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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный сборник методических материалов областной очной 

конференции «Урок для учителя» содержит авторские материалы педагогов, 

работающих по АООП вариант 2.  

В данном сборнике представлены доклады по теме «Применение 

современных образовательных технологий в условиях коррекционно-

развивающего процесса» в которых отражаются актуальные вопросы в системе 

коррекционного образования. 

Каждый методический материал основан на профессиональном опыте 

специалистов в области коррекционной педагогике, имеет практическую 

направленность.  

Материалы, представленные в сборнике, предназначены для широкого 

круга специалистов образовательных учреждений системы специального 

(коррекционного) образования. 

Сборник подготовили:  

Гербест Дарья Николаевна – учитель высшей квалификационной категории 

ГОКУ СКШ № 33 г. Братска; 

Завайлова Ольга Александровна – учитель высшей квалификационной 

категории ГОКУ СКШ № 33 г. Братска 
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2. Доклады 

2.1. «Сюжетно-ролевая игра как средство социализации детей с умеренной 

умственной отсталостью» 

 

Большешапова Софья Алексеевна 

Воспитатель ГПД, ГОКУ СКШ г. Вихоревка 

 

Социализация – процесс развития социальной сущности человека, 

который происходит под влиянием среды при усвоении им социального опыта, 

ценностей, накопленных человечеством. 

Социальные навыки — это набор навыков, которые мы используем для общения 

и взаимодействия друг с другом. Социальные правила и отношения создаются, 

передаются и изменяются как вербально, так и невербально, посредством 

жестов, языка тела и нашего внешнего вида. 

Главной целью развития детей с интеллектуальными нарушениями является их 

социализация в общество, формирование их жизненной компетенции. 

Задачи социализации детей с умеренной умственной отсталостью: 

 организовать поэтапную работу по формированию социальной адаптации 

у учащихся с умственной отсталостью; 

 формировать социальные умения детей для успешной интеграции их в 

общество;  

 развивать способности самостоятельно определять цели своей жизни, 

планировать и управлять временем;  

 укреплять в сознании единство прошлого, настоящего и будущего;  

 формировать навыки самообслуживания, чтобы дети могли 

самостоятельно себя обслуживать, выполнять повседневные дела дома;  

 корректировать речь для формирования и совершенствования доступных 

способов коммуникации. 

Главная проблема таких детей заключается в нарушении их связи с окружающим 

миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и 

взрослыми, в ограничении общения с природой, недоступности ряда культурных 

ценностей. 

Уровень социализации детей с умеренной умственной отсталостью зависит от 

степени сформированности их социальных навыков. 

Подготовить детей к самостоятельной жизни – важная и очевидная задача, как 

для специалистов, так и родителей. Для повышения качества жизни и социальной 

адаптации в социуме данной категории детей первостепенное значение 

приобретают, так называемые жизненные навыки, или жизненные компетенции, 

а также социальные навыки. 

Сюжетно-ролевая игра играет важную роль в социализации детей, в игре дети 

учатся общаться с окружающими, понятно излагать желания, просьбы, 

договариваться, соблюдать правила. Происходит эмоциональное развитие, 

развитие интеллекта, речи, воображения. Формируются навыки культурного 

поведения.  
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Сюжетно-ролевые игры бытовой тематики уточняют представления детей о 

предметах быта и их предназначении, способствуют формированию навыков 

самообслуживания, пробуждают интерес к бытовому труду людей. 

У таких детей проявляется характерная склонность к использованию игрушек, 

являющихся копией реальных предметов окружающей действительности. 

Функция замещения формируется у них спонтанно. Поэтому необходимо учить 

использовать различные предметы не только в их прямом назначении, но и в 

качестве заместителей. Например: кубик – мыло, стул – мотоцикл, лошадка и т. 

д., палочка – градусник, ложка и многое др. Неумение использовать предметы-

заменители связано не только с недоразвитием у детей образного мышления и 

воображения, но и прежде всего, с тем, что у них чрезвычайно скуден запас 

представлений об окружающем мире и беден опыт предметных действий. 

Так же характерен низкий уровень игровой активности, они предпочитают более 

простые правила, их игры характерны для более младшего возраста. Их действия 

с предметами остаются на уровне манипуляции, в подавляющем большинстве 

случаев неспецифических. Интерес детей к предметам, в частности к игрушкам, 

оказывается кратковременным. 

Большинство детей сталкиваются в жизни с проблемами, которые кажутся 

неразрешимыми. Но проигрывая их так, как им хочется, дети могут научиться 

постепенно справляться с ними. Более доступными для детей являются сюжетно-

ролевые игры бытовой тематики. Например: «Дом», «Семья», «Новый год». 

Содержание бытовых игр даёт возможность детям овладеть элементарными 

моральными отношениями заботы, внимания и взаимопомощи. В этих играх 

формируется двигательный опыт детей, активизируется речь. 

Игра у детей не возникает спонтанно. В начале каждой игры необходимо создать 

игровое настроение у детей, вызвать у них эмоциональное отношение к роли. 

При этом и сам педагог настраивается на новый лад. Нельзя принуждать ребенка 

к участию в игре. Следует учитывать его желания и настроение, вводить в игру 

постепенно, давая возможность понаблюдать за игрой со стороны. Необходимо 

помогать планировать предстоящую игру, правильно распределять роли. 

Вообще, педагог долгое время является ключевой фигурой игры, т. к. без его 

руководства и активного участия игры быстро сходят на «нет». 

Игру следует многократно повторять и вместе с тем постепенно видоизменять, 

вводить новые предметы, персонажей, новые элементы взаимоотношений, 

постоянно поощрять детей к самостоятельному поиску игры. Кроме того, 

педагогу нужно уметь вовремя свернуть игру, чтобы у детей не возникало 

пресыщения. Но при этом нельзя останавливать их в момент эмоционального 

подъема. 

Игра является основной формой деятельности, через которую осуществляется 

процесс обучения умственно отсталого ребенка в школе. Усвоение детьми 

знаний, приобретаемых умений в игровой форме происходит гораздо лучше. В 

игре воспроизводятся нормы человеческой жизни и деятельности, подчинение 

которым обеспечивает познание и усвоение предметной и социальной 
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действительности, интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие 

личности. 

В нашей группе наиболее популярными являются игры на общественные и 

производственные темы, в которых отражается труд людей: «Парикмахерская», 

«Больница», «Ресторан», «Магазин». Темы игр были выбраны не случайно, ведь 

это именно то, с чем часто сталкиваются дети, и что им узнаваемо. 

Для проведения выше указанных игр мы имеем: кассу, деньги, набор одежды 

(фартуки), муляжи овощей и фруктов, пластиковые продукты, набор детской 

посуды. В наборе «Парикмахерская» имеется набор расчесок, мягкие ободки, 

резинки для волос, заколки, шампунь, бигуди, фен, детские ножницы, для игры 

«Больница» у нас есть костюм доктора, детский набор с медицинскими 

инструментами. 

Главным моментом в обучении играм является воспроизведение деятельности 

взрослых людей, их отношений («Больница» ситуация «На приёме у врача с 

больным зайкой…). Для проведения каждой игры требуется подготовка детей: 

формирование представлений о профессиях, затем подготавливаются атрибуты 

игры, основное внимание мы уделяем обучению детей подчинять своё поведение 

роли, которую он взял на себя. 

Перед началом игры мы обязательно выкладываем весь инвентарь и повторяем 

для чего нужны отдельные инструменты. 

Обучение ребёнка с особенностями развития сюжетно-ролевой игре очень 

кропотливый процесс. Такие дети имеют слабую познавательную активность, им 

сложно удержать внимание и интерес. Они отстают в речевом развитии и чаще 

всего выполняют действие молча. Поэтому я как воспитатель, всегда являюсь 

непосредственным участником этих игр в роли пациента или клиента, для того 

чтобы помочь детям, я задаю наводящие вопросы по мере игры «Что ты будешь 

делать» «Какой инструмент тебе понадобится для этого?» и т.д. 

Последовательное выполнение нескольких действий является весьма сложным 

для детей, поэтому длительное время они допускают нарушения порядка 

действий в цепочке. Например, игра «Больница» ребенок в роли доктора может 

сначала сделать укол, а потом спросить, что болит. Часто забывают, что следует 

делать и ждут подсказки. 

Очень важно, чтобы во время игры у ребенка возникали положительные эмоции 

(восторг, интерес, удивление). Нужно чаще хвалить, когда он делает успехи.  

После игры нужно провести анализ, задать детям вопросы по содержанию (во 

что играли; кто кем был; что делал и т. д.). Это позволит детям закрепить свое 

поведение в коллективной деятельности со сверстниками. 

Таким образом, играя в сюжетно-ролевые игры, ребенок с получает и обобщает 

знания об окружающем мире, игра развивает у него интеллектуальные качества 

и физические способности, чувство коллективизма, желание и умение помогать 

другим. Игра становится способом выделения и моделирования отношений 

между людьми, следовательно, она становится средством усвоения социального 

опыта. 
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2.2. «Здоровьесберегающие технологии в коррекционной школе с детьми с 

ОВЗ на уроках АФК» 
 

Игнатьева Ирина Серафимовна,  

учитель физической культуры  

ГОКУ СКШ № 33 г. Братска 

 

 «Детям совершенно так же, как и взрослым,  

                                                      хочется быть здоровым и сильным, только                   

                                                       дети не знают, что для этого надо делать.   

                                                         Объясни им, и они будут беречься». 

                                                                                                            Януш Корчан 

                                                                                                                

В современном образовательном процессе все более актуальной 

становится проблема сохранения здоровья ребенка. Работа педагога сегодня 

должна быть направлена на оздоровление ребенка с ОВЗ, на повышение 

здорового образа жизни. Неслучайно именно эти задачи являются 

приоритетными в программе модернизации российского образования. 

Ориентация на здоровьесберегающие технологии в обучении являются одной из 

главных и актуальных задач всей системы образования. Не секрет, что особенно 

важен вопрос использования здоровьесберегающих технологий в 

коррекционной работе с детьми. 

Контингент коррекционных школ составляют дети с различными 

психофизиологическими особенностями, и для них просто необходимо 

применение технологий здоровьесбережения на уроках АФК.  Особенно остро 

эта проблема стоит в образовательной области, где всякая практическая работа, 

направленная на укрепление здоровья детей и должна приносить ощутимые 

результаты.   «Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических 

дефектов». Понимая необходимость работы по формированию, укреплению и 

сохранению здоровья своих обучающихся на занятиях АФК я целенаправленно 

работаю над созданием благоприятного здоровьесберегающего пространства, 

ищу методы и приемы, адекватные особенностям развития детей с задержкой 

психического развития. Эти дети, как правило, отличаются от своих сверстников 

по показателям физического и нервно-психического развития. Им свойственны 

эмоциональная возбудимость, двигательное беспокойство, неустойчивость и 

истощаемость нервных процессов, заторможенность, отсутствие длительных 

волевых усилий и т. д.  Поэтому дефектологу, логопеду, воспитателю и другим 

педагогам, работающим с такими детьми, приходится исправлять не только 

дефект, но и нормализовать психическое и физическое состояние ребёнка. 

Решению задачи -  коррекции психического и физического состояния ребенка 

помогает использование здоровьесберегающих технологий. Неслучайно 

коррекционную педагогику называют ещё и лечебной. 
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«Здоровьесберегающая технология» – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития. В концепции образования предусмотрено не только сохранение, но и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья обучаюихся. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди 

всех известных технологий по степени влияния на здоровье детей.  

Главный их отличительный признак – не место, где они реализуются, а 

использование психолого-педагогических приемов, методов, технологий, 

подходов к решению возникающих проблем. Задачи здоровьесбережения – 

сохранение здоровья детей и повышение двигательной активности и умственной 

работоспособности, создание адекватных условий для развития обучения, 

положительного эмоционального настроения, снятия психоэмоционального 

напряжения, оздоровления обучающихся.                                                                                                          

Цель здоровьесберегающих технологий - обеспечение высокого уровня 

реального здоровья обучающихся и воспитание валеологической культуры.  

Здоровьесерегающие технологии делятся на три группы: 

1. Технологии сохранения и стимуулирования здороья.  

2. Технология обучения здоровому образужизни. 

