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На занятиях в группах мы используем ещё 
одно очень интересное приспособление – 
геоборд [4] – рис. 2. В чем же польза геоборда? 
Во-первых, он развивает пространственное 
и ассоциативное мышление, внимание, 
память. Во-вторых, способствует 
психосенсомоторному развитию 
(растягивание, надевание резиночек на 
гвоздики – полезная сенсорная «зарядка» 
для маленьких пальчиков). В-третьих, 
геоборд предлагает множество вариантов 
самостоятельного использования, а значит, 
развивает фантазию и творческий потенциал 
детей. В-четвертых, эта несложная игрушка 
может использоваться как математический 
планшет (построение фигур). И наконец, 
в-пятых, возня с геобордом – отличный 
метод расслабления и снятия физического и 
психологического напряжения у детей.

Перечислим ещё несколько игр, успешно 
применяемых на занятиях в нашем детском 
саду (рис. 3, 4).

Благодаря своим интересным и 
познавательным заданиям, ярким, красочным 
аппликациям и симпатичным персонажам 
эта книга заинтересовывает детей, делает 
игры эффективными, увлекательными, 
разнообразными и продуктивными.

Во время игры заметно развивается мелкая 
моторика, так как дети перемещают предметы, 
развивается их речь, они проговаривают свои 
действия, выражают в речи пространственные 
характеристики объектов.

Рисунок 2 – Занятия на геоборде

Родители изготовили и такие всем 
хорошо известные и хорошо используемые 
в практике игры, как «Умные пуговки», 
«Моталочка», «Яблочки».

Также мы используем в своей работе 
готовые игры на развитие психомоторных 
функций:

• игры на развитие мелкой моторики и 
зрительной координации;

• игры на развитие точности, плавности 
и переключения движений;

• конструкторы для развития 
мелкой моторики и интеллектуальных 
способностей;

Рисунок 3 – «Мягкая развивающая книга»

Рисунок 4 – Игра «Вправо-влево-вверх  
и вниз, ну-ка, стрелка, повернись»
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• игры на развитие психических 
качеств.

В индивидуальной и подгрупповой 
работе мы используем игровые упражнения 
на развитие мелкой моторики, например с 
кинетическим песком, а также  с 
различными природными и подручными 
материалами домашнего обихода: 
макаронами, коктейльными трубочками, 
арбузными семечками, фасолью, камешками 
морскими, камешками Марблс (рис. 5) и т. д.

Как мы знаем, любая работа должна 
проходить в тесном взаимодействии с 
родителями, поэтому очень важно создание 
единого пространства развития ребенка в 
семье и ДОУ. В связи с этим мы регулярно 
знакомили родителей с играми через 
социальные сети, совместно с родителями 

Рисунок 5 – Занятия с камешками Марблс

проводили мастер-классы, досуги, где 
были продемонстрированы психомоторные 
умения детей. Такие моменты не только 
сближают родителей, детей, педагогов, но и 
помогают родителям лучше понимать своего 
ребенка, выявить у него определенные 
способности/затруднения, о которых они 
ранее и не догадывались. Итогом нашей 
работы стал совместный досуг детей 
младшей и подготовительной группы 
«Вместе весело играть», где маленькие 
ребята презентовали игры, изготовленные 
их родителями.

В связи с важностью развития мелкой 
моторики актуальным остается вопрос 
диагностики её развития. В основу 
использованной нами диагностики были 
положены задания, предложенные в 
«Большой книге тестов» [2].

Диагностическое исследование  
развития мелкой моторики

Возраст детей: 3–4 года. Количество детей: 
28 человек. Диагностику проводили в три 
этапа: в начале года, в середине и конце года.

Результаты диагностического исследова-
ния представлены на рис. 6.

Диагностика подтвердила стойкую 
положительную динамику: количество 
воспитанников с низким уровнем развития 
моторики к концу года снизилось (с 15 до 
4 человек); показатели среднего уровня 
развития в динамике (чел.) следующие: 8 – 
12 – 8; количество детей с высоким уровнем 
развития возросло с 5 до 16 человек. 

Заключение. По итогам работы были 
получены положительные результаты, и 
мы сделали вывод, что добиться таких 
высоких показателей помогли комплексный 
целенаправленный подход и слаженность 
работы педагогов, родителей и детей.

Рисунок 6 – Результаты диагностического исследования развития мелкой моторики
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К вопросу воспитания валеологической культуры
в дошкольном учреждении

УДК 373.21                   Маликова В.Е., Шанова Е.С.

Аннотация. В статье на примере конкретного детского сада рассматриваются принципы 
воспитания валеологической культуры дошкольников. Воспитание состоит из многих 
компонентов: творческой активности содружества детей и педагогов в нахождении путей 
решения поставленной задачи; решения проблемно-творческих задач разного уровня 
сложности; познания через игровую деятельность; подготовки детей к осуществлению 
верного выбора, опирающегося на культурно-исторический опыт и опыт самопознания в 
любой жизненной ситуации.
Ключевые слова: дошкольное образование, валеология, валеологическая культура, здоровый 
образ жизни, детский сад.

To the question of education of valeological culture 
in preschool institution

Viktoriya E. Malikova, Elena S. Shanova

Abstract. The principles of education of preschoolers’ valeological culture on the example of the 
valeological education introduction in kindergarten is considered in the article. It consists of many 
components: the creative activity of the community of children and teachers in finding ways to solve 
the problem, solution of controversial and creative tasks of different levels of complexity, learning 
through play activities, preparing children to make the right choice, based on cultural and historical 
experience and self-knowledge, in any life situation.
Keywords: preschool education, valeology, valeological culture, healthy lifestyle, kindergarten.

В настоящее время проблема 
профилактики заболеваемости детей 
особенно актуальна. Детские сады, 

призванные выполнять социальный 
заказ, возлагают на себя ответственность 
за воспитание не просто человека, а 
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человека здорового как физически, так 
и духовно, нравственно; этот человек 
должен быть развит всесторонне и 
гармонично. Исследования, проведенные 
в последнее время, однозначно указывают 
на значительное ежегодное снижение 
уровня здоровья детей. Поэтому 
приобщение подрастающего поколения к 
здоровому образу жизни в практической 
работе дошкольных учреждений 
должно рассматриваться как одно из 
основополагающих, приоритетных 
направлений образовательной 
деятельности. От успешности 
формирования и закрепления навыков 
здорового образа жизни в раннем детстве 
зависят здоровье и образ жизни уже 
взрослого человека [2, с. 12].

Целенаправленная педагогическая 
деятельность, воспитательно-
образовательная работа в ДОУ, будучи 
правильно организованными, способны 
обеспечить полноценное здоровье, 
предупредить развитие заболеваний у 
детей на самых ранних стадиях [7, c. 68]. 
Знакомя детей с понятиями «здоровье», 
«здоровый образ жизни», оберегая 
воспитанников от физического и 
эмоционального перенапряжения, а также 
выстраивая взаимосвязанную цепь занятий 
по валеологии, можно развить у детей 
желание заботиться о своем здоровье.

Успешное воспитание здорового 
ребёнка в дошкольном учреждении 
возможно при соблюдении нескольких 
обязательных условий:

• готовность педагога к воспитанию 
валеологической культуры у детей;

• личностно ориентированное 
взаимодействие взрослого и ребёнка в 
процессе освоения программы;

• активное участие родителей (законных 
представителей) в воспитательном 
процессе.

На необходимость воспитания 
валеологической культуры уже с 
дошкольного возраста указывают 
многочисленные исследования, согласно 
которым здоровье человека только на 8–10% 
зависит от здравоохранения, в то время как 
более чем на 50–60% – от образа жизни.

Что же такое валеологическая культура? 
Термин «валеология» рассматривает 
целостное здоровье человека, способы 
и механизмы его формирования, а также 
психическое и физическое саморазвитие 

через понимание сущности здоровья. 
Валеология утверждает, что у каждого 
человека есть резервы здоровья, которые 
он должен научиться использовать. 
Поэтому сущность валеологии выражается 
девизом: «Человек, познай и сотвори 
себя сам!». Понятие «валеологическая 
культура» включает совокупность 
нескольких элементов:

• осознанное отношение к жизни и 
здоровью;

• знания о здоровье и умениях оберегать 
его, поддерживать и сохранять;

• умение эффективно, а главное, 
самостоятельно решать задачи, связанные 
со здоровым образом жизни, безопасным 
поведением.

Воспитание валеологической культуры 
дошкольников, в соответствии с ФГОС 
ДО, основывается на определённых 
принципах.

• Системный подход. Воспитание 
должно осуществляется не изолированно, 
а в тесной связи с нравственным, 
эстетическим, психофизическим 
развитием ребёнка. Невозможно сохранить 
тело здоровым, если не совершенствовать 
эмоционально-волевую сферу, не работать 
с душой и нравственностью.

• Деятельностный подход. Валеоло-
гическая культура осваивается детьми 
в процессе совместной деятельности со 
взрослыми. Успешное решение задач 
валеологического воспитания возможно 
только при объединении усилий всех 
специалистов детского сада и родителей.

• Принцип «Не навреди!» предусматри-
вает использование в валеологической 
работе только безопасных приемов 
оздоровления.

На укрепление здоровья детей в 
детском саду авторов статьи направлены:

 – соблюдение личной гигиены;
 – рациональное, разнообразное 

питание;
 – закаливающие процедуры: 

воздушные и солнечные ванны, массажные 
дорожки, контрастные ванны для ног и рук, 
соблюдение температурного и водного 
режима, регулярное проветривание 
помещений, прогулки, дыхательная 
гимнастика, точечный массаж;

 – соблюдение режима дня;
 – витаминизация;
 – профилактика простудных заболе-

ваний;
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 – очистка воздуха от микроорганизмов 
бактерицидной лампой;

 – создание среды для двигательной 
активности;

 – утренняя гимнастика, физкультурные 
занятия;

 – оптимальное сочетание занятий и 
отдыха [4].

• Принцип гуманизма. В валеологичес-
ком воспитании признается самоценность 
личности ребенка. Нравственными 
ориентирами воспитания являются 
общечеловеческие ценности.

• Принцип альтруизма предусматри-
вает потребность делиться освоенными 
ценностями валеологической культуры: 
«Научился сам – научи друга!».

• Принцип меры. Для здоровья хорошо 
то, что в меру. 

Особое значение в пропаганде 
здорового образа жизни в дошкольных 
образовательных учреждениях придается 
наглядным средствам, которые призваны 
знакомить с условиями, задачами, 
содержанием и методом воспитания 
здоровых детей, преодолевать у родителей 
дошкольников (законных представителей) 
зачастую поверхностные суждения 
о важности здорового образа жизни 
детей, оказывать семьям практическую 
помощь [5].

Чтобы детям было проще запоминать 
информацию, в занятия по валеологической 
культуре обязательно включаются 
несколько приёмов запоминания – 
мнемотаблицы (схемы, структуры, в 
которые можно заложить различную 
информацию), звуковые эффекты, запахи, 
вкусовые ощущения, движения.

Использование на занятиях мнемотаблиц 
позволяет усовершенствовать память детей 
со слабыми способностями. Такой приём 
называют мнемотехническим. Создание 
коллажей и составление мнемотаблиц – 
зачастую коллективная творческая 
работа [6, c. 51], в результате можно получить 
и сделать разнообразные интересные 
пособия.

Коллажи, выступая в роли учебных 
пособий, выполняют следующие задачи:

• обучают основным темам, затронутым 
валеологией (строение тела человека, 
правила гигиены, режим дня, полезное 
питание и т. д.);

• развивают зрительную память, 
мышление, внимание;

• воспитывают умение говорить, 
рассказывать, отвечать на вопросы.

Неотъемлемой частью 
валеологического воспитания являются 
экскурсии и целевые прогулки, 
организованные в теплое время года, когда 
учебный год завершен, а также беседы 
об охране здоровья, особенно если роль 
лектора исполняет один из воспитанников, 
а педагог совместно с другими детьми 
вступает в роли ученика. Это веселит 
и воодушевляет ребят, воспитывает 
инициативу [1, с. 44].

Внедрению валеологических 
принципов способствует совместная 
слаженная работа воспитателей, 
инструктора по физической культуре, 
музыкального руководителя и 
медицинского работника детского сада.

Приближается то время, когда 
дошкольник шагнет в мир полный 
опасностей. Задача занятий по 
валеологии – научить ребенка не бояться 
трудностей, а уметь справляться с ними, 
остерегаться опасностей и обходить их.

Рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения по ЗОЖ для детей и 
подростков:

• Познай самого себя – пойми, как 
растёт и развивается твой организм.

• Содержи своё тело в чистоте – ты за 
него отвечаешь. Часто мойся, чисти зубы 
и ногти, мой ноги, закаляйся.

• Больше двигайся – занимайся 
физкультурой и спортом.

• Хорошо ешь – твой организм должен 
расти. Люби фрукты и овощи. Питайся 
разнообразно. Не ешь много сладостей.

• Соблюдай режим дня – умей 
правильно организовать умственную и 
физическую работу.

• Играй с осторожностью, старайся 
избегать несчастных случаев.

• Заводи друзей – будь хорошим 
другом.

• Учись управлять своим настроением.
• Содержи свой мир в чистоте.
• Научись говорить «НЕТ». Если тебя 

просят сделать что-то, что заставляет 
чувствовать себя неловко, – говори «НЕТ».

• Не играй с лекарствами. Принимай 
только то, что тебе дают родители или 
доктор.

• Если ты чувствуешь себя больным, 
скажи об этом своим родителям или врачу. 
Узнай, как ухаживать за теми, кто болен.
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Рекомендации педагогам, 
организующим валеологическое 
воспитание детей:

• Если ребёнка часто подбадривают – 
он учится уверенности в себе.

• Если ребёнок живет с чувством 
безопасности – он учится верить.

• Если ребёнку удаётся достигать 
желаемого – он учится надежде.

• Если ребёнок живёт в атмосфере 
дружбы и чувствует себя нужным – он 
учится находить в этом мире любовь [5].

Занятия валеологической 
деятельностью в детском саду при 
условии, что они качественно разработаны, 
способны помочь ребенку в будущем 
заботиться о своем здоровье, не попадать 
в ситуации, опасные для жизни. Занятия 
по валеологии призваны расширить 
представления ребенка о его организме, 
о здоровье, о ситуациях, опасных для 
здоровья и жизни; на занятиях дети 
получают возможность приобрести 
навыки личной гигиены, культуры 
досуга [3, с. 62].
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Аннотация. В статье содержится обоснование актуальности проблемы организации 
педагогического сопровождения в формировании позитивного мироотношения у детей 
дошкольного возраста, раскрывается значение позитивной социализации для развития 
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Позитивное мироотношение в 
жизнедеятельности человека нельзя 
недооценивать, оно определяет 
направленность любых контактов 
с окружающим миром. Термин 
«позитивный» в педагогических источниках 
означает «положительный, успешный, 
результативный, сочувственный, 
благоприятный, выражающий согласие, 
заслуживающий одобрения» [1]. Отсюда 
следует, что позитивное мироотношение 
ориентирует человека на положительный 
результат в деятельности и общении с 
окружающим миром.

Исследования выдающихся ученых 
Л.И. Божович, Л.С. Выготского, 
М. Зелигмана, Я.Л. Коломинского, 
Я. Корчака, Н.Л. Коновалова, М.И. Лисиной, 
А.С. Макаренко, А.А. Люблинской, 
Д. Майерса, О.М. Поповой, Е.О. Смирновой, 
В.А. Сухомлинского и др. доказывают, 
что позитивное мироотношение является 
интегративным качеством личности, 
которое складывается из многих черт: 
оптимизма, уверенности в себе и людях, 
личностном настрое, открытости, 
искренности, самооценки. Позитивность – 
личное качество, которое основывается 
на понимании уникальности жизни, 
толерантном отношении к современному 
миру, ответственности за свою жизнь, 
на гармонии внутреннего состояния, 
на чувствах собственного достоинства, 
уважения и самоуважения. 

Н.Д. Спирина в своих исследованиях [4] 
отмечает, что позитивное мироотношние 
определяется в первую очередь 
убеждениями людей, совокупностью 
позитивных или негативных 
установок, которые редко бывают 
серьёзно обдуманными, а являются 
интеллектуальным рефлексом человека, 
его реакцией на разные стороны жизни. 
Это – убеждения о доброжелательности, 
справедливости, о месте удачи в жизни, 

о возможности контролировать события 
жизни. Всё это связано с определённым 
представлением о себе: кто я и какой я. 
Позитивные люди нравятся себе, видят в себе 
достоинства и уверены, что окружающие 
думают также. Убеждения этих людей 
представлены позицией: «Люди добры и 
готовы прийти на помощь». Они полагают, 
что достойных и порядочных людей жизнь 
награждает. Эти люди считают, что удача 
и судьба к ним благосклонна, они уверены 
в своих возможностях контролировать 
ситуацию, добиваться намеченных целей, 
предотвращать неприятности.

Эмпирические исследования 
подтверждают, что позитивный 
ребенок – счастливый, жизнерадостный, 
активный и любознательный, он 
проявляет инициативу, любит 
экспериментировать [2]. Сформированное 
позитивное мироотношение к решению 
проблем, вера в себя, в доброе и красивое, 
ценное по своей сути окружение – это 
тот определенный заряд оптимизма, 
положительной энергии, который 
обязательно должен приобрести каждый 
ребенок в дошкольном возрасте. Данная 
позиция в жизни ребенка будет служить 
основой и опорой в переживании различных 
трудностей и стрессов, которые не минуют 
ни одного человека. В формировании 
позитивного мироотношения растущего 
человека к окружающему миру весьма 
значима дошкольная образовательная среда 
учреждения, в которой он находится. Этот 
период является чувствительным на том 
основании, что в этом возрасте развивается 
произвольность психических процессов, 
соподчиняются мотивы, проявляется 
эмоциональный ответ на воспитательное 
действие. Дети дошкольного возраста 
восприимчивы к социокультурному 
развитию, установлению разнообразных 
взаимоотношений со взрослыми 
и сверстниками, формированию 

Educational support the formation of a positive attitude preschoolers
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Abstract. The article substantiates the relevance of the problem of organizing pedagogical support 
in the formation of a positive world attitude in preschool children, reveals the importance of 
positive socialization for the development of the personality of a preschool child.
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мировоззрения, пробуждению гуманных 
чувств. Вот почему сегодня мы 
обращаемся к личности ребёнка, анализу 
процессов, влияющих на её формирование. 
Педагогическое сопровождение 
позитивного мироотношения личности 
ребенка дошкольного возраста к жизни 
является одной из важнейших задач 
современного дошкольного образования.

Обращаясь к содержанию понятия 
«сопровождение», отметим, что на 
сегодняшний день оно часто используется 
в «педагогике успеха». При этом 
сопровождение рассматривается в качестве 
метода, обеспечивающего создание условий 
для принятия субъектом оптимальных 
решений в различных проблемных 
ситуациях.

Н.Л. Коновалова [3] под 
сопровождением понимает взаимодействие 
сопровождающего и сопровождаемого, 
направленное на разрешение жизненных 
проблем сопровождаемого.

По Н.Д. Спириной педагогическое 
сопровождение представляет собой процесс 
взаимодействия следующих функций: 
направления, взаимодействия, соучастия, 
стимулирования, совершенствования [4].

Организация педагогического 
сопровождения формирования 
позитивного мироотношения в 
системе дошкольного образования 
регламентируется требованиями ФГОС 
ДО [5], где акцентируется внимание 
на положительное отношение, которое 
необходимо формировать с учётом таких 
ценностей, как милосердие, взаимопомощь, 
взаимопонимание, толерантность.

С родителем, педагогом, сверстником 
связаны освоение образцов и норм 
поведения, поиск собственных жизненных 
установок. Дети подражают и копируют 
того, кто находится рядом с ними, 
умножая своё душевное богатство через 
богатство взрослого. Такие человеческие 
отношения, как чуткость, щедрость, 
понимание и сострадание, проявляются в 
личности дошкольника через отношение 
к нему взрослого. Умение выделять таких 
людей из своего окружения, следовать 
их советам, прислушиваться к ним – всё 
это запечатлевается в памяти ребёнка из 
взаимоотношений со взрослым.

Для развития и возникновения 
позитивного отношения к миру у 
дошкольников необходима специальная 

организация взрослым педагогических 
ситуаций, в которых дети приобретут опыт 
взаимодействия. Педагоги, работающие 
с детьми, должны умело руководить 
их деятельностью, предоставлять 
самостоятельность и свободу, видеть успех 
ребёнка и поощрять его.

Инсценировки «негативных» и 
«позитивных» способов взаимодействия, а 
также последующее их обсуждение являются 
наилучшими формами предъявления 
нормативных методов партнёрства и 
разрешения конфликтных ситуаций. 
Благоприятная социальная ситуация 
развития – это лучший метод передачи детям 
нравственных норм и правил человеческого 
общения. Оказавшись в проблемной 
ситуации, ребёнок без посторонней помощи 
применяет и усваивает нормативные 
правила.

Совместная продуктивная деятельность 
способствует необходимости вступления 
детей в отношения сотрудничества. 
Взаимодействие детей со сверстниками 
помогает преодолеть эгоцентризм и 
усиливает индивидуальные творческие 
возможности ребёнка.

Установление позитивного 
микроклимата в группе также является 
немаловажной задачей педагога. Большую 
часть времени дети проводят в группе 
детского сада, а сверстники являются 
основным кругом общения.

Единая система традиций и ценностей, 
ритуалы начала и завершения дня, 
традиционные досуговые групповые 
мероприятия, празднование дня рождения 
воспитанников способствуют созданию 
бесконфликтной обстановки в группе. 

Включение родителей в планирование 
и организацию деятельности в детском 
учреждении (совместные мероприятия, 
конкурсы, викторины, соревнования, 
праздники и т. д.) сплачивает, учит 
пониманию и сотрудничеству; создается 
особая эмоциональная комфортная 
обстановка, позволяющая сблизить всех 
участников педагогического процесса. Во 
время таких форм работы дети учатся слушать 
других детей и взрослых, сопереживать 
друг другу, тем самым повышается уровень 
благополучия взаимоотношений детей в 
группе, снижается враждебность у детей 
во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, формируется положительное 
отношение к миру.
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Таким образом, педагогическое 
сопровождение формирования 
положительного мировосприятия у 
дошкольников будет обеспечивать 
социально-эмоциональную адаптацию 
ребёнка в социуме взрослых и сверстников, 
оно воспитывает готовность и потребность 
войти в мир людей и мир культуры, 
развивает личность ребёнка через познание 
позитивных ценностей жизни.
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и окружающих его людей, испытывая переживания от того, что с ним совершается и 
происходит. Эмоциональная сфера человека определяется характером и силой подобных 
переживаний. Жизнь, лишенная эмоций так же невозможна, как и без ощущений. Согласно 
эволюционной теории Чарльза Дарвина эмоции возникли в процессе эволюции человека в 
качестве инструмента, с помощью которого живые индивиды могли определять условия 
своего существования и удовлетворять необходимые и значимые для их жизнедеятельности 
потребности.
Ключевые слова: эмоции, эмоциональная сфера, ОНР, дошкольники, дошкольники с ОНР, 
психология, логопедия, дефектология, педагогика. 
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Influence of general speech underdevelopment 
on preschoolers’ emotional sphere 

Anastasiya D. Uvarova, Nadezhda B.-Ts. Sodnomova, scientific adviser

Abstract. A person, as a representative of the biological and social world, in the process of his 
development and activity not only influences the reality around him, but also he is exposed to 
the influence coming from his own actions and behavior, and the people around him, feeling 
worried about what is happening to him. The emotional sphere of a person is determined by the 
nature and strength of such experiences. A life devoid of emotions is just as impossible as it is 
without sensations. According to the evolutionary theory of Charles Darwin, emotions arose in 
the course of human evolution as a tool by which individuals could determine the conditions of 
their existence and meet the necessary and significant needs for their life.
Keywords: emotions, emotional sphere, GSU (general speech underdevelopment), preschoolers, 
preschoolers with GSU, psychology, speech therapy,  defectology, pedagogy.

Эмоции являются неотъемлемой частью 
психики и являются элементами проявления 
психологически сложного состояния 
любого человека, выступая в качестве 
их органического компонента. Именно 
эмоциональная сфера существенно влияет на 
то, как человек воспринимает окружающую 
его действительность и мир в целом. 
Позитивные эмоции также являются толчком 
к достижению человеком поставленных 
целей, способствуют лучшему овладению 
познавательными процессами; с ними индивид 
способен к общению с другими людьми. 
Негативные же эмоции представляют собой 
препятствие для нормального общения и 
социализации индивида в обществе. Поэтому 
эмоции, как обязательная часть человеческой 
жизни, представляют собою область, 
которая вызывает интерес исследователей в 
различных областях науки. Специалисты в 
области философии, физиологии, психиатрии 
изучали природу эмоций, но так и не пришли 
к единому мнению об их роли в психическом 
развитии, их происхождении, структуре.

Проблема соотношения и связи мотиваций, 
эмоций и речи впервые была определена и 
сформулирована Л.С. Выготским. Несмотря 
на то что вопрос формирования эмоций и 
их роль в психическом развитии человека 
разработан значительно меньше, нежели 
остальные области психологического знания, 
исследования особенностей эмоциональной 
сферы детей, особенно если это касается 
детей, имеющих общее недоразвитие речи 
(ОНР), становятся актуальными [1].

Интерес к исследованию особенностей 
эмоциональной сферы детей с ОНР 
объясняется тем, что, по данным медико-

педагогических исследований, проводимых 
Б.Р. Яременко, Е.А. Бочаровым, 
Н.К. Корсаковым, Т.В. Ахутиной, в последние 
годы число детей дошкольного возраста, 
имеющих нарушения развития, в том числе и 
речевые, значительно увеличилось. Наиболее 
распространенными среди них являются 
задержка речевого развития (ЗРР) и общее 
недоразвитие речи (ОНР) [2]. Согласно 
определению, данному Р.Е. Левиной, под 
общим недоразвитием речи (ОНР) у детей с 
нормальным слухом и первично сохраненным 
интеллектом в современной логопедии и 
специальной психологии принято понимать 
такую форму речевой аномалии, при которой 
нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы.

Формирование эмоциональной сферы 
человека закладывается в дошкольном 
возрасте и непосредственно связано с его 
деятельностью. Под воздействием разных 
продуктивных видов активности, знакомства 
с окружающей действительностью 
закладываются и развиваются эстетические 
чувства. Под влиянием педагогических 
развивающих занятий и дидактических 
игр формируются интеллектуальные 
эмоции: удивление, заинтересованность, 
уверенность или сомнение в собственных 
суждениях и поступках, радость от принятия 
верного ответа в возникающей проблеме, 
которые содействуют совершенствованию 
познавательной деятельности дошкольника, 
ее способов и приемов. Помимо становления 
эмоциональной сферы, в дошкольном 
детстве как система вербальных обозначений 
эмоциональных состояний формируется 
также язык эмоций (мимика, пантомимика, 
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жесты, интонация, физиологические 
изменения).

Симптоматика детей с ОНР включает 
позднее начало развития речи, ограниченный 
словарный запас, аграмматизм, дефекты 
звукопроизношения, поэтому дети 
дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи (ОНР) и задержкой речевого развития 
(ЗРР) не способны грамотно выражать свои 
чувства и эмоции. Все это, как правило, 
является причиной появления страхов, 
агрессивности, отсутствия понимания 
другого человека и влечёт за собой нарушение 
общения и социализации ребенка в целом [3].

Одной из общих и ярко выраженных 
закономерностей нарушенного речевого 
развития является нарушение формирования 
личности. Дети с ОНР, как правило, социально 
дезадаптированы, имеют пониженный фон 
настроения, тревожность, враждебность, 
чувствительность, переменчивость 
интересов, пониженную наблюдательность. 
Дефект речи и переживания по его поводу 
у детей с ОНР проявляется не только в 
неуверенности в себе, но и в формировании 
специфических детских страхов, которые 
отличаются устойчивостью, интенсивностью 
переживания и эмоциональной фиксацией, 
что нехарактерно для детей с нормальным 
психофизическим развитием.

Речевой дефект отрицательно сказывается 
и на формировании самооценки ребенка. У 
ребенка с ОНР наблюдается застенчивость, 
неуверенность в себе, ощущение отсутствия 
своей значимости и др. и в случае провалов 
стремление к успеху значительно снижается. 
Степень самооценки дошкольников с ОНР 
существенно ниже, чем у их сверстников, не 
имеющих речевых нарушений. 

У детей с ОНР проявляется 
дифференцированное представление и о 
своих эмоциональных состояниях. Детям с 
речевыми нарушениями особенно сложно 
мимическими средствами передать эмоции 
гнева, страха, удивления; они не способны 
адекватно выражать эмоционально-
смысловое содержание высказываний.

Эмоционально-волевая сфера неразрывно 
связана и с процессом обучения. Если 
ребенок постоянно находится в напряжении, 
не проявляет активности ни в каком виде 
деятельности, испытывает чувство тревоги, 
имеет низкую самооценку, то ему намного 
сложнее научиться чему-либо. Речевые 
нарушения у детей с ОНР приводят к 
отсутствию умений четко и последовательно 

излагать свои мысли, низкий уровень речевого 
развития приводит к непониманию слов, 
употребляемых взрослыми, нарушениям 
внимания и памяти, нарушениям мелкой и 
артикуляционной моторики, к недостаточно 
сформированному словесно-логическому 
мышлению. Процесс обучения детей с ОНР 
становится намного затянутее и сложнее 
и требует колоссального терпения как от 
ребенка, так и от педагога. 

Чтобы найти действенные подходы, 
средства и методы для успешного воспитания 
и обучения детей с общим недоразвитием 
речи, одной из самых важных задач логопеда 
является определение особенностей 
эмоциональной сферы дошкольников, 
выявление у них степени тревожности, 
агрессивности, а также уровня эмоциональной 
адаптации к социальным ситуациям.

Проявление тревожности у детей в случае 
нормального речевого развития является 
важным звеном в регуляции поведения 
ребенка и в целом имеет положительный 
адаптационный смысл. У детей с ОНР, как 
правило, нарушение формирования всех 
компонентов речевой системы, относящейся 
к ее звуковой и смысловой стороне, приводит 
к проявлению высокого уровня тревожности, 
которое вызвано неспособностью ребенка 
объяснить свое психологическое и 
эмоциональное состояние, выразить свою 
мысль. Поэтому дети с ОНР более тревожны 
в отношении со своими сверстниками, 
беспокойны, у них есть страхи быть 
непонятыми, они испытывают тревоги по 
малым и незначительным поводам.

Проблемы, вызванные речевыми 
нарушениями, не могут не сказаться на 
внешнем поведении ребенка. Дети с ОНР 
испытывают затруднения в общении, 
которые могут носить как объективный 
характер, вызванный самими нарушениями, 
так и субъективный – проявление 
чувства неполноценности. Сниженный 
уровень речевого развития, нарушение 
внимания, памяти, нарушение пальцевой 
и артикуляционной моторики формируют 
у детей с ОНР склонность к негативизму и 
излишней агрессивности.

На проявление уровня агрессии может 
влиять и тот факт, что у детей с ОНР еще не 
до конца сформирована эмоциональная сфера 
и, возможно, в связи с этим у них появляется 
особая форма реагирования и восприятия 
эмоций, формируются специфические 
особенности социального поведения. Таким 
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образом, речевые нарушения сопровождаются 
изменениями в поведении детей с ОНР и 
приводят к выработке типичных механизмов 
психологической защиты, которые могут 
проявляться как в высокой агрессивности 
в поведении, так и в проявлении апатии, 
равнодушия.

У детей с общим недоразвитием речи 
выявляется и низкая степень социальной 
адаптации. Проблема социальной адаптации 
детей с ОНР в обществе имеет особую 
значимость, поскольку речевые дефекты 
ограничивают взаимодействие детей 
с окружающим их миром, затрудняют 
овладение социальным и культурным 
наследием человечества, ограничивают 
участие этих детей в общественной жизни.

Большинство детей с ОНР из-за 
затруднений в общении проявляют низкую 
способность адекватно реагировать на 
создаваемые ситуации, проявляют негативное 
эмоциональное состояние. Причинами низкой 
степени адаптации детей с ОНР являются 
недоразвитие смысловой стороны речи и, 
как следствие, заниженная самооценка и 
негативное самовосприятие. 

Таким образом, речевые нарушения у детей 
с ОНР, как правило, приводят к негативным 
изменениям эмоциональной сферы 
дошкольников. У них наблюдается повышение 
уровня тревожности, высокий уровень агрессии 
или, наоборот, апатии, а также низкая степень 
адаптации в обществе. Тем не менее при 
своевременной коррекционно-логопедической 
работе с детьми с ОНР большинство 
речевых нарушений преодолевается, что не 
только положительно сказывается на его 
взаимодействии с окружающими людьми, 

но и корректирует эмоциональную сферу 
личности.
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Разработка индивидуальных образовательных маршрутов
детей с ограниченными возможностями здоровья
УДК 376                   Беткер Л.М., Котова М.Н.
Аннотация. В статье поднимается вопрос разработки индивидуальных образовательных 
маршрутов в практике обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях инклюзивного образования. Приведен пример составления индивидуального 
образовательного маршрута для воспитанников с ОВЗ. В статье делается вывод о необходимости 
применения индивидуальных образовательных маршрутов в практике обучения и воспитания 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, отмечается, что реализация индивидуального 
образовательного маршрута с детьми и их родителями позволяет повысить уровень развития 
детей с ОВЗ и наметить пути дальнейшей коррекционно-развивающей работы.
Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, инклюзивное образование, 
инклюзивные практики, дети с ограниченными возможностями здоровья.
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В настоящее время большое значение 
приобретает изучение практики инклюзивного 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, что во многом 
обусловлено общественным признанием 
ценности человеческого многообразия. 
Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» ставит перед образовательными 
организациями задачу внедрения, развития 
и поддержки инклюзивных практик, 
обеспечения доступной среды для детей-
инвалидов, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья [4, ст. 79].

Существующие модели управления 
инклюзивными процессами не соответствуют 
тем реалиям, в которых функционируют 
современные образовательные организации, 
а педагоги имеют слабое представление о 
технологиях инклюзивного образования. 
Руководители и педагогические работники 
образовательных организаций при решении 
поставленных перед ними задач по созданию 
моделей инклюзивного образования 
нуждаются в опоре на примеры (образцы) 
организации инклюзивного образования. 
Это обусловлено тем, что накопленный 
до настоящего времени опыт организации 
учебно-воспитательной деятельности не 
предполагал взаимодействия с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, 
а складывающаяся система инклюзивного 
образования сравнительно молода. Она ведёт 
отсчёт с 2013 года и в настоящий период 
для многих образовательных организаций 
предстает в виде инновационного процесса. 

Под инклюзивными практиками 
понимается совокупность форм, методов 
и способов деятельности образовательной 
организации, направленных на социализацию 

и адаптацию в обществе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, 
а также создание образовательной среды, 
способствующей гармоничному развитию 
детей независимо от их психофизического 
состояния [1, с. 23].

В настоящей статье представлены 
материалы образовательной организации – 
площадки сетевого компетентностного 
центра инклюзивного образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре «Инклюверсариум» (далее – 
Инклюверсариум) – муниципальной 
бюджетной образовательной организации 
города Нефтеюганска Детский сад № 13 
«Чебурашка». В рамках реализации 
проекта предусмотрено распространение и 
тиражирование позитивных педагогических 
практик в сфере образования обучающихся с 
ОВЗ [2, с. 15].

Изучение опыта данной организации 
поможет в разработке (или корректировке) 
нормативной и методической документации, 
сопровождающей образовательную деятель-
ность в образовательных организациях.

Основная идея инклюзивного 
образования − проектирование и коррекция 
индивидуальных образовательных 
маршрутов детей с ОВЗ, включенных в 
общеобразовательный процесс. 

Анализ деятельности площадок 
Инклюверсариума показал, что 
индивидуализация на уровне дошкольного и 
основного общего образования, построение 
образовательной деятельности с учётом 
индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка реализуется посредством разработки 
индивидуальных образовательных 
маршрутов.

Development of individual educational routes 
for children with disabilities

Lyudmila M. Betker, Maria N. Kotova

Abstract. The article raises the issue of developing individual educational routes in the practice of 
training and education of persons with disabilities in inclusive education. An example of drawing up 
an individual educational route for students with disabilities is given. The article concludes that it is 
necessary to use individual educational routes in the practice of training and education of persons with 
disabilities. it is noted that the implementation of an individual educational route with children and 
their parents allows to increase the level of development of children with disabilities and to identify 
ways of further correctional and developmental work.
Keywords: individual educational route, inclusive education, inclusive practices, children with 
disabilities.
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Интересный опыт разработки и внедрения 
индивидуальных образовательных 
маршрутов наработан в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении г. Нефтеюганска Детский 
сад № 13 «Чебурашка». Данный опыт 
получил высокую экспертную оценку 
в рамках регионального этапа конкурса 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа России – 2019».

Практическая значимость опыта 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов определяется 
тем, что в настоящее время нет документов, 
отражающих все аспекты психолого-
педагогического сопровождения 
индивидуального образовательного 
маршрута ребёнка с ОВЗ (такие документы 
разработаны и действуют в образовательных 
учреждениях Великобритании, Норвегии, 
США).

Однако в индивидуальном 
образовательном маршруте ребёнка с 
ОВЗ обязательным становится отражение 
тех специальных условий, которые 
зафиксированы в заключении ТПМПК. 
Его реализация важна для построения 
персонального пути компенсации трудностей 
в обучении, а затем реализации личностного 
потенциала в интеллектуальном, 
эмоционально-волевом развитии.

В практике детского сада № 13 
«Чебурашка» индивидуальный 
образовательный маршрут реализуется 
всеми специалистами (учитель-дефектолог 
(тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-
психолог) и педагогическими работниками 
дошкольного учреждения. В зависимости 
от выбранного подхода реализации 
индивидуального образовательного 
маршрута могут быть достигнуты различные 
цели: компенсация учебных трудностей, 
расширение сферы знаний применительно 
к определенной учебной дисциплине. 
Модель индивидуального образовательного 
маршрута включает в себя направления 
коррекционно-развивающей работы, 
содержание психолого-педагогической 
помощи специалистов и педагогических 
работников по образовательным областям.

Индивидуальный образовательный 
маршрут разрабатывается творческой 
группой педагогического коллектива на один 
учебный год с учётом заключения врача-
офтальмолога (или другого специалиста), 
рекомендаций территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии и 
индивидуальных особенностей развития 
воспитанников. 

Примерный алгоритм создания 
индивидуального образовательного 
маршрута:

1. Подготовительный этап: выявление 
группы дошкольников с ОВЗ, испытывающих 
трудности: личностные, регулятивные, 
познавательные, коммуникативные, 
психомоторные или комплексные. Учитель-
дефектолог (тифлопедагог, сурдопедагог 
и др.), являющийся куратором реализации 
маршрута, собирает информацию о 
состоянии здоровья ребёнка и социальном 
статусе семьи.

2. Диагностический этап: выявление 
причин трудностей ребёнка. Специалисты 
осуществляют первичную диагностику 
ребёнка, разрабатывают индивидуальные 
коррекционные планы работы, дают 
рекомендации педагогам и родителям 
(законным представителям) по организации 
деятельности с детьми. Данный этап 
включает в себя выявление актуального 
уровня развития воспитанника, дефицитов 
развития и ресурсов воспитанника.

На данном этапе курирующим 
специалистом собираются общие сведения 
о ребёнке, информация о группе здоровья, 
сведения о заключении ТПМПК (дата, 
№, рекомендации), наименование АООП, 
срок реализации АООП, направления 
коррекционно-развивающей работы. 
Коллегиально определяется цель создания 
индивидуального образовательного 
маршрута (для ребёнка), форма обучения, 
форма взаимодействия с семьёй, направления 
и содержание психолого-педагогической 
помощи, материально-технические 
условия. На основе комплексной оценки 
особенностей развития ребёнка с ОВЗ 
составляются заключение и рекомендации 
психолого-педагогического консилиума 
специалистам, воспитателям детского сада 
№ 13 «Чебурашка», а также родителям 
(законным представителям).

3. Коррекционный этап: реализация 
индивидуальных образовательных 
маршрутов на основе выявленных 
трудностей и установленных причин этих 
трудностей. В содержание коррекционно-
развивающей работы входит коррекционная 
работа всех специалистов. В соответствии 
с разработанными планами реализуется 
коррекционная деятельность воспитателей 
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с воспитанниками с учётом рекомендаций, 
с применением адаптированного 
дидактического и наглядного материала. 
Коррекционная деятельность специалистов 
(педагог-психолог, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог) осуществляется в 
форме индивидуальных, подгрупповых 
и фронтальных занятий в соответствии с 
программами коррекционно-развивающих 
курсов. 

4. Аналитический этап. Цель данного 
этапа – выявить результаты действия 
маршрута. Реализация индивидуального 
образовательного маршрута предполагает 
промежуточную диагностику воспитанников 
с целью проверки уровня усвоения 
программного материала. По результатам 
диагностики специалисты могут вносить 
корректировки в индивидуальные 
коррекционные планы, при необходимости 
составляются дополнительные рекомендации 
педагогам и родителям.

На данном этапе становится видна дина-
мика развития индивидуальных возможностей 
воспитанника в течение учебного года, 
организовывается взаимодействие с 
родителями воспитанников и специалистами 
образовательной организации.

Таким образом, индивидуальный 
образовательный маршрут позволяет 
увидеть динамику освоения адаптированной 
основной образовательной программы 
за короткий промежуток времени (год), 
личностный рост ребёнка, построить 
работу в соответствии с рекомендациями 
территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии, психолого-
педагогического консилиума.
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Социально-коммуникативное развитие неговорящих детей 
посредством коррекционно-развивающих игр

УДК 376.37                                   Тривоженко Е.И.

Аннотация. В статье представлен опыт работы учителя-логопеда по развитию 
коммуникативных навыков детей, не владеющих речью, через коррекционно-развивающие 
игры. Особенность такой работы – её длительный характер. В работе логопеда выделены 
направления коррекционной деятельности с неговорящими детьми, перечислены виды 
игр, особенности работы. Реализуя поставленные задачи развития речи и общения, педагог 
поэтапно вводит детей в игру, одновременно развивая их речь, коммуникативные навыки, 
культуру общения. Материал адресован учителям-логопедам, дефектологам и воспитателям, 
работающим с неговорящими детьми.
Ключевые слова: неговорящие дети, коррекционно-развивающие игры, речь, общение, 
методы, приёмы.

Речь является самым универсальным 
средством реализации коммуникативной 
функции общения. От того, насколько 
успешно ребенок-дошкольник научится 
общаться со сверстниками и взрослыми, 
будут зависеть его последующие умения: 
держаться в обществе, налаживать 
отношения в коллективе, вести диалог 
и т. п. Ребенок, который мало общается со 
сверстниками и не принимается ими из-
за неумений организовывать общение и 
быть интересным окружающим, чувствует 
себя уязвленным, отвергнутым. Это 
может привести к резкому понижению 
самооценки, возрастанию робости в 
конфликтах, замкнутости.

Дети с ОВЗ – это одна из проблем 
современного детского сада. 
Приоритетной целью комбинированной 
группы является социализация детей с 

Social and communicative development of non-speaking children 
through correctional and educational games

Ekaterina I. Trivozhenko

Abstract. The article presents the experience of work on the development of non-speaking children’s 
communication skills through correctional and educational games. The peculiarity of this work 
is that it is long-term. The directions of correctional activity with non-speaking children are 
highlighted, the types of games and features of work are defined in the work of a speech therapist. 
Realizing the tasks of speech and communication development, the teacher gradually introduces 
children to the game, while developing their speech, communication skills, and communication 
culture. The material is designed for teacher-logopedists, speech pathologists, and educators who 
work with non-speaking children.
Keywords: non-speaking children, correctional and educational games, speech, communication, 
methods, techniques.

ОВЗ. Дети, имеющие разные возможности 
и нарушения развития, должны научиться 
взаимодействовать и общаться в одной 
группе, развивать свой потенциал. 
«Игровое общение есть тот необходимый 
базис, в рамках которого происходит 
формирование и совершенствование 
речевой активности ребёнка [1, c. 4]».

Для того чтобы помочь ребенку 
преодолевать коммуникативные 
трудности, нужно прежде всего определить 
у детей причины нарушения в общении, 
которые довольно многообразны. 
Всё чаще в группах появляются дети  
3–5 лет с грубыми нарушениями речи, 
не владеющие речью, их мы называем 
«неговорящие» или «безречевые». 
Попадая в группу, они сразу обращают на 
себя внимание не только взрослых, но и 
детей.
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При обследовании и наблюдении за 
безречевыми детьми педагог-логопед 
фиксирует в речевой карте следующее:

• поведение ребенка в группе и во 
время обследования;

• есть или нет речевой негативизм;
• каково понимание речи (слов, 

инструкций, жестов, взглядов);
• какие невербальные средства общения 

использует (жесты, позы, взгляды);
• в каком состоянии речь – звуки, 

звукоподражания, аморфные слова, крики;
• контактность;
• отношение к играм, к занятиям;
• реакция на других людей, на ситуации;
• критичен или нет ребёнок к своей 

деятельности;
• интересы, предпочтения;
• особенности общей, мелкой, 

артикуляционной моторики.
Эти данные существенно дополняют 

представления о взаимообусловленности 
речевых и коммуникативных умений. 
Группа неговорящих детей неоднородна: 
это могут быть дети с временной 
задержкой речевого развития, с сенсорной 
и моторной алалией, с интеллектуальной 
недостаточностью, с расстройствами 
аутистического спектра. Одним из ведущих 
признаков у детей с тяжелыми речевыми 
расстройствами является позднее начало 
речи: первые слова появляются к 3–4, а 
иногда и к 5 годам. У детей либо полностью 
отсутствует речь, либо имеются лишь 
элементы речи. Наиболее выразительным 
показателем отмечается отставание 
активного словаря при понимании 
обращенной речи. Неполноценная речевая 
деятельность отражается на формировании 
у детей интеллектуальной, сенсорной и 
эмоционально-волевой сферы.

Многие логопеды занимаются разра-
боткой системы работы с неговорящими 
детьми: С.В. Коноваленко, О.С. Жукова, 
Н. Жукова, Е.Н. Краузе, Т.В. Пятница, 
Е.Ф. Архипова, Т.Г. Ткаченко, Г.В. Дедю-
хина, Т.А. Датешидзе, Т.В. Башинская, 
О.С. Глухоедова, С.В. Батяева, 
М.А. Черняк, Н.А. Шишкина. Ряд 
исследовательских работ по изучению 
особенностей коммуникативной сферы 
и состояния игровой деятельности 
детей с общим недоразвитием 
речи выполнены под руководством  
Г.В. Чиркиной (1996), И.Ю. Левченко 
(2003), Г.Х. Юсуповой, Т.Н. Волковской.

Изучение литературы, опыта 
российских практиков, работающих с 
данной категорией детей [3], проведение 
анализа педагогической и медицинской 
документации помогли автору статьи сделать 
вывод, что для дальнейшего обучения 
детей необходимо стимулирование речевой 
активности во всех видах деятельности, 
обогащение пассивного словаря, развитие 
моторики артикуляционного аппарата, 
слухового и зрительного внимания, памяти, 
фонематического слуха. При работе с такими 
детьми необходимо опираться на наиболее 
сохранные для каждого конкретного ребенка 
психические процессы.

Главное место в социально-
коммуникативном развитии занимают 
игры коррекционно-развивающей 
направленности. Цель проведения 
коррекционных игр – развитие у ребёнка 
речевой активности, формирование 
навыков свободно и адекватно пользоваться 
средствами языка. Работа проводится 
постепенно, в течение продолжительного 
времени с учетом индивидуального 
развития ребенка и усвоения им понятий, 
правил, понимания речи, жестов, 
мимики. Для развития коммуникативных 
способностей неговорящих детей 
необходимо поддерживать саму готовность 
говорить! Далее, когда у ребенка образуется 
необходимый речевой опыт, логопед 
занимается отработкой слов, позже – 
постановкой звуков.

На первоначальном этапе важно, чтобы 
ребенок начал подражать предметным 
и речевым действиям, стал говорить по 
поводу того, что происходит в ситуации. 
«Подражание действиям взрослого 
является одним из важнейших механизмов 
формирования общения [1, c. 7]». 
Совместно с воспитателями в момент игры 
педагог-логопед формирует у ребенка 
речевое поведение и побуждает его к 
речи. В этом случае чаще используются 
подвижные, малоподвижные игры и 
физические упражнения для восстановления 
заложенного природой потенциала, 
в котором развитие функциональных 
систем организма происходит в результате 
движения. Поэтому основными средствами 
в работе с неговорящими детьми следует 
считать кинезиотерапию и логоритмику, 
коррекционно-развивающие игры.

В методической литературе можно 
найти варианты различных физминуток 
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или пальчиковых гимнастик, пригодных 
для проведения во время непосредственной 
образовательной деятельности, но для детей 
с нарушением интеллекта, речи (часто 
грубое нарушение речи сопровождает 
нарушение интеллекта) этого недостаточно. 
С такими детьми времени на коррекцию 
речевых недостатков уходит гораздо 
больше, требуется больше эмоциональных, 
физических, творческих сил педагогов для 
обучения различным играм, упражнениям. 
Поэтому методический, дидактический, 
коррекционный материал автора статьи 
разнообразен.

Коррекционная работа с безречевыми 
детьми строится автором по следующим 
направлениям:

• развитие слухового восприятия;
• развитие способности к использованию 

невербальных компонентов коммуникации;
• развитие зрительно-моторной 

координации, мелкой моторики рук и 
артикуляционной моторики;

• развитие зрительно-
пространственного анализа и синтеза;

• развитие сенсорно-перцептивной 
деятельности;

• развитие функции голоса и дыхания;
• развитие чувства ритма;
• развитие импрессивной и 

экспрессивной речи.
Форма организации деятельности с такими 

детьми – подгрупповая или индивидуальная. 
Главная цель образовательной деятельности 
заключается в налаживании эмоционально-
положительного контакта с ребенком 
для привлечения к речевой активности. 
Оборудование подбирается к каждому 
конкретному занятию по необходимости. 
Основными приемами являются действия 
по подражанию, объяснение, показ и 
совместные действия. 

За время работы над развитием 
коммуникативной компетенции дети 
учатся [3]:

• узнавать предметы на картинках 
и называть их с помощью слов или 
звукоподражаний;

• составлять предложения из 2–3 слов с 
помощью взрослого;

• частично заботиться о себе, 
ориентироваться в ближайшем окружении;

• воспринимать чужую речь, понимать и 
правильно выполнять доступные словесные 
инструкции, концентрировать внимание и 
реагировать на обращение окружающих;

• пользоваться навыками общения в 
повседневной жизни.

Автор статьи проводит игры на общение, 
на коррекцию движений и речи, психических 
функций, что способствует развитию 
коммуникативных навыков, повышает 
уровень комфортности и эмоционального 
состояния детей в группе, а также 
способствует всестороннему гармоничному 
развитию личности дошкольников. Вот 
некоторые из игр на общение по развитию 
коммуникативных навыков дошкольников: 
«Посмотри и покажи», «Сделай так же», 
«Найди такой же», «Разложи по порядку», 
«Построй так же», «Построй башню», 
«Продолжи по порядку», «Узнай и покажи», 
«Положи на место», «Накорми зайчиков», 
«Кати-лови», «Поиграй с котятами», 
«Дочки-матери», «Семья», «Магазин» 
и многие другие. Все эти игры так или 
иначе развивают коммуникативные навыки 
детей, поскольку учат общению детей со 
сверстниками, со взрослыми, учат умению 
говорить и слушать играя.

Применяются словесные, настольные, 
подвижные, сюжетно-ролевые, пальчиковые, 
логоритмические, музыкальные игры, 
игры с лего. В качестве основных игр и 
упражнений используются гимнастические 
упражнения, подвижные игры со словесной 
стихотворной инструкцией, малоподвижные 
игры с использованием наглядности, 
пальчиковые игры, распевки, настольные 
игры, лото, вопросы и задания на понимание 
словаря, грамматических конструкций, на 
развитие высших психических функций. 
Все перечисленные игры требуют от 
педагога настроя на установление 
эмоционального контакта с ребенком, 
умения и такта поддерживать его активность 
и вести к поставленной образовательной и 
коррекционной цели.

Включая игру в учебно-воспитательный 
процесс, автор статьи целенаправленно 
развивает в детях систему общечеловеческих 
ценностей и культуру общения. «От 
своевременного появления коммуникативной 
функции речи зависит, как скоро ребёнок 
овладеет высшими уровнями сознания 
и произвольности поведения» [2, c. 9]. 
Особенности коррекционной работы 
с неговорящими детьми вообще и 
логопедической в частности состоят в том, 
что она носит длительный (в течение всего 
дошкольного детства) характер. Основная 
задача коррекционных педагогов научить 
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«неговорящих» детей общаться друг с другом 
в группе, находить общий язык во время игр, 
использовать приобретённые знания и умения 
в повседневной жизни. И то, как ребенок будет 
общаться в этом мире, а также значимость и 
успешность общения во многом зависит от 
взрослых – педагогов и родителей.
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предлагает пройти обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки с выдачей удостоверения/диплома установленного требованиями 

государства образца:

Развитие когнитивных способностей детей дошкольного возраста: 
теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)

Объем программы: 72 часа. Стоимость обучения – 1900 руб. Период 
обучения: в любое время.

Внедрение теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) в учебно-воспитательный 
процесс в дошкольной образовательной организации

Объем программы: 72 часа. Стоимость обучения – 1900 руб. Период обучения: в любое время.

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОО в условиях реализации 
ФГОС ДО

Объем программы: 72 часа. Стоимость обучения – 1600 руб. Период обучения: в любое время.

Инклюзивное образование: особенности обучения и воспитания детей с ОВЗ в дошкольной 
образовательной организации

Объем программы: 108 часов. Стоимость обучения – 2000 руб. Период обучения: в любое время.

Организационное и методическое обеспечение в области дошкольного образования: 
старший воспитатель

Объем программы: 72 часа. Стоимость обучения – 2000 руб. Период обучения: в любое время.

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации

Объем программы: 72 часа. Стоимость обучения – 680 руб. Период обучения: в любое время.

Контактная информация: 
Email: info@courses-edu.ru           Телефон: +7 (8352) 64-03-07
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