Т.А. Молодиченко). И сейчас Г.Е. Рязанова и Н.В. Рязанцев 

(теперь уже аспирант СГАУ) продолжают связывать научные интересы с проблемами 

творчества, инновационных психолого-педагогических технологий, акме-развития субъектов 

образования. Они всегда активные участники наших конференций. 

Дочь Галины Евгеньевны Светлана Ивановна Рязанова – филолог в лицее, тоже в 

течение нескольких лет вдохновенно выступает на наших конференциях – с докладами, 

которые слушаются на одном дыхании. 

 

 
 

Г.Е. Рязанова 
 

    

На конференции 

 
 

С.И. Рязанова 
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Н.В. Рязанцев 

 

Организатором наших конференций является коллектив кафедры коррекционной 

педагогики СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Преподавателям всегда помогают студенты-

волонтѐры – и на конференциях, и на днях открытых дверей для абитуриентов, на всех 

мероприятиях для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Студенты – выпускники – специалисты – именно в них мы видим будущее 

дефектологии, кафедры, факультета, вуза…  

 

Н.В. Павлова, доцент кафедры коррекционной педагогики  

СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