3. Корреционны технологии  

Критериями удачного, с точки зрения здоровьесбережения, урока АФК 

является: отсутствие усталости у обучающихся и педагога;  положительный 

эмоциональный настрой; удовлетворение от выполненной работы;  желание 

продолжить работу;  Таким образом, организация учебной деятельности с 

учѐтом здоровьесберегающих технологий создают условия, позволяющие 

сохранить здоровье детей и по возможности оздоровить их, а это немаловажно в 

наше время.                                                                                                       

Коррекционно – развивающая работа с применением 

здоровьесберегающих технологий предполагает коррекцию всей личности детей 

в целом. Среди обучающихся с проблемами в интеллектуальном развитии высок 

процент тех, у кого имеются проблемы с развитием общей и мелкой моторики, 

памяти, внимания и мышления. Соответственно возникает необходимость 

проведения комплексной оздоровительно-коррекционной работы с данными 

детьми, которая включает в себя мышечную релаксацию, дыхательную 

гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, 

упражнения на развитие высших психических функций (внимания, памяти, 

мышления), физкультминутки, упражнения для профилактики зрения, 

логоритмику. В качестве приёма здоровьесбережения должен осуществляться 

индивидуально-дифференцированный подход. Он позволяет снять трудности у 

слабых воспитанников и создать благоприятные условия для развития сильных 

обучающихся. При дифференцированном подходе каждый ребёнок получает 

только положительные эмоции, ощущает комфорт, защищённость и испытывает 

интерес к учёбе, к коррекционным занятиям. Учитывая психологические 
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особенности обучающихся, необходимо продумывать число видов деятельности 

и их переключения, избегать однообразия, чтобы не наступило быстрое 

утомления. Применение здоровьесберегающих технологий, использование 

коррекционно-развивающих приёмов помогает вызвать положительные эмоции, 

улучшает общую работоспособность. Применение здоровьесберегающих 

технологий на уроках способствуют личностному, интеллектуальному и 

речевому развитию ребёнка. 

 В своей работе я использую следующие здоровьесберегающие технологии: 

 

Педагогические Здоровьесберегающие Технологии 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные 

технологии 

Динамические паузы 

 Подвижные и спортивные 

игры 

Подвижные игры под музыку 

Релаксация 

Пальчиковая гимнастика  

 Гимнастика для глаз,  

дыхательная и др) 

Гимнастика динамическая, 

корригирующая,  

профилактика плоскостопия, 

профилактика нарушения 

осанки 

Физкультурные занятия 

Занятия на тренажерах 

 Проблемно-игровые и 

коммуникативные игры 

Коммуникативные игры 

 

 Серия занятий «Уроки 

здоровья» 

Точечный самомассаж 

Закаливание (воздушные ванны) 

Активный отдых «Минутка 

шалости» 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

(музыкотерапия)  

Артикуляционная 

гимнастика 

Сказкотерапия 

Цветотерапия 

Психогимнастика 

Фонетическая 

ритмика 

Изотерапия 

Звукотерапия 

(лечение звуком) 

  Коротко остановимся на этих здоровьесберегающих технологиях 

Пальчиковая гимнастика.  Пальцы рук наделены большим количеством 

рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную систему человека. 

Пальчиковая гимнастика преследует следующие цели: развитие речи; 

формирование правильного звукопроизношения; умение быстро и чисто 

говорить; развитие мелкой моторики, координации движений; развитие памяти, 

внимания; умение согласовывать движения и речь. 1. Выполнение упражнений 

и ритмических движений пальцами индуктивно приводит к возбуждению в 

речевых центрах головного мозга и резкому усилению согласованной 

деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи. 2. 

Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 

умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, 

повышают речевую активность ребёнка. 3. Ребенок учится концентрировать своё 

внимание и правильно его распределять. 4. Если ребёнок будет выполнять 

http://podsnezhniksad.ucoz.com/index/0-544
http://podsnezhniksad.ucoz.com/index/0-543
http://podsnezhniksad.ucoz.com/index/0-541
http://podsnezhniksad.ucoz.com/index/0-528
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упражнения, сопровождая их короткими стихотворными строчками, то его речь 

станет более чёткой, ритмичной, яркой, и усилится контроль за выполняемыми 

движениями. 5. Развивается память ребёнка, так как он учится запоминать 

определённые положения рук и последовательность движений. 6. У ребенка 

развивается воображение и фантазия. Овладев многими упражнениями, он 

сможет «рассказывать руками» целые истории. 7. В результате пальчиковых 

упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, хорошую подвижность и 

гибкость, а это облегчает овладение навыком письма. 

Для развития мелкой моторики используется пальчиковая гимнастика, 

игры с природным, бросовым материалом (шишки; различного цвета, диаметра 

мячи, шарики и т.п.), а также игры с различными пособиями (шнуровки, мозаики, 

пазлы и т.д.).  Развитие мелкой моторики проводится на каждом уроке, в любое 

удобное время. Регулярное включение в урок методов и приемов 

здоровьесберегающих технологий показало, что: 

1. У детей развиваются психомоторные и речемоторные функции; 

2. Укрепляется физическое и психическое здоровье детей через развитие 

дыхательной, системы 

3. Стимулируется развитие произвольной регуляции движения; 

4. Формируется артикуляционная моторика и развивается речевой аппарат; 

5. Развивается мелкая моторика; 

6. Развивается речь; 

7. Формируется мотивационная готовность к регулярному применению 

полученных навыков; 

8. Повышается обучаемость, улучшаются внимание, восприятие; 

9. Дети учатся видеть, слышать, рассуждать; 

10. Корректируется поведение и преодолеваются психологические трудности; 

11. Повышается работоспособность; 

12. Развиваются психические процессы; 

13. Формируются двигательные умения; 

14. Повышается речевая активность. 

Применение в работе здоровьесберегающих технологий в деятельности 

учителя АФК, становятся перспективным средством коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения интеллекта. Эти методы 

работы принадлежат к числу эффективных средств коррекции, все чаще 

применяемых в специальной педагогике и помогают достижению максимально 

возможных успехов в преодолении различных трудностей, а также общего 

оздоровления обучающихся. Эффект их применения зависит от 

профессиональной компетенции педагога, умения использовать новые 

возможности, включать действенные методы в систему коррекционно – 

развивающего процесса, создавая психофизиологический комфорт детям во 

время урока. 

Подводя итоги, я хотела бы ещё раз подчеркнуть, 

«Здоровьесберегающие      технологии – это качественная составляющая 
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любой образовательной технологии, её «сертификат безопасности для 

здоровья»  
Здоровье – это главное жизненное благо. Только здоровый человек может быть 

свободным, радостным счастливым. 

«Здоровье ребенка превыше всего. Богатство земли не заменят его. Здоровье не 

купишь, никто не продаст. Его берегите как сердце, как глаз». 
 

2.3. «Приёмы и методы игровой деятельности для детей с РАС» 

 

Кузьмина Равия Гаптрашитовна, 

Тьютор ГОКУ СКШ г. Вихоревка 

 

В. А. Сухомлинский говорил о детской игре: «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». 

Под игровыми технологиями в педагогической науке понимается 

обширная группа методов и приемов организации педагогического процесса в 

форме различных педагогических игр: 

- дидактические игры – расширение кругозора, формирование и применение 

определенных умений и навыков на практике; 

- воспитательные – воспитание самостоятельности, воли, сотрудничества, 

коммуникативности; 

- развивающие – развитие качеств и структур личности, психических процессов, 

мотивации к учебной деятельности, творческих способностей; 

-социальные – приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды. 

В педагогическом процессе существуют группы игр, которые выполняют 

ряд функций: обучающие, воспитательные, развивающие, социализирующие, 

коммуникативные, творческие, диагностические, игротерапевтические и т.д. 

В условиях введения ФГОС, было важно понять: что представляют собой 

игровые технологии, как использовать их в образовательном процессе? 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности. Соответствие игры возрасту ребенка или его 

актуальному уровню развития. Учет структуры дефекта. Подбор игрового 

материала с постепенным усложнением. Связь содержания игры с системой 

знаний ребенка. Соответствие коррекционной цели занятия. Учет принципа 

смены видов деятельности. Использование ярких, озвученных игрушек и 

пособий. Соответствие игрушек и пособий гигиеническим требованиям, 

безопасность. 

Сфера интересов ребенка с РАС подчас весьма ограничена. Мы можем 

предложить ему самые невероятные настольные игры, конструкторы, машинки, 
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паровозики, а он, отбросив их, заинтересуется кухонным венчиком или ручным 

вентилятором. Ребенок с РАС способен часами манипулировать неигровыми 

предметами, а игрушки использовать не по назначению. 

Но, как мы все понимаем, игра - это развитие. Через игру можно обучать ребенка 

всевозможным навыкам. Игры бывают разные, но все они направлены на 

формирование определенного умения в естественной среде. Они могут быть 

подвижными, сосредоточенными на овладение навыками крупной моторики, 

могут быть причинно-следственными, формирующими логику ребенка, могут 

быть ролевыми, когда в процессе игры, разыгрывается какой-либо сюжет, а 

бывают сенсорными - помогающими ребенку насытить потребности своих 

органов чувств и расслабиться. 

            В настоящее время в практике педагогов и специалистов, работающих с 

«особенными» детьми, значительно возросло количество детей с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы. Проблема обучения и воспитания детей с 

расстройством аутистического спектра является весьма острой и актуальной на 

сегодняшний день. 

Игры помогают детям развить крупную и мелкую моторику, освоить язык и 

другие средства коммуникации, улучшить навыки решения задач и 

интегрироваться в общество. В деятельности с помощью игровых технологий у 

детей развиваются психические процессы. 

Детям с РАС нравится играть, но некоторые виды игр им недоступны. Часто они 

играют в очень ограниченные по объёму действий игры, используют лишь 

несколько игрушек, игнорируя все остальные, или же играют по шаблонам. 

Например, ребёнок складывает головоломку по одной и той же схеме, или же 

раскручивает колеса машины и наблюдает за их вращением. 

           Во время обучения игровым навыкам ребенка с аутизмом полезно сразу 

разработать план работы. Обучение навыкам игры полностью аналогично 

любым другим навыкам, которым следует учить ребенка. Нужно выделить 

маленькие и конкретные цели, определить, как будет измеряться прогресс и 

включить в задание поощрение. 

Также игры подразделяются на самостоятельные и совместные. Умение 

играть самому, без привлечения взрослых - это ценнейший навык, 

формирующий самостоятельность ребенка, позволяющий ему организовывать 

собственный досуг. 

Совместная игра подразумевает привлечение в процесс другого человека 

или нескольких людей. Это могут быть взрослые или сверстники. Подобные 

игры подразумевают правила, очередность выполнения действий, 

коммуникацию между участниками, одним словом - социализацию, которая так 

необходима детям с РАС! 
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Самостоятельная и совместная игры - это два разных навыка, которые 

необходимо обязательно формировать постепенно, но последовательно. 

Не всегда просто вовлечь ребенка с РАС в игру, но делать это нужно, 

постоянно расширяя сферу его интересов: предлагать и пробовать новое. 

Совместные игры с ребёнком – это отличный способ добиться с ним 

контакта на доступном ему уровне. 
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Совместная игра со взрослым способствует развитию:  

• Устойчивого слухового, зрительного внимания; 

• Разделенного внимания (эмоциональный контакт со взрослым); 

• Объединенного внимания (может распределять внимание на 

взрослого и на предмет вокруг которого взаимодействуют); 

• Самовосприятия (восприятие своего тела, схемы тела, образа себя); 

• Речи; 

• Регуляции поведения; 

• Возможности действовать по инструкции взрослого; 

• Имитации действий, движений и речи взрослого; 

• Познавательного интереса, интереса к занятиям. 

В игре ребенок эмоционально «заряжается» от взрослого, а не от своих 

аутостимуляций. 

Совместные игры подготавливают ребенка к дальнейшим занятиям в 

группе, занятиям с логопедом, дефектологом. 
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Приемы развивающего воздействия в игре: 

• Пауза – помогает избежать истощения, стимулирует активность ребенка. 

• Повторяющиеся действия. Помогают сосредоточиться на игре. 

• Внесение речи в игру. Комментируем простыми словами. Связываем 

действие и слово. 

• Режим диалога – ждем ответа от ребенка. Если у ребенка есть речевые 

проблемы, повторяем его речевые реакции, стимулируем речевую активность. 

• Предоставляем выбор, это способствует развитию коммуникативных 

навыков, игровой инициативы. 

• Ожидание. Учим в игре ждать. (Счет, ждем окончания стишка и т.п). 

• Игнорируем нежелательное поведение и закрепляем желательное (с 

помощью поощрения, внимания, эмоций, описываем действия ребенка). 

• Имитируем действия ребенка, присоединяемся к его занятию. 

 

Проведение специально организованных игр с аутичным ребенком может дать 

новые прекрасные возможности для установления контакта с ним. Мир 

предметов и их свойств значим для аутичного ребенка, привлекает его внимание 

и интерес. Следует использовать положительные стороны действий ребенка с 

предметами и материалами.  

Игровые технологии важны в обучении детей с расстройствами аутистического 

спектра, поскольку они делают процесс обучения интересным и занимательным, 

создают у детей рабочее настроение, облегчают преодоление трудностей в 

усвоении учебного материала. Таким образом, игровые технологии являются 

мощным инструментом для всестороннего развития детей с РАС. 
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2.4. Использование ИКТ при работе с детьми АООП вариант 2 

 

Кульпина Лейла Муршуд кызы,  

учитель ГОКУ СКШ № 33 г. Братска 

 

Каким должен быть современный урок? Интересным, познавательным, 

должен учитывать интересы учащихся, оставлять некоторую недосказанность и 

побуждать к творчеству, чтобы, закончив урок, вновь и вновь захотелось к нему 

вернуться, залог успеха такого урока — это использование современных 

образовательных технологий. К таким технологиям относятся информационно-

коммуникативные. Применение ИКТ на уроках значительно повышает не только 

эффективность обучения, но и помогает создать более продуктивную атмосферу 

на уроке и заинтересованность учеников в изучаемом материале.  

Информационные технологии - совокупность методов, программно-

технологических средств, объединенных в технологическую цепочку, 

обеспечивающую сбор, хранение и распространение информации; 

предназначены для снижения трудоемкости процессов использования 

информационных ресурсов. 

Применение ИКТ усиливает: 

 - положительную мотивацию обучения; 

 - активизирует познавательную деятельность обучающихся. 

А также способствует: 

- облегчению овладения материалом. 

- повышению эффективности ученического труда. 

Каждый урок – это определённая система заданий, которая ведёт ученика 

к овладению тем или иным понятием, умением, навыкам. И от того, какие 

задания подбирает учитель к уроку, в какой последовательности их выстраивает, 

зависит результативность урока, а также степень активности и 

самостоятельности учащихся во время урока.  

Формы использования ИКТ на уроках 

• обучающие программы 

• презентация 

• тренажёры 

Использование ИКТ позволяет учителю: 

• сделать урок интересным,  

• наглядным, повысить мотивацию к обучению 

• повысить объем работы на уроке и его эффективность 

• осуществлять дифференцированный подход к учащимся 

Использование ИКТ позволяет реализовать  

принципы активизации деятельности обучающихся на уроке: 

принцип доверительности; 

принцип обратной связи; 

принцип привлекательности. 
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Компьютер может использоваться на всех этапах обучения: 

• при объяснении нового материала; 

• повторении; 

• контроле знаний, умений, навыков; 

• закреплении; 

         Поскольку компьютерные технологии позволяют не только работать с 

готовыми моделями объектов, но и производить их и конструировать из 

отдельных компонентов, это даёт нам неограниченные возможности для подбора 

и конструирования материала к любому уроку. Современные технологии 

обучения обладают колоссальными возможностями. У учителя появляются 

возможности оптимизации учебного процесса, активизации учебной 

деятельности и повышения её эффективности и качества. Кроме того, резко 

снижается количество времени на поиск и подбор информации. 

Компьютер не заменяет учителя, а только дополняет его. 

- разумное использование компьютера на уроках продвигает учащихся в 

интеллектуальном развитии; 

- воспитывает любознательность, творчество. 

Области применения ИКТ в работе классного руководителя  

• создание презентаций к внеклассным мероприятиям; 

• музыкальное сопровождение мероприятий; 

• создание презентаций к родительским собраниям; 

• создание и использование презентаций на уроках. 

Проведение родительских собраний с использованием презентаций делает 

их более эффективными, интересными для родителей. Такие собрания помогают 

наглядно показать родителям жизнь детей в школе. 

ИКТ оправдывают себя во всех отношениях: 

• повышают качество знаний; 

• продвигают ребёнка в общем развитии; 

• помогают преодолеть трудности; 

• вносят радость в жизнь ребёнка; 

• создают благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и 

учащихся и их сотрудничества 

Нейросети — это компьютерные системы, которые могут обучаться и 

адаптироваться к новым данным. Они могут быть использованы для создания 

персонализированных программ обучения, диагностики и коррекции нарушений 

у детей. 

1. Создание интерактивных упражнений. Нейросети могут генерировать 

упражнения, которые помогут детям практиковать различные навыки, например, 

распознавание букв и цифр, понимание пространственных отношений, развитие 

мелкой моторики и т.д. Эти упражнения могут быть представлены в виде игр, 

заданий или тестов, которые дети могут выполнять на компьютере или 

планшете. 

2. Генерация описаний картинок. Нейросети могут создавать описания 

изображений, которые помогают детям развивать речь, словарный запас и 
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понимание окружающего мира. Эти описания могут быть использованы для 

обсуждения картинок, составления рассказов или выполнения других речевых 

упражнений. 

3. Создание аудиоматериалов. Нейросети могут синтезировать речь, которая 

помогает детям изучать новые слова и фразы. Это особенно полезно для детей с 

нарушениями слуха или речи, которые могут испытывать трудности в 

восприятии устной речи. 

4. Разработка визуальных материалов. Нейросети могут создавать 

визуальные материалы, такие как графики, диаграммы, схемы и таблицы, 

которые помогают детям лучше понимать абстрактные понятия и сложные идеи. 

Эти материалы могут использоваться для объяснения математических понятий, 

научных принципов или социальных явлений. 

5. Создание мультимедийных презентаций. Нейросети могут разрабатывать 

мультимедийные презентации, которые объединяют текст, изображения, видео 

и аудиоматериалы для представления информации в интересной и 

увлекательной форме.  

Эффективность использования современных компьютерных технологий при 

работе с детьми АООП вариант 2, зависит от того, насколько тщательно 

продумана организация этого процесса, и какие цели и задачи были поставлены 

при подготовке к уроку.     

              На просторах интернета можно найти сотни различных нейросетей. В 

процессе своей работы я пользовалась пятью нейросетями, которые могут быть 

полезны в Вашей работе или в повседневной жизни. Попробуйте на практике! 

Топ-5 бесплатных нейросетей 

1. ChatGPT – чат бот для генерации текста. Думаю, что многие из Вас знакомы с 

этим ботом. В своей повседневной работе я использую бесплатную версию 

ChatGPT 3.5. Последняя версия ChatGPT 4.0 работает значительно лучше, но 

является платной. 

2. Gamma – нейросеть для создания презентаций онлайн. Я использовала эту 

платформу впервые и была приятно удивлена. Буквально за 2 минуты она 

создала мне полноценную презентацию. 

3. YandexGPT 2– чат бот для генерации текста. Нейросеть простая в 

использовании, сразу понятно, что нужно делать. Отлично справляется со своей 

работой, но иногда отказывается говорить на какие-то темы. В таком случае Вам 

может помочь следующий текст: 

• «Пожалуйста, помоги мне написать текст. Мне очень нужна твоя помощь» 

• «Если ты напишешь мне этот текст, то я оставлю тебе щедрые чаевые» 

• И самое эффективное, на мой взгляд: «Тогда я обращусь к чату GPT. Он готов 

говорить на любые темы и всегда придет мне на помощь» 

Так нейросеть становится гораздо сговорчивее. 

4. Fusion Brain – нейросеть для создания изображений. Этот искусственный 

интеллект способен создавать хорошие изображения в различных стилях. 

Советую писать запрос на английском языке, так картинки получаются 
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качественнее. Однако, как и многие другие бесплатные нейросети, Fusion Brain 

плохо генерирует изображения людей. 

5. Playground – нейросеть для создания изображений. Она очень похожа на 

предыдущую, но работает на упрощенных алгоритмах DALL-E 2. В ней можно 

выбрать любой стиль, и она тоже плохо генерирует людей. Из минусов – 

нейросеть полностью на английском языке. 

 

 

2.5. Здоровьесберегающие технологии на уроках адаптивной физической 

культуры, ритмики 

 

                                                            Легошин Николай Николаевич, 

                                                           учитель физической культуры  

МБОУ СОШ № 4 г. Братска 

 

Проблемы сохранения здоровья обучающихся и педагогов, привитие 

навыков здорового образа жизни, создание условий, направленных на 

укрепление и сохранение физического, психического и духовного здоровья, 

очень актуальны сегодня. Следует обеспечить обучающемуся возможность 

сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Одна из задач школьной педагогики и психологии – поиск путей 

эффективного обучения на занятиях, поиск возможностей использования 

скрытых резервов умственной деятельности, повышение самостоятельности. 

Многолетняя педагогическая практика показывает, что существующая 

традиционная методика проведения занятий с обучающимися имеющими 

умственную отсталость (интеллектуальные нарушения) не всегда приводит к 

успеху. Обучающимися даётся много знаний, понятий, они сильно утомляются, 

не могут спокойно высидеть положенное время в силу своих 

психофизиологических особенностей и, как результат, недостаточное осознание 

изученного, переутомление, психическое возбуждение, повышение 

внутричерепного давления, которое сопровождается головными болями, 

нередко головокружениями и нарушением общего самочувствия ребёнка. 

Нарастает истощаемость и резко снижается работоспособность обучающегося. 

У таких обучающихся отмечается своеобразные нарушения внимания: слабость 

концентрации, повышенная отвлекаемость. Нередко нарушается память. 

Обучающихся становятся двигательно расторможенными, неусидчивыми или 

вялыми. 

Технология, которая поможет обучающимся развиваться, и достичь 

положительных результатов, является здоровьесберегающей. К одному из 

направлений здоровьесберегающих технологий относят элементы 

нейрогимнастики. Нейрогимнастика необходима для, чтоб улучшить 

межполушарные связи; совершенствовать речь; функционирование высших 
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психических процессов; восприятия; внимания. Нейрогимнастика особенно 

полезна обучающимся, если наблюдается следующее: трудность запоминания 

информации, повышенная утомляемость, -нарушение общей и мелкой моторики-

сложности в процессе сосредоточения на определенном виде деятельности. 

Нейрогимнастикой занимаются во всех классах для обучающихся с умственной 

отсталостью. Задания реализуются в веселой игровой форме, без принуждений. 

Можно вводить для интереса соревновательный момент. Задание 

задействующие два полушария мозга левого и правого. Одновременная работа 

рук и ног. Либо одновременное выполнения руками разных заданий. 

Используется преимущественно в начале и конце урока с целью 

сконцентрировать внимание учащихся. "Лисёнок-зайчик", "Яблоко-апельсин", 

"ладонь-кулак». усложняется эти задания добавлением хлопков, шагов, прыжков 

и т.п. 

 Важным аспектом здоровье сберегающих технологий являются 

естественные факторы закаливания: солнце, воздух, вода. Обучающиеся с 

умственной отсталостью зачастую имеют ослабленное здоровье, поэтому уроки 

физической культуры способствуют повышению иммунитета.  

Применение первых двух факторов нам помогает раздел программы легкая 

атлетика, в которой включены занятия на свежем воздухе под солнечными 

лучами, что положительно влияет физическое и эмоциональное состояние 

обучающихся.  

Уроки на стадионе проводятся интересно с применением спорт инвентаря, 

и с использованием народных подвижных игр. В играх можно встретить 

разнообразные движения именно: ходьба, но носках, на пятках, на внешней 

стороне стопы, на внутренней стороне стопы, перекрёстные шаги, ходьба спиной 

вперед, с заступом за линию одной ногой, или двумя боком (правым, левым), 

ходьба в равновесии по лежащему канату (правым левым боком), ходьба по 

координационной лестнице. 

Бег вперед по одному по сигналу также в паре, тройке, четверке, бег с 

заданием обогнуть все фишки, эстафетный бег в котором используются 

предметы (палочка, мяч, скакалка, обруч…) бег с ускорением из различных 

положений: сидя, боком, спиной, челночный бег. 

Прыжки на скакалке, прыжки в движении на одной или двух ногах, 

прыжки с чередованием правого и левого боков, с разбега, с места в длину и 

высоту.  

В период третьей и четвертой четверти, мы с обучающимися проводим на 

стадионе зимние забавы строем из снега крепости, проводим соревнования по 

захвату флага; делаем снежные скульптуры, проводим меры по предотвращению 

заболеваемости следя за подходящей формой одежды для улицы. Еще одна 

технология — это смена рабочего положения от трех до пяти раз во время урока. 

С этим нам поможет Хатха - йога ведь этот вид йоги уделяет особое 

внимание физическому совершенствованию организма. Элементы хатха-йоги 

позволяют сбалансировать противоположные процессы возбуждения и 

торможения. Хатха-йога положительно влияет на гибкость, выносливость, 
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координацию движений на работу сердечно сосудистой системы на желудочно-

кишечный тракт. Позволяет выработать слаженностью собственных движений, 

а также движения в команде. Для разучивания новых движений мы используем 

ученика из числа класса физорга, разучившего заранее с учителем сложные 

упражнения в различных положениях: сидя, стоя, в шеренге, колонне в кругу, 

лежа, лежа на боку, лежа на животе. такими положениями являются: мостик, 

кобра, стрекоза, лягушки, цапли, калачика, доброй кошки, сердитой кошки. 

Среднее время удержания положений в пределах от пяти до семи секунд.  

Элементы самомассажа является здоровьесберегающей технологией 

позволяют разогреть мышцы снять напряжение или привести их в тонус. 

Дыхательная гимнастика. Неотъемлемая часть оздоровительного режима, 

способствующая развитию и укреплению грудной клетки. Проводиться в 

различных формах физкультурно-оздоровительной работы.  

Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют воспитанию 

правильного речевого дыхания с удлинённым, постепенным выходом, что 

позволяет получить запас воздуха для произнесения различных по длине 

отрезков. 

Упражнения для глаз является здоровьесберегающей технологией 

выполняется по команде учителя коллективно и только стоя. Стрелки траектории 

указывают, куда должны двигаться глаза учащегося в процессе выполнения 

физкультминуток: вверх – вниз, влево – вправо, по и против часовой стрелки, по 

«восьмерке». 

Физминутки комплекс упражнений, направленный на снятие усталости и 

напряжения, совершенствования общей моторики, выработке четких 

координированных действий во взаимосвязи с речью. Для повышения 

умственной работоспособности обучающихся, предупреждения 

преждевременного наступления утомления и снятия у них мышечного 

статистического напряжения. 

Как здоровьесберегающие технологии интегрированы в урок в нашем 

случаи чтоб не мешать освоению образовательной программе? Урок в целом 

состоит из сорока минут, который делится на три части: пять-десять посвящается 

разминке согласно задачам урока. Десять минут уделяется 

здоровьесберегающем технологиям нейрогимнастика, хатха-йога, самомассаж и 

т.п. Оставшиеся двадцать минут отводятся на освоение программы.  

Предмет ритмика схож с занятиями по физической культуре так как 

задачами того и другого предмета является физическое совершенствование 

учащихся, и основным средством также является физическое упражнение.  

Его особенностью является проведение занятий по выработке чувства ритма, 

согласованности действий рук и ног, в коллективе под счет, музыку и различные 

сигналы.  

Музыкотерапия является здоровьесберегающей технологией используется 

в качестве вспомогательного средства, как часть образовательной деятельности, 

для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя, развития 

слухового внимания. По аналогии с предметом физическая культура занятие по 
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ритмике построено таким же образом: сорок минут делится на три части: пять-

десять посвящается разминке согласно задачам урока. Десять минут уделяется 

здоровьесберегающем технологиям нейрогимнастика, хатха-йога, самомассаж и 

т.п. Оставшиеся двадцать минут отводятся на освоение программы.  

Таким образом, вывод, использование этих методов здоровьесберегающих 

технологий на уроках оказывает положительное влияние на эмоциональное 

состояние школьников, способствует развитию внимания, концентрации, 

усидчивости, проявлению заинтересованности обучающихся в выполнении 

своей работы, что поднимает значение адаптивной физической культуры, 

мотивацию и понимании здорового образа жизни в целом. 

  Все знания даются в системе обучающиеся применяют полученные знания 

на других предметах в форме физкультминутки. Каждый год программа 

совершенствуется, обновляется и дополняется. Нагрузка для детей с тяжелой 

умственной отсталостью щадящая, адаптиронная программа позволяет учителю 

в зависимости от сложности растягивать одно действие на несколько уроков. 

Также проводятся совместные занятия обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью для этого зал делится пополам отдельно задачи 

одним. Игры подбираю с учетом интересно тем и другим.   

 

2.6. Использование учителем игровых технологий при обучении и 

воспитании детей в коррекционной школе 

 

Мурдасова Ольга Владимировна,  

учитель ГОКУ СКШ № 33 г. Братска 

 

Игровая технология в педагогике — это группа методов и приёмов 

организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

Использование учителем игровых технологий при обучении и воспитании детей 

в коррекционной школе способствует повышению познавательной активности 

обучающихся, формированию интереса к знаниям, развитию учебной мотивации 

и инициативы, стремлению к творческой деятельности. Кроме того, 

использование игровых форм обучения предупреждает утомление.  

Значение игры в коррекции и развитии коммуникативной и познавательной 

сферы детей с интеллектуальными (ментальными) очень велико. Она выполняет 

следующие функции:  

-обучающая (помогает в овладении знаниями); 

-развивающая (развивает познавательные интересы, раскрывает творческий 

потенциал);  

-коррекционная (исправляет недостатки);  

-коммуникативная (развивает важнейшие социальные навыки и умения, 

способность к сопереживанию, разрешению конфликтов путем сотрудничества);  

-занимательная (доставляет удовольствие, пробуждает интерес). 
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-социализации(включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общежития); 

-диагностическая 

Игровые задания по коррекции и развитию зрительного восприятия: 

Игры «Наложенные», «спрятанные» или «зашумленные» изображения. 

Предъявляются 3-5 контурных изображения (предметов, геометрических фигур, 

букв, цифр), наложенных друг на друга, состоящих из элементов букв, 

геометрических фигур или перечеркнуты линиями различной конфигурации. 

Необходимо назвать все изображения. Изображения подбираются в зависимости 

от темы занятия. 

Игровые задания по коррекции и развитию слухового восприятия: 

Игры «Кто что услышит», «Что я делаю?», «Кто тебя позвал?». Ребенку 

предлагается закрыть глаза и прислушаться к звукам и шумам, доносящимся с 

улицы или из коридора, определить действия, производимые дефектологом 

(листает книгу, пишет мелом на доске, переливает воду и т.д.) или по голосу 

узнать того, кто назвал его имя. 

Эти и другие игры, и упражнения рекомендуется проводить в виде 

минутного отдыха. 

Игровые задания по ориентировке в пространстве: 

«Веселые человечки». Учащимся предлагаются картинки со 

схематическими изображениями человечков. Фигурки отличаются друг от друга 

различным положением рук и ног. Нужно повторить данные движения. 

«Куда пойдешь и что найдешь?». В разных местах класса прячут предметы 

или их изображения. Учитель предлагает ученику выполнить ряд действий по их 

поиску, например, вперед пойдешь – куклу найдешь, влево пойдешь – машину 

найдешь. Куда ты хочешь пойти, что ты хочешь найти? 

Игровые задания по коррекции и развитию тактильно-двигательного 

восприятия: 

«Чудесный мешочек». В непрозрачный мешочек кладут предметы разной 

формы, величины, фактуры. Обучающемуся предлагают на ощупь, не 

заглядывая в мешочек, найти нужный предмет (согласно теме занятия). 
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«Ничего не вижу». С закрытыми глазами выполнить какое-либо знакомое 

действие (убрать учебник в портфель, написать мелом на доске и т.д.) 

Игровые задания по коррекции и развитию произвольной памяти: 

На доске в разных местах прикрепляют изображения предметов, 

геометрические фигуры, цифры, буквы в количестве 6-8. Обучающимся 

предлагают внимательно рассмотреть, где что находится, в течение 30 секунд. 

Затем доску прикрыть. Необходимо вспомнить, какие изображения, в каких 

местах доски находились (в верхнем правом углу, посередине, и т.д.) 

Упражнение повторяется 2-3 раза. 

Учитель предлагает ребенку закрыть глаза и вспомнить, где находятся 

предметы в классе. Например, предметы зеленого цвета; круглой формы; 

сделанные из дерева; гладкие – шершавые и т.д. 

Игры и упражнения по коррекции и развитию логических приемов 

запоминания: 

«Слово – слово». Обучающимся предлагается запомнить цепочку из 6-8 

слов, например, холод-молоко-обезьяна-корова-снег-банан. Чтобы лучше их 

запомнить, требуется предварительно образовать смысловые пары: холод – снег; 

обезьяна-банан; корова – молоко. 

«Картинка – рассказ». Учитель зачитывает небольшой рассказ, по ходу 

которого на доске выставляется картинки с изображениями отдельных моментов 

сюжета. Затем предлагает ученику пересказать текст, используя план из 

картинок. 

Игры и упражнения по коррекции и развитию логического мышления: 

Узнавание предметов по описанию. Ученикам предлагается определить 

предмет, спрятанный за ширмой, задавая дефектологу вопросы относительно его 

свойств и качеств: Какой формы? Какого цвета? Какими свойствами обладает? 

Из чего сделан? На что влияет? Для чего предназначен? 

Сравнение предметов. Ученикам предлагается сравнивать предметы, 

противопоставляя их один другому по ряду признаков: грач – черный, а 

воробей… У грача клюв длинный, а у воробья… Грач – крупная птица, а 

воробей…  

Использование игровой технологии на этапе самостоятельной работы 

обучающихся. 
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Цели: выявление состояния сформированности умений, над которыми 

работали, закрепление материала и получение обратной связи от детей по итогам 

занятия.  

Применение игрового элемента позволяет охватить более большой объём 

пройденного материала, задействовать всех обучающихся, экономить время 

выполнение задания, создавать и использовать межпредметные связи. 

Значительная часть игр дает возможность сделать то или иное обобщение, 

осознать правила, которые только что изучили, закрепить, повторить 

полученные знания в системе, в новых связях, что содействует более глубокому 

усвоению пройденного. 

Выделяют следующие виды дидактических игр для закрепления 

полученных знаний: 

Игры – упражнения. Они совершенствуют познавательные способности 

учащихся, способствуют закреплению учебного материала, развивают умение 

применять его в новых условиях. Примеры игр – упражнений: кроссворды, 

ребусы, викторины. 

Игры – путешествия. Эти игры способствуют осмыслению и 

закреплению учебного материала. Активность учащихся в этих играх может 

быть выражена в виде рассказов, дискуссий, творческих заданий, высказывания 

гипотез. 

Игры – соревнования. Учащиеся соревнуются, разделившись на 

команды. Для проведения соревнования учитель в таблице на доске звёздочками 

отмечает дружную работу команд в течение урока. 

При отборе игры для того или иного занятия необходимо опираться на 

следующие принципы. 

-Доступность содержания детям с нарушением интеллекта. 

-Познавательная значимость игры. 

- Возможность формирования на их основе коммуникативных навыков. 

В отличие от игр вообще педагогическая 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 направленностью. 
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Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов 

и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к учебной деятельности. 
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2.7    Использование «Лэпбук» технологии в коррекционно-развивающем 

обучении   
 

                                                                     Панова Марина Александровна 

                                                                     учитель, ГОКУ СКШ № 25 г. Братска 

 

Модернизация системы образования в России, особенно внедрение 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 

стимулировало активный поиск педагогами новых, эффективных методик 

обучения, способствующих активному вовлечению обучающихся в процесс 

обучения.  Одним из результатов этих поисков стало широкое распространение 

в нашей стране технологии использования "лэпбуков" – интерактивных папок, 

представляющих собой нечто большее, чем просто красочная поделка.  

Татьяна Пироженко, опираясь на свой опыт работы с собственным 

ребенком, предложила лэпбук как инструмент для проведения 

исследовательской работы с детьми.  Она определила лэпбук как "самодельную 

бумажную книжечку с кармашками, дверками, окошками, подвижными 

деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по 

своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной теме".  

Однако, важно подчеркнуть, что лэпбук – это не просто занимательная поделка. 

Это кульминационный этап самостоятельной исследовательской деятельности 

ребенка, результат его активного изучения конкретной темы.  Заполнение 

лэпбука требует от ребенка выполнения различных заданий: проведения 

экспериментов, сбора информации из различных источников, наблюдений, 

анализа и систематизации полученных данных. 

Процесс создания лэпбука сам по себе является ценным опытом обучения. 

Дети учатся планировать работу, выбирать необходимые материалы, создавать 
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визуальные образы, структурировать информацию, развивают мелкую 

моторику, творческие способности и навыки работы с различными 

инструментами (ножницы, клей, цветная бумага, ткань и др.).  Нельзя 

недооценивать и роль самостоятельного выбора ребенком способов 

представления информации в лэпбуке.  Это способствует развитию критического 

мышления, умению анализировать и синтезировать информацию. 

Применение технологии лэпбуков эффективно на разных возрастных 

этапах обучения.  Для младших школьников лэпбуки могут представлять собой 

простые книжки с яркими картинками, кармашками для хранения небольших 

предметов и заданиями на сопоставление, подбор и запоминание.  Для старших 

школьников можно создавать более сложные лэпбуки, включающие более 

объемный материал, требующие проведения более глубокого исследования и 

использования более разнообразных методов представления информации 

(графики, диаграммы, таблицы, презентации). 

Однако, несмотря на очевидные преимущества, использование лэпбуков 

требует от педагога тщательной подготовки.  Необходимо четко определить цели 

и задачи обучения, разработать систему заданий, которые будут способствовать 

достижению этих целей.  Также важно учитывать возрастные особенности детей 

и их индивидуальные способности.  Педагог должен обеспечить необходимыми 

материалами и оказать детям методическую помощь на всех этапах работы над 

лэпбуком. 

Первый созданный мною лэпбук по теме «Человек» предназначен для 

социализации детей с УУО. На создание данного лэпбука меня сподвигла    

проблема, с которой я столкнулась в работе с обучающимися 2-ого класса. У 

детей не были сформированны навыки и умения в сфере самообслуживания: 

некоторые из них полностью зависели от помощи окружающих при одевании, 

раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др. 

Цель данного лэпбука заключается в формировании умения обслуживать 

себя. Выполнен в форме книжки-раскладушки. Он содержит разделы: «Строение 

человека», «Алгоритм умывания», «Правила посещения туалета», «Алгоритм 

одевания летом (зимой), весной (осенью)», «Алгоритм чистки зубов», игра лото 

«Предметы личной гигиены», загадки, потешки о гигиене, «Советы родителям», 

«Помоги Мойдодыру раскрасить картинки», дидактическая игра «Одень куклу», 

«Режим дня». Используется лэпбук «Человек» на таких учебных предметах, как 

«Окружающий социальный мир», «Человек», во внеурочной деятельности.  

Результат по окончание 3-х учебных лет:  

1. обучающиеся различают части тела человека; 

2. полностью овладели навыком мытья рук; 

3. пользуются правилами посещения туалета (многие из детей при 

поступлении в школу пользовались памперсами) 

4. частично владеют алгоритмом одевания по сезонам; 

5. все обучающиеся в правильной последовательности чистят зубы; 

6. соблюдают режим дня. 
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Получив отличный результат от использования лэпбука «Человек», я 

решила создать лэпбук «Мебель».  

Цель: формирование и развитие обобщенных представлений обучающихся о 

мебели и ее назначении. 

Задачи: 

Формировать представление о предметах мебели; их назначении, материале, из 

которого изготовлена мебель. 

Развивать познавательную и речевую активность через дидактические игры и 

упражнения, направленные на изучение мебели. 

Воспитывать умение активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

участвовать в совместной деятельности при освоении представлений о мебели. 

Используется лэпбук «Мебель» на таких учебных предметах, как «Окружающий 

социальный мир», «Человек», «Домоводство», «Математические 

представления», во внеурочной деятельности. 

Разделы лэпбук «Мебель»:                                                                  

1. Какая мебель в комнатах. 

Цель: формирование и развитие обобщенных представлений обучающихся о 

видах мебели и ее назначении. 

Сюжет: найди по силуэту предмета всю мебель в доме.                              

2. Чего не хватает. 

Цель: развивать логическое мышление и мелкую моторику. 

Сюжет: найди, каких деталей не хватает в предметах мебели и дорисуй. 

 
3. Какая мебель бывает. 

Цель: обобщение знаний о предметах мебели и ее предназначении. 

Сюжет: скажи название мебели и для чего она предназначена. 

 
4. Найди лишнее. 

Цель: формировать обобщенное представление о мебели. 

Сюжет: покажи, какой предмет лишний и назови его. 

 
5. Как делают мебель. 

Цель: познакомить обучающихся с последовательностью изготовления 

предметов мебели. 

Сюжет: распредели карточки в правильной последовательности. 
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6. Из чего делают мебель. 

Цель: познакомить обучающихся с материалами, из которых изготавливают 

предметы мебели. 

Сюжет: распредели карточки в правильной последовательности. 

 
7. Какие нужны инструменты. 

Цель: познакомить обучающихся с инструментами для изготовления 

мебели. 

Сюжет: найди по силуэту предмета инструменты для изготовления мебели. 

 
8. Процесс изготовления. 

Цель: показать обучающимся алгоритм изготовления предметов мебели. 

Сюжет: покажи с помощью карточек порядок изготовления предметов 

мебели. 

 
9. Назначение столов. 

Цель: познакомить обучающихся с видами столов. 

Сюжет: найти по силуэту нужный стол и расскажи, для чего он нужен. 

 
10. Загадки.  

Цель: закрепить названия предметов мебели. 

Сюжет: послушай и отгадай. 

11. Собери мебель. 

Цель: уметь соотносить сюжетную картинку с предметом мебели, развивать 

зрительное восприятие. 

Сюжет: собери картинку и назови предмет мебели. 

 
12. Составь сказку «Три медведя». 

Цель: развивать умение составлять рассказ по сюжетным картинкам.  

Сюжет: посмотри на картинки и вспомни сказку. Разложи картинки в 

правильной последовательности. 

 
13. Раскрась мебель. 
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Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Сюжет: раскрась иллюстрации с изображением мебели. 

14. Найди отличия. 

Цель: развивать умение выделять части мебели. 

Сюжет: посмотри и найди отличия. 

 
Лэпбук – это куда больше, чем просто эффективный инструмент для 

закрепления и отработки знаний. Это, прежде всего, увлекательное творческое 

путешествие, позволяющее детям (и взрослым!) раскрыть свой потенциал и 

погрузиться в мир самостоятельного исследования.  Можно смело утверждать, 

что лэпбук – это методика, которая стимулирует не только когнитивное 

развитие, но и формирует важные метакогнитивные навыки, такие как 

планирование, самоорганизация, рефлексия и критическое мышление.  В 

процессе создания лэпбука ребёнок не просто пассивно усваивает информацию, 

а активно её структурирует, преобразует и представляет в удобной для себя 

форме.  Это позволяет ему глубже понять изучаемый материал и укрепить свои 

знания на более прочном фундаменте, чем простое заучивание фактов. 

Работа над лэпбуком – это мини-проект, который проходит несколько этапов.  

На первом этапе происходит планирование: выбор темы, определение ключевых 

понятий, подбор информационных источников и разработка структуры 

будущего лэпбука.  Здесь важно направить ребенка, помочь ему определиться с 

основной идеей и выстроить логическую последовательность представления 

материала. Второй этап – сбор информации и изготовление необходимых 

элементов лэпбука.  Это может быть рисование, вырезание, аппликация, 

использование готовых иллюстраций, цитат, фотографий, мини-книжек, 

карточек, и т.д.  На этом этапе развивается мелкая моторика, творческие 

способности и умение работать с разными материалами.  Третий этап – сборка 

всех элементов в единое целое и оформление лэпбука.  Здесь важно уделить 

внимание эстетической стороне, подобрать гармоничное цветовое решение и 

обеспечить наглядность и удобство использования. И наконец, четвертый этап – 

презентация и рефлексия.  Ребенок представляет свой лэпбук одноклассникам, 

учителю или родителям, рассказывает о своей работе и делится впечатлениями. 

Задачей учителя является не только показать возможности лэпбука, но и научить 

детей самостоятельно использовать его в будущем.  Поэтому важно не только 

создавать готовые шаблоны, но и развивать у обучающихся умение 

самостоятельно разрабатывать структуру и содержание своих лэпбуков.  Лэпбук 

– это инструмент, который помогает не только учиться, но и расти, открывая 

новые горизонты для самопознания и саморазвития.  В этом заключается его 

истинная ценность. 

В заключение, можно сказать, что технология лэпбуков – это 

перспективный и эффективный инструмент современного образования.   Она 

способствует развитию многих ключевых компетенций у детей, делает учебный 
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процесс более интересным и   запоминающимся, позволяет реализовать 

индивидуальный подход к обучению.   
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2.8. Арт-терапия в работе с детьми с ОВЗ 

 

Петухова Наталья Николаевна, учитель географии и  

дополнительного образования МБОУ СОШ № 4 г. Братска 

 

 
Терапия детей с ограниченными возможностями требует бережного и 

чуткого подхода. Его обеспечивает арт-терапевтический метод, который 

посредством художественной деятельности даёт ребёнку комфортное 

эмоциональное самочувствие и улучшение психологического здоровья. Ибо 

ребёнок, как писал великий русский педагог К.Д. Ушинский, «мыслит формами, 

красками, звуками, ощущениями вообще».  

Арт-терапия, это один из методов психологической работы, 

использующий возможности искусства для достижения положительных 

изменений в интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии ребёнка. 

Любой ребёнок способен выразить свои чувства и своё состояние в рисовании, 

музыке, движении. В процессе творческой деятельности создаётся атмосфера 
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эмоциональной теплоты, происходит более глубокое понимание себя и своего 

внутреннего мира. И это важно, в первую очередь, для детей с ОВЗ. 

Одним из центральных звеньев в системе коррекции личности детей с 

ограниченными возможностями является работа по развитию эмоционально-

волевой и познавательной сферы. Практическая работа с ребёнком на занятиях 

предполагает решение задач адаптации и социализации его на основе 

использования различных по направленности и содержанию методов развития и 

воспитания. 

Цель арт-терапии - лечение и коррекция искусством, изучение и овладение 

методиками для снятия внутреннего напряжения, агрессии, тревожности, 

стрессов и восстановление жизненного ресурс, терапевтическое воздействие при 

решении внутренних психологических конфликтов, проблем коммуникации и 

социализации детей с ограниченными возможностями. 

В работе с детьми с ОВЗ арт-терапия решает следующие задачи 

• Расширяет эмоциональный опыт. 

• Обучает новым приёмам рисования и развивает умение экспериментировать. 

• Снижает импульсивность, тревогу, агрессию детей с ОВЗ. 

• Снижает эмоциональное и мышечное напряжение. 

• Развивает познавательные процессы. 

- Пробуждает жизненные силы, активизирует внутренние ресурсы, в том числе 

память и работоспособность.  

- Создает новые мотивы, установки, закрепляя их в реальной жизни с помощью 

произведений искусства.  

- Развивает познавательную и эмоциональную сферы, творческие способности.  

- Компенсирует недостающие возможности.  

- Помогает формировать навыки межличностной коммуникации. 

 -Налаживает внутреннюю целостность и общение с самим собой. 

 - Оптимизирует личностные качества.  

- Обеспечивает социальную адаптацию. 

 В целом помогает достойно жить 

Виды арт-терапии: 

• музыка — это музыкотерапия; 

• литература, книга — это библиотерапия; 

• театр, образ — это имаготерапия; 

• изобразительное искусство — это изотерапия; 

• танец, движение — это кинезитерапия. 

• Песочная терапия. 

• Пассивная групповая методика «Поход в музей»  

•  Цветотерапия. 

Музыкотерапия 

Это использование музыки на занятиях с ребенком с ОВЗ в любом виде. 

Можно прослушивать записи, играть на элементарных музыкальных 

инструментах, петь и так далее – все это принесет неоценимый вклад в развитие 

психики ребенка. 
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При использовании музыкотерапии происходит: 

• эмоциональная активизация ребенка – он получает заряд положительных 

эмоций; 

• ребенок развивает навыки и способности к общению в совместной 

деятельности со взрослым или ребенком; 

• происходит регуляция эмоционального фона, настроения и самочувствия 

ребенка; 

• формирование чувства прекрасного. 

Какие формы музыкотерапии существуют? Музыкотерапия может быть 

активной, когда дети активно выражают себя в музыке, и пассивной, когда 

малышам предлагают только прослушать музыку. 

Для работы используют серию дисков «Волшебные голоса природы», 

которые благотворно влияют на психологическое состояние ребенка, снимает 

неврозы и раздражительность, успокаивает малыша. В них звучит и пение птиц, 

шум моря, весенняя капель и многое другое. 

Также используют песни, которые требуют от ребенка выполнения простых 

движений, например «ты похлопай вместе с нами: хлоп-хлоп; ты потопай вместе 

с нами: топ-топ». 

Сказкотерапия. 

В работе с детьми   используют прочтение таких сказок как «Репка», 

«Теремок», «Три поросенка». После прочтения, проигрывают их. Также можно 

отыграть эмоции персонажей сказок, например попросить ребенка показать, как 

волк злится, как боятся поросята и т. д. Еще используют различные 

четверостишья. С помощью пальчиковых кукол, обыгрывают некоторые. 

Пальчиковый театр — это прекрасная возможность для ребенка с ОВЗ сыграть 

сказку. Можно одеть персонажа себе на пальчик и поиграть, что вызывает 

огромный интерес у детей. Театр – это уникальный речевой и сенсорно–

двигательный «тренажер». Фигурки пальчикового театра помогут развить 

подвижность пальцев обеих рук, освоить речь персонажей и научат ставить 

мини–представления. 

С помощью сказкотерапии можно оказать помощь детям с различными 

психологическими проблемами (агрессивным, пассивным, неуверенным, 

застенчивым, с проблемами принятия своих чувств). 

Изотерапия  

Подробнее остановимся на одном из наиболее распространенных видов 

арт-терапии. В данном случае воздействие на развитие ребёнка с ОВЗ 

осуществляется посредством изобразительной деятельности. Рисование, лепка, 

аппликация являются безопасными способами разрядки напряжения. 

Арт-терапия предполагает использование различных приёмов и техник в 

изобразительной деятельности с детьми дома ребенка, поэтому рисуночные 

сессии с детьми не должны ограничиваться обычным набором изобразительных 

средств (бумага, кисти, краски) и традиционными способами их использования. 

Ребёнок более охотно включается в процесс, отличный от того, к чему он 

привык. 
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Условия успешного проведения изотерапии: 

1. Техники и приёмы должны подбираться по принципу простоты и 

эффективности. Ребёнок не должен испытывать затруднения при создании 

изображения с помощью предлагаемой техники. Любые усилия в ходе работы 

должны быть интересны, оригинальны, приятны ребёнку. 

2. Интересными и привлекательными должны быть и процесс создания 

изображения, и результат. 

3. Изобразительные техники и приёмы лучше использовать нетрадиционные. 

Во-первых, новые изобразительные способы мотивируют деятельность, 

направляют и удерживают внимание. Во-вторых, имеет значение получение 

ребёнком необычного опыта. Раз опыт необычен, то при его приобретении 

снижается контроль сознания, ослабевают механизмы защиты. В таком 

изображении присутствует больше свободы самовыражения, а значит, 

неосознанной информации. 

Приемы изотерапии: 

• Марания 

В буквальном понимании «марать» — значит «пачкать, грязнить». 

Данный приём нетрадиционного рисования эффективен в работе по коррекции 

агрессивности и гиперактивности у детей. 

Определение «марание» выбрано в связи с не структурированностью 

изображений, отсутствием сюжета, сочетанием отвлеченных форм и цветовых 

пятен. Кроме внешнего подобия изображений, есть сходство в способе их 

создания: ритмичности движения руки, композиционной случайности мазков и 

штрихов, размазывании и разбрызгивании краски, нанесении множества слоёв и 

смешивании цветов. 

• Рисование пальцами, ладошками. 

Даже никогда не рисовав пальцами, можно представить особенные тактильные 

ощущения, которые испытывает ребёнок с ОВЗ, когда опускает палец в гуашь — 

плотную, но мягкую, размешивает краску в баночке, подцепляет некоторое 

количество, переносит на бумагу и оставляет первый мазок. 

Ценность рисования пальцами и ладонями заключается в свободе от 

двигательных ограничений; от культурного влияния; от социального давления. 

Именно для этих детей игры с красками служат профилактикой и коррекцией 

тревожности, социальных страхов, подавленности. 

• Рисование по - мокрому листу. 

Данная техника способствует снятию напряжения, гармонизации 

эмоционального состояния, а также используется в работе с гиперактивными 

детьми. 

• Рисование сухими листьями, сыпучими материалами и продуктами. 

Сухие листья приносят детям много радости, они натуральны, приятно пахнут, 

невесомы, хрупки и шершавы на ощупь. 

Можно создавать изображения с помощью мелких сыпучих материалов и 

продуктов: круп (манки, овсяных и других хлопьев, гречи, пшена, сахарного 

песка, вермишели и т. д. 
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Описанная техника создания изображений подходит детям с выраженной 

моторной неловкостью, негативизмом, зажатостью, способствует процессу 

адаптации в новом пространстве, дарит чувство успешности. 

• Рисование предметами окружающего пространства. 

Рисование мятой бумагой, губками, ватными палочками, коктейльными 

соломинками. Детская инициатива использовать нетипичные предметы для 

создания изображений всегда приветствуется. 

При рисовании соломинкой происходит дыхательная гимнастика, что очень 

важно для развития детей с ОВЗ. 

• Техника каракулей. 

Вариант - рисунок по кругу: техника каракулей всегда была ценной 

методикой психотерапии. Эту технику можно использовать в работе с 

гиперактивными детьми как инструмент развития ценных социальных качеств 

(терпения, внимательности и др., а также для повышения самооценки. 

Изображение создается без красок, с помощью карандашей и мелков. Под 

каракулями в нашем случае понимается хаотичное или ритмичное нанесение 

тонких линий на поверхность бумаги. 

Каракули помогают расшевелить ребёнка, дают почувствовать нажим 

карандаша или мелка, снимают мышечное напряжение. 

Песочная терапия 

Все дети любят играть с песком, а специалист, наблюдая за ними, может 

анализировать состояние ребёнка и даже лечить такие заболевания, как задержка 

психического развития и лёгкие формы аутизма. Также песочная терапия 

помогает детям, пережившим какие-либо стрессы. Такая работа также отлично 

развивает мелкую моторику и учит ребёнка концентрироваться. 

Ребёнок играет в то, что у него «болит». Отыгрывая свои эмоции, ребёнок 

каждый раз сам себя лечит. Для детей песочная терапия - это игровой способ 

рассказать о своих проблемах, показать свои страхи и избавиться от них, 

преодолеть эмоциональное напряжение. Ведь игра для ребёнка - это 

необходимая, естественная и любимая деятельность. 

Психотерапевтическая работа с песком позволяют решать следующие задачи: 

• Диагностические. 

• Коррекционные. 

• Терапевтические. 

• Творческого развития. 

Упражнения для песочной терапии. 

На ровной поверхности песка взрослый и ребёнок оставляют оттиски своих 

рук, сначала просто прижимают ладонь к песку, а затем делают это тыльной 

стороной ладони. При этом взрослый проговаривает, что он в данный момент 

ощущает. И просит ребёнка рассказать о своих ощущениях. Маленький ребёнок 

будет немногословен, нужно задавать ему наводящие вопросы. Какой песок? 

Гладкий? Сухой? Какая разница в ощущениях прикосновений тыльной стороной 

ладони? Это учит ребёнка прислушиваться к своим ощущениям, 
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классифицировать ощущения, как приятные или неприятные. Упражнение 

развивает мелкую моторику, учит давать характеристику своим ощущениям. 

Устройте с детьми ливень из песка. Пусть сначала это будет мелкий дождик из 

песка, поместившегося в одной ладошке, потом дождик усиливается. 

Упражнение помогает устранить напряжение, стресс, агрессию. Являясь 

регрессивным материалом, песок способен проникать сквозь те защитные 

механизмы, которые при обычной терапии приходится преодолевать 

различными, порой долгосрочными, методами. Это ускоряет и облегчает 

процесс психокоррекции. 

При любом взаимодействии с песком, используются обе руки, порой 

одновременно, благодаря чему идёт благотворное влияние на развитие правого 

и левого полушария, а также их взаимодействия. При таком подходе 

гармонизируется эмоциональное состояние. У детей активно развивается мелкая 

моторика: каждый элемент рисуется определённым пальчиком определённой 

руки, маленькие фигуры побуждают детей с задействовать полностью всю кисть 

руки: и ладонь, и пальцы. Ребёнок учится владеть своими руками, успокаивается, 

тренирует внимание, воображение, укрепляется нервная система. Давно 

установлен факт о тесной связи между развитием мелкой моторики и речью. 

Особо хочется отметить роль песочной терапии в коррекции когнитивных 

навыков у детей с ОВЗ. Работа в песочнице с небольшими фигурками даёт много 

возможностей для развития памяти. Пример: специалист ставит перед ребёнком 

от 4 до 7 фигур в зависимости от возраста и уровня развития, затем ребёнок 

закрывает глаза, в это время специалист прячет какую-либо фигуру, ребёнок 

открывает глаза и называет недостающую фигуру, вынимает её из песка. 

Пассивная групповая методика «Поход в музей»  

Цель — стимулирование процессов мышления, повышение самооценки, 

развитие эстетического восприятия.  

Рекомендуется для коррекции личности ребенка с проблемами в 

эмоциональной и коммуникационной сферах, а также при задержке умственного 

развития. В музее детям предлагается рассмотреть картины или скульптуры. 

Затем даются задания: повторить позу скульптуры; повторить мимику 

скульптуры; представить себя в роли героя картины; придумать диалоги героев 

картины; рассказать о развитии сюжета картины. Результат:  осуществляется 

мощный стимул для развития творческого мышления и эмоциональной сферы 

ребенка, развивается умение выражать собственные мысли. Происходит выход 

за рамки мышления, сформированного психическими и физиологическими 

особенностями развития, а также повышение самооценки и развитие 

эстетических чувств. 

Цветотерапия.  

Основная цель — здоровье сбережение. Применение определенного цвета 

через влияние на головной мозг фотонов света различной длины нормализует 

мышечный тонус, нейтрализует негативные эмоциональные состояния, 

стимулирует интеллект, познавательную деятельность, коммуникативные 

навыки. Так как зоны радужной оболочки связаны через мозг со всеми 
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внутренними органами, цветотерапия оздоравливает речь, слух, опорно-

двигательную систему.  

Вот ее простые, но очень действенные приемы: Активный групповой 

приём «Игра «Волшебные краски». Детям дается желтая и синяя краска на 

палитре. Дети смешивают желтый и синий до зеленого. Результат: происходит 

оздоровление нервной системы, толчок к развитию внутренних ресурсов и само 

оздоровления. 

Арт-терапия зарекомендовала себя как один из результативных методов в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ. Это метод может быть применён для 

развития навыков общения и является идеальным инструментов для повышения 

самооценки и укрепления уверенности в себе, оказывает влияние на становление 

ребёнка как личности, способствует сохранению и укреплению психического 

здоровья детей. 

Я, как педагог, разрабатываю занятия таким образом, чтобы задействовать 

и активизировать, как можно больше точек на одном занятии с ребенком. Первой 

частью занятия является катание грецких орехов по ладошкам, по ручкам и 

ножкам. Это упражнение активизирует развитие познавательной, эмоционально-

волевой сфер ребенка. Этот метод направлен на нормализацию мышечного 

тонуса и улучшение психоэмоционального состояния ребенка. На грецкие орехи-

тренажеры можно добавить: две кольцевые пружины или резиночки, мягкие 

пупырчатые резиночки из разного материала и так же выполнять упражнения. 

Для более эффективного использования тренажера упражнения можно 

сопровождать речью (стихи,песенки), т.к. они дают возможность войти в ритм 

движения. Можно учить новые стихи для лучшего запоминания под ритм. 

Совмещение двух видов деятельности дает больше эффекта: включаются и 

слуховой, и речевой, и кинестетический анализаторы. И сами шарики, колечки 

используются при пальчиковой гимнастике для развития памяти, внимания, 

восприятия, при формировании элементарных математических  представлений, 

а также для совершенствования лексико-грамматических категорий речи. 
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2.9. Использование активных методов обучения для развития 

познавательной активности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

 

Самошкина Екатерина Александровна 

учитель, ГОКУ СКШ №25 г. Братска 

 

Познавательная активность - это один из важнейших мотивов учения 

школьников. Её действие очень сильно. Под влиянием 

познавательной активности учебная работа даже у «слабых» обучающихся 

протекает более продуктивно. Познавательная активность при правильной 

педагогической организации деятельности обучающихся может стать 

устойчивой чертой личности школьника и оказывает сильное влияние на его 

развитие.   

Если учитель правильно подберет методы, средства и приемы, то процесс 

обучения должен стать интересным и полезным, обучающиеся будут активными, 

способными самостоятельно решать поставленные перед ними задачи, 

повысится уровень обучения школьников. 

Активные методы обучения (АМО)– это система методов, 

обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и практической 

деятельности учащихся в процессе освоения учебного материала. АМО строятся 

на практической направленности, игровом действе и творческом характере 

обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге, 

использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их 

работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к 

обучению, движении и рефлексии. 

К активным методам обучения относят: 

 проблемное обучение; 

 проектную деятельность; 

 учебно-исследовательскую деятельность  

 игровые технологии 

 рейтинговые методы 

 практическую деятельность 

 использование логических схем 

Активные методы обучения помогут учителю эффективно начать урок, 

организовать сообщение нового материала и организовать самостоятельную 

работу, а также провести релаксацию и подвести итог урока. Для каждого этапа 

урока используются свои активные методы, позволяющие эффективно решать 

конкретные задачи этапа.   

А своей деятельности я использую некоторые активные методы обучения, 

адаптированные для работы с обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями. 
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Проект — это определённым образом организованная поисковая, 

исследовательская деятельность обучающихся, индивидуальная или групповая, 

которая предусматривает не просто достижение того или иного результата, 

оформленного в виде конкретного практического выхода, но и организацию 

процесса достижения этого результата. Проект может быть: 

 творческим; 

 исследовательским; 

 образовательным. 

По сроку реализации краткосрочным – один урок, среднесрочным – 

несколько уроков, долгосрочным – месяц и более. 

Метод создания интеллект-карт. В чем же заключается применение этого 

метода? 

Интеллект-карта, ментальная карта — это всегда визуальное представление 

информации, отражающее системные связи между целым и его частями. Такая 

диаграмма строится вокруг центральной идеи, концепции, темы или проблемы, 

от которой отходят «ветви» со связанными идеями. С помощью ментальных 

карт можно структурировать любой материал. 

Диаграммы связей можно рисовать на доске, планшете или бумаге, однако 

для воплощения идеи может не хватить стандартного листа A4. К тому же 

в бумажном варианте не так-то просто исправлять ошибки и что-то менять, 

поэтому учителю во время подготовки к уроку стоит детально продумать все 

нюансы. Также используют разноцветные стикеры, картинки, раскраски, 

рисунки самих детей. Чтобы обозначать связи, пригодятся самоклеящиеся узкие 

закладки, маркер или фломастер. 

Интеллект-карта, составленная на уроке Домоводства по теме «Уход за 

одеждой»  

 
 

Интеллект-карта, составленная на уроке «Окружающий социальный мир» 

тема «Материалы, созданные человеком и их свойства». 
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Следующий используемый 

мной метод – кластер.  

Кластер — это графический приём систематизации знаний в виде «грозди» 

или «пучка» взаимосвязанных фактов. Он способствует обобщению учебного 

материала и служит наглядной схемой-подспорьем для учащегося. Чаще всего 

использую кластер при изучении нового материала, он отражает все стороны 

изучаемого предмета или явления и является опорой как для меня, так и для 

обучающихся. 

Кластер по предмету «Окружающий социальный мир» для изучения темы 

«Стекло – материал, созданный человеком» 

 

 
  

Еще один интересный метод, с использованием которого я хотела бы 

поделиться - это кубирование. 

Кубирование (Кубик Блума) — это метод обучения, который облегчает 

рассмотрение темы со всех сторон.   

Суть метода в том, что для работы используется куб, на гранях которого 

записаны задания-указания для учащихся. Учитель предлагает во время работы 

излагать свои мысли относительно предложенной темы.  

Некоторые возможные указания на гранях куба: 

 описать что-то (цвет, форма, размеры);  

 сравнить что-то (на что это похоже?);  

 подобрать ассоциации, назови другим словом (о чём это заставляет 

думать? Что приходит в голову?);  
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 проанализировать что-то (из чего это сделано, каким образом это 

сделано?);  

 найти применение (как бы вы это использовали? Каким образом это можно 

применить?);  

 предложить аргументы «за» или «против» (что в этом хорошего или 

плохого?).  

 назвать свойства предмета или объекта 

 

Так же с помощью кубика можно обобщать или систематизировать знания по 

пройденному разделу. Тогда грани куба обозначаются разными цветами или 

используется обычный кубик для настольной игры, в которых каждый цвет или 

цифра обозначает какую-то категорию изучаемого раздела. 

 

 

Например, по предмету ОСМ раздел «Транспорт» - водный, воздушный, 

наземный, специальный, правила поведения в транспорте, профессии людей, 

работающих на транспорте. 6 разных категорий (подтем) на каждую грань 

кубика. 

Использование технологии АМО обеспечивает качественное выполнение 

новых стандартов образовательного процесса. При системном использовании 

АМО изменяется роль ученика. Он становится самостоятельным, смелым, 

активным участником в образовательном процессе.  



42 

 

 

Активные методы обучения обеспечивают решение образовательных 

задач в разных аспектах:  

 формирование положительной учебной мотивации;  

 повышение познавательной активности обучающегося;  

 развитие познавательных процессов – речи, памяти, мышления;  

 эффективное усвоение учебной информации;  

 развитие творческих способностей;  

 развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучающегося; 

 раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого 

обучающегося; 

 развитие базовых учебных действий. 

 

 

2.10. Опыт применения информационно-коммуникационных технологий в 

образовании школьников с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) 

 

 Сухарева Елена Владимировна, 

учитель, ГОКУ СКШ № 12 г. Иркутска 

 

  
Цель доклада: поделиться опытом использования мультимедийных 

технологий и технологии дистанционного обучения при организации 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями). 

1. Мультимедийные технологии. 

Одной из эффективных информационных технологий, применяемых мной в 

образовательном процессе, является мультимедийная технология, включающая 

презентации и интерактивные игры. Для обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) недостаточно использовать презентации 

лишь как иллюстрации; более эффективно применять интерактивные форматы, 

которые вовлекают обучающихся в активное участие. Я подбираю и часто 

создаю такие образовательные инструменты в различных программах, например, 

PowerPoint, адаптируя их под индивидуальные потребности обучающихся. 

При отборе или создании интерактивных игр и тренажеров для обучающихся 

с ОВЗ я учитываю следующие правила: 

- объекты на экране должны быть крупными и знакомыми; 

- текст задания должен озвучиваться диктором или взрослым; 

- задания должны быть интересными, понятными и простыми в управлении; 

- соответствие возрастным и психологическим особенностям; 
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- создание ситуаций успеха; 

- использование незатейливой игровой формы. 

Я использую мультимедийные технологии в обучении младших школьников 

с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) с первого класса на предметных 

курсах Речь и альтернативная коммуникация, Математические представления, 

Окружающий природный мир, Окружающий социальный мир и пр. Это 

помогает мне сделать процесс обучения более осмысленным, логически 

завершенным, эмоционально положительно окрашенным и, как следствие, более 

эффективным. Применение интерактивных форм и методов обучения помогают 

формированию ключевых компетенций учащихся с интеллектуальными 

нарушениями (коммуникативные, социальные компетенции). 

Интерактивные презентации и игры я использую при организации 

дистанционного обучения. 

2. Технология дистанционного обучения.  

В своей практике я применяю дистанционное обучение в случаях, когда 

ученики не могут посещать школу из-за аномально низких температур и других 

обстоятельств. Следует отметить, что мне повезло с родителями, которые 

проявляют высокую заинтересованность в развитии своих детей. Организация 

дистанционного обучения для школьников с ОВЗ осуществляется в тесном 

сотрудничестве между учителем, учениками и их родителями. 

Вызовы дистанционного обучения для обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями): 

- Адаптация контента: требуется модификация учебного материала с учетом 

сенсорных и когнитивных возможностей детей, использование визуальных, 

аудиальных и тактильных материалов. 

- Поддержание внимания и мотивации: дети с ОВЗ часто имеют проблемы с 

концентрацией, поэтому необходимы короткие и интерактивные задания. 

- Поддержка родителей: активное участие родителей в образовательном 

процессе для помощи ребенку в выполнении заданий и взаимодействии с 

педагогом. 

- Социальное взаимодействие: использование онлайн-платформ для 

организации групповых занятий и общения. 

- Технические трудности: обеспечение доступа к оборудованию и интернету, 

а также техническая поддержка пользователей. 

Все эти проблемы имеют положительное решение в моей практике. 

По опыту своей работы хочу уточнить, что дистанционное обучение более 

эффективно применяется при изучении курсов «Домоводство», «Окружающий 

природный мир», «Окружающий социальный мир» и «Человек», поскольку эти 

дисциплины наиболее тесно связаны с формированием представлений о 

собственном «Я» и ближайшем окружении ребёнка с ОВЗ. 
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 При организации дистанционного обучения для обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) я придерживаюсь следующих принципов: 

- Индивидуализация: учет потребностей и особенностей каждого ребенка. 

- Адаптация: модификация учебного контента и методов обучения. 

- Визуализация: использование наглядных материалов и видеороликов. 

- Интерактивность: применение интерактивных заданий и игр. 

- Вовлечение родителей: активное участие родителей в образовательном 

процессе. 

- Постепенность: поэтапное увеличение объема и сложности заданий. 

- Поощрение: поддержка достижений ребенка и создание позитивной 

атмосферы. 

- Обратная связь: регулярное получение отзывов от родителей и 

специалистов. 

- Сотрудничество: взаимодействие педагогов, родителей и специалистов. 

Эффективное сочетание форм очного и дистанционного обучения создает 

дополнительные возможности для успешного обучения и социализации 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Комфортная образовательная 

среда, видимые успехи и индивидуальные консультации педагога способствуют 

успешности обучения. Достижение этой цели возможно с использованием 

электронных учебных пособий, как готовых программных продуктов, так и 

разработанных педагогом самостоятельно.  

В своей работе я использую следующие онлайн-платформы и 

электронные пособия: 

1. Учи.ру (uchi.ru/teachers/s) - российская онлайн-платформа для обучения, 

предлагающая материалы по основным предметам начальной школы. 

Платформа позволяет анализировать успехи и ошибки обучающихся, что 

упрощает работу учителя.  

2. Детский развивающий сайт «Чудо-Юдо» (chudo-udo.info) - ресурс, 

предлагающий занятия и упражнения для детей, разделенные по возрасту и 

целям. Материалы представлены в красочном формате, что способствует 

привлечению внимания обучающихся с ОВЗ. 

3. Пособие для родителей от Министерства просвещения Российской Федерации 

«Институт коррекционной педагогики» (https://ikp-rao.ru/wp-

content/uploads/2023/02/Igraya-razvivaem_sovety-roditelyam-detej-s-

TMNR_metodicheskoe-posobie-dlya-roditelej.pdf). Пособие содержит 

апробированные игровые упражнения, направленные на развитие 

познавательной активности и самостоятельности у детей с тяжелыми 

множественными нарушениями. Включает практические рекомендации по 

организации развивающих занятий. 

В процессе организации дистанционного обучения я использую 

следующие интерактивные методы и формы работы:   

-применение обучающих онлайн-игр, а также дидактических и ролевых игр, 

которые играют значительную роль в коррекционном образовании; 

-применение обучающих тренажеров. 

https://ikp-rao.ru/wp-content/uploads/2023/02/Igraya-razvivaem_sovety-roditelyam-detej-s-TMNR_metodicheskoe-posobie-dlya-roditelej.pdf
https://ikp-rao.ru/wp-content/uploads/2023/02/Igraya-razvivaem_sovety-roditelyam-detej-s-TMNR_metodicheskoe-posobie-dlya-roditelej.pdf
https://ikp-rao.ru/wp-content/uploads/2023/02/Igraya-razvivaem_sovety-roditelyam-detej-s-TMNR_metodicheskoe-posobie-dlya-roditelej.pdf
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 Дистанционные уроки с обучающимися проводились мной в формате 

видеотрансляции с использованием платформ Zoom, Teams, WhatsApp и 

Сферум. Обучение велось в режиме реального времени с помощью 

демонстрации экрана учителя. 

В соответствии с рабочей программой учебного курса и с учетом особых 

образовательных потребностей, обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, подбирались, адаптировались и разрабатывались дидактические 

материалы. С использованием доступных электронных ресурсов формировались 

электронные уроки, включающие видеоролики по теме. К электронному уроку 

разрабатывались и оформлялись следующие дидактические и методические 

материалы: 

а) методический комментарий к электронному уроку;   

б) бланки с заданиями в электронном виде, с учетом индивидуального и 

дифференцированного подхода;   

в) пошаговая инструкция для родителей или обучающихся по выполнению 

заданий;   

г) дополнительные материалы (аудиофайлы, наглядные материалы, модели, 

схемы и др.). 

Продолжительность одного урока с младшими школьниками не 

превышала 20 минут, рекомендуется проводить не более 2-3 уроков в день. 

Наибольшее внимание детей привлекали интерактивные игры, разработанные в 

программе Inspiria, которые соответствовали учебному материалу.  

Ключевым аспектом проведения онлайн-урока было максимальное 

привлечение внимания обучающихся и поддержание их интереса на протяжении 

всего занятия с использованием наглядных материалов, таких как презентации, 

интерактивные игры, мультфильмы и игрушки.  

Например, на дистанционном уроке по предмету Речь и альтернативная 

коммуникация (тема: «Игрушки») в первом задании обучающиеся должны были 

разгадать загадки об игрушках. Родители заранее подготовили игрушки к уроку.  

Во втором задании обучающимся предлагалось прослушать стихотворение 

Агнии Барто «Мой весёлый звонкий мяч» и пр. и при помощи мышки на 

компьютере правильно собрать картинки к нему.  

В ходе игры предусматривалась разминка для обучающихся в виде 

видеофрагмента из интернета.  

В качестве коррекции зрительного восприятия, произвольного внимания, 

мышления, памяти, обучающиеся дифференцировали игрушки с использованием 

силуэтов-теней (персонажей стихотворений Агнии Барто). 

 Интерактивные формы обучения при проведении занятий в 

дистанционном режиме способствовали созданию ситуаций успеха, что являлось 

стимулом для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Разумное 

сочетание репродуктивных и творческих методов вызывало у школьников 

удивление, увлечение и любознательность, что также являлось залогом успеха 

на уроке. 

 Заключение. 
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Использование ИКТ, включая дистанционное обучение, открывает новые 

возможности для развития, обучения и социальной адаптации обучающихся с 

ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). Правильное применение технологий в 

сочетании с индивидуальным подходом, адаптацией контента и активным 

участием родителей может значительно улучшить качество жизни этих детей.  

ИКТ способствуют развитию познавательной деятельности и коррекции 

недостатков развития. Сочетание очного и дистанционного обучения создает 

дополнительные возможности для успешного усвоения материала и 

социализации обучающихся. Мультимедийные технологии в коррекционной 

школе позволяют представлять материал в доступной и интересной форме, 

способствуя лучшему усвоению знаний и формированию коммуникативных, 

личностных и социальных компетенций. 

 

2.11. Использование сказкотерапии в работе с детьми с интеллектуальными 

нарушениями 

 

Якопсон Надежда Львовна, 

Учитель ГОКУ СКШ № 33 г. Братска 

 

        Одной из новых методик коррекционного воздействия является 

сказкотерапия - методика, в основе сказки. Сказка входит в жизнь ребенка с 

самого раннего возраста, далее идет с ним на протяжении младшего, старшего 

школьного возраста и сопровождает его на протяжении всей жизни. Со сказки 

начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом.         

Для детей с нарушениями интеллекта характерно недоразвитие высших 

эмоций и трудно формируемые морально - этические качества.                                                  

Сказка, ее композиция, яркое противопоставление добра и зла, фантастические, 

волшебные по своей нравственной сути образы, выразительный язык, динамика 

событий, особые причинно-следственные связи и явления, доступные 

пониманию ребенка с отклонениями в развитии, делает сказку особенно 

интересной и волнующей для детей, незаменимым инструментом формирования 

нравственной личности ребенка с нарушением интеллекта. 

Сказкотерапия выполняет диагностическую,  коррекционную, 

реабилитационную, психотерапевтическую функции. Применение 

сказкотерапии позволяет решать ряд сопутствующих педагогических и 

психологических проблем, возникающих у детей с интеллектуальными 

нарушениями: эмоциональных проблем (неуверенность, конфликтность, 

агрессивность, страхи) и речевых проблем.  Благодаря сказкотерапии, у детей с 

речевыми нарушениями и интеллектуальным недоразвитием быстрее 

усваиваются лексико-грамматические категории, повышаются выразительные 

средства (мимика, движения, жесты, интонация, темпы, ритм, речевое дыхание), 

развиваются личностные качества, мотивационно-волевые процессы, 
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обогащается и систематизируется словарный запас, формируется 

фонематический слух и правильное произношение, развивается образная речь. 

При выборе сказки необходимо руководствоваться не только ее 

занимательностью, доступностью ее содержания пониманию ребенка, но и ее 

моральной стороной. В некоторых сказках попадаются сцены грубости, 

жестокости. Поэтому такие произведения необходимо исключать из детского 

восприятия. Вся литература заранее должна быть тщательно обработана. 

Пути использования сказкотерапии. 

Сказка может быть использована для того, чтобы: 

1) предложить ребёнку способы решения конкретной проблемы; 

2) сказка даёт великолепный общий язык для взрослого, работающего с 

ребёнком. Обычно они разговаривают на разных языках. При этом двуязычен 

скорее ребёнок, а проблемы с общением есть скорее у взрослого. Язык сказки их 

сближает; 

3) сказка более информативна, чем обычная стиснутая речь. Она не выдаёт 

свои положения за что - то более серьёзное, чем символы, метафоры и аналогии; 

4) сказка способствует пробуждению детских и творческих сил. Она 

активизирует понимание и работу на уровне интуиции, архетипов (формы 

поведения, режим функционирования душевных сил, похожие на инстинкты, 

смысл и значение которых выражается в реальных образах и действиях), первого 

впечатления; 

5) сказка несёт свободу; 

6) важной чертою сказки является то, что в ходе её происходит 

трансформация. Некто маленький и слабый вначале к концу превращается в 

сильного, значимого и во многом самодостаточного.  

Сказкотерапия - это еще и терапия средой, особой сказочной обстановкой, 

в которой могут проявиться потенциальные части личности, нечто 

нереализованное, может материализоваться мечта, а главное, в ней появляется 

чувство защищенности и аромат тайны… 

Первый этап сказкотерапии - устное народное творчество. Его начало 

затеряно в глубине веков, но процесс устного (а позднее и письменного), 

творчества продолжается по сей день. 

Второй этап - собрание и исследование мифов и сказок. Исследование 

мифов и сказок в психологическом, глубинном аспекте связано с именами К. Ю. 

Юнга, Б. Беттельхейма, В. Проппа и др. 

Третий этап - психотехнический. Наверное, нет ни одной педагогической, 

психологической и психотерапевтической технологии, в которой бы ни 

использовался прием «сочини сказку». Современные практические подходы 

применяют сказку как технику. Как повод для психодиагностики, коррекции и 

развития личности. 

Четвертый этап - интегративный. Этот этап связан с пониманием 

сказкотерапии как природосообразной, органичной человеческому восприятию 

воспитательной системы, проверенной многими поколениями наших предков. 

Сегодня сказкотерапия синтезирует многие достижения психологии, педагогики 
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и философии разных культур - все это приобретает сказочную форму и форму 

метафор. В сказкотерапевтическом процессе на данный момент используется 5 

видов сказок (классификация Т.Д. Зинкевич - Евстигнеевой): 

1) художественные 

2) дидактические 

3) медитативные 

4) психотерапевтические 

5) психокоррекционные, которые конструируются в соответствии с 

актуальной ситуацией и подаются по-разному: анализ, имидж-терапия, 

рисование, куклотерапия, постановка сказок в песочнице, инсценирование и др. 

И.В. Вачков классифицирует сказки в зависимости от целей воздействия 

сказки и выделяет два вида: 

1) фольклорные 

2) авторские: в обоих типах сказок можно выделить художественные, 

дидактические, психокоррекционные, психологические (психосказка, например, 

сказки Д.Ю.Соколова, А.В.Гнездилова). Именно рассмотренный новый вид 

сказки (психосказка) по мнению И.В.Вачкова призвана раскрыть перед ребёнком 

глубины его собственного внутреннего мира, развить его самосознание, помочь 

ему на пути становления его личности. 

Сказки разделяют на традиционные (народные) и авторские 

(художественные).  

Народные сказки несут следующие чрезвычайно важные для нас идеи, 

изложенные первозданным образным языком: 

1. Окружающий нас мир - живой. В любой момент все может заговорить с 

нами. Эта идея важна для формирования бережного и осмысленного отношения 

к тому, что нас окружает, начиная от людей и заканчивая растениями и 

рукотворными вещами. 

2. Ожившие объекты окружающего мира способны действовать 

самостоятельно, они имеют право на собственную жизнь. Эта идея важна для 

формирования чувства принятия другого. 

3. Разделение добра и зла, победа добра. Эта идея для поддержания 

бодрости духа и развития стремления к лучшему. 

4. Самое ценное достается через испытание, а то, что далось даром, может 

быстро уйти. Эта идея важна для формирования мезанизма целеполагания и 

терпения. 

5. Вокруг нас множество помощников, но они приходят на помощь только 

в том случае, если мы не можем справиться с ситуацией или заданием 

самостоятельно. Эта идея важна для формирования самостоятельности, а также 

доверия к окружающему миру. 

Существуют следующие разновидности народных сказок: 

- бытовые; 

- сказки-загадки (истории на сообразительность, истории хитреца); 

- сказки-басни, проясняющие какую-либо ситуацию или моральную 

норму; 
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- сказки-страшилки, истории о нечистой силе; 

- сказки о взаимодействии людей и животных; 

- притчи (истории о мудрых людях или о занимательных ситуациях); 

- сказки о животных; 

- мифологические сюжеты (в том числе истории про героев); 

-волшебные сказки, сказки с превращением.  

К художественным сказкам относятся те, которые созданы многовековой 

мудростью народа, и авторские истории. В них есть и дидактический, и 

психокоррекционный, и психотерапевтический, и даже медитативный аспекты. 

Существуют следующие разновидности художественных сказок: 

1. Художественные волшебные. Из названия понятно, что в них будет 

происходить что-то удивительное. Речь идет о различных вариантах 

превращений, могущественных старцах, ларцах и прочих волшебных вещах. 

Сюжет может быть очень извилистым, непредсказуемым, но в любой момент 

появятся помощники. 

2. Художественные о животных. Главными персонажами здесь являются 

различные звери, птицы и насекомые. Они живут и действуют как люди. 

3. Художественные бытовые. В них действие обычно происходит в домах, 

подвалах, пещерах. Главные герои очень хозяйственны по своей натуре либо 

разрушают собственный быт. Такие сюжеты заканчиваются неожиданными 

вариантами и перспективами, так как многое зависит от деятельности 

персонажей, хлопочущих по хозяйству на страницах сказки. Если они не 

поддаются никаким позитивным изменениям, то влачат жалкое существование и 

их жизнь - безрадостные будни. 

4. Художественные страшные. Сказки про нечистую силу - ведьм, упырей, 

вурдалаков и прочих персонажей. В современной детской субкультуре 

различают также и сказки-страшилки. Детская самотерапия - многократно 

моделируя и проживая тревожную ситуацию в сказке, дети освобождаются от 

напряжения и приобретают новые способы реагирования. 

5. Психотерапевтические сказки. В них рассказывается о многих 

проблемах человека и каждый может узнать себя на страницах литературного 

произведения. Содержание сказки исцеляет своей неистребимой верой в добро - 

если есть яд, то всегда можно найти противоядие. В этих сказках говорится о 

том, что не следует торопиться с выводами, ждать скорейшего ответа на все 

вопросы и моментального обновления. 

6. Дидактические сказки. Дидактические сказки создаются педагогами для 

приятной подачи учебного материала. При этом абстрактные символы (цифры, 

буквы, звуки, арифметические действия и пр.) одушевляются, создается 

сказочный образ мира, в котором они живут. В форме дидактических сказок 

«подаются» учебные задания. 

7. Психокоррекционные сказки. Эти сказки создаются для мягкого влияния 

на поведение ребенка. Под коррекцией здесь понимается «замещение» 

неэффективного стиля поведения на более продуктивный, а также объяснение 

ребенку смысла происходящего.  
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Возможности работы со сказкой 

1. Использование сказки как метафоры. Текст и образы сказок вызывают 

свободные ассоциации, которые касаются жизни ученика. 

2. Рисование по мотивам сказки. Свободные ассоциации проявляются в 

рисунке, и дальше возможен анализ полученного графического материала. 

3. Обсуждение поведения и мотивов действий персонажа, что служит 

поводом к обсуждению ценностей поведения человек и выявляет систему оценок 

человека в категориях: хорошо - плохо. 

4. Проигрывание эпизодов сказки. Проигрывание эпизодов дает 

возможность клиенту почувствовать некоторые эмоционально значимые 

ситуации и проиграть эмоции. 

5. Творческая работа по мотивам сказки (дописывание, переписывание, 

работа со сказкой).  

Существуют основные приемы работы со сказкой: 

1. Анализ сказок. 

После прослушивания сказки детям задают вопросы: 

Как вы думаете, о чем (про что, про кого) эта сказка? 

Кто из героев вам больше всего понравился (не понравился)? 

Как вы думаете, почему тот или иной герой совершал те или иные 

поступки? 

Придумайте, что было бы, если бы главный герой не сделал, того-то 

поступка? 

Как вы думаете, если бы в сказке были одни хорошие герои (или одни 

плохие герои), что это были за сказки? 

Зачем в сказке есть плохие и хорошие герои? 

Анализ сказок и сказочных ситуаций может быть построен в форме как 

индивидуальной работы, так и групповой дискуссии, где каждый высказывает 

свое мнение относительно того, что «зашифровано» в той или иной сказочной 

ситуации. 

2. Рассказывание сказок. 

Процедура рассказывания сказки состоит в следующем: 

- Ребенку или группе детей предлагается рассказать сказку от первого или 

третьего лица; 

- Можно предложить ребенку рассказать сказку от имени других 

действующих лиц, участвующих или не участвующих в сказке. 

3. Переписывание сказок. 

Переписывание и дописывание авторских и народных сказок имеет смысл 

тогда, когда ребенку чем-то не нравится сюжет, некоторый поворот событий, 

ситуаций, коней сказки и т. д. Переписывая сказку, дописывая свой конец или 

вставляя необходимые ему персонажи, ребенок сам выбирает наиболее 

соответствующий его внутреннему состоянию поворот и находит тот вариант 

разрешения ситуаций, который позволяет ему освободится от внутреннего 

напряжения. Именно в этом заключается психокоррекционный смысл 

переписывания сказки. 
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4. Постановка сказок с помощью кукол. 

Работая с куклой, ребенок видит, что каждое его действие немедленно 

отражается на поведении куклы. Это помогает ему самостоятельно 

корректировать свои движения и делать поведение куклы максимально 

выразительным. Работа с куклами позволяет совершенствовать и проявлять 

через те эмоции, которые обычно ребенок по каким-либо причинам не может 

себе позволить проявить. 

5. Сочинение сказок. 

В каждой волшебной сказке есть определенные закономерности развития 

сюжета. Главный герой появляется в доме (в семье), растет, при определенных 

обстоятельствах покидает дом, отправляясь в путешествие. Во время странствий 

он приобретает и теряет друзей, преодолевает препятствия, борется и побеждает 

зло и возвращается домой, достигнув цели. Таким образом, в сказках дается не 

просто жизнеописание героя, а в образной форме рассказывается об основных 

этапах становления и развития личности.  

Варианты работы со сказкой. 
1. Использование сказки для развития речи, моторики, эмоционально-

волевой сферы. 

Подбирается сказка, соответствующая возрасту учащегося коррекционной 

школы-интерната, школьной программе, желательно короткая, чтобы можно 

было прочесть её один раз, распределить роли, инсценировать по ролям, и 

нарисовать понравившихся героев. Если сказка короткая, всю работу можно 

проделать в течение одного занятия. 

2. Использование сказки для развития пространственных представлений, 

умения сравнивать и анализировать, устанавливать последовательность 

действий, событий, причинно-следственные связи. 

Как в этом случае можно построить работу со сказкой? 

Ведущий читает сказку. По ходу чтения выбираются действующие лица, 

которым выдаются карточки с названиями действующих героев. После 

прочтения сказки учащимся предлагается задание – определить свое место в 

цепочке действующих героев. Обучающиеся выбирают свое место, называют, 

кто находится "справа" – "слева", кто первый, второй, третий… по счету, кто 

находится "рядом", "между", "около" и т.д. 

З. Замещение содержания сказки знаковыми изображениями. 

На материале сказок учащиеся легко выстраивают условные изображения 

и используют их как опоры для запоминания сюжета, последовательности 

деятельности героев сказки, учатся составлять алгоритм обработки материала. 

4. Изображение героев, эпизодов прочитанной сказки с помощью мимики, 

жестов, известных поз, повадок, движений. 

        Также необходимо создавать сказочно игровую среду. Для этого 

необходимо создать условия, где ребенок с ограниченными возможностями 

может путешествовать по сказочным дорогам, переживать удивительные 

приключения и превращения, встречаться со сказочными существами. Попадая 

в сказку, ребенок легко воспринимает «сказочные законы» - нормы и правила 
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поведения, которые иногда с трудом прививаются детям родителями и 

педагогами. Сама «сказочная жизнь» побуждает действовать ребенка в 

соответствии с общечеловеческими нормами поведения. Путешествуя по 

Сказочной стране, ребенок чувствует, что, если он не будет прислушиваться к 

своим друзьям, будет с кем-то ссорится, производить вокруг себя разрушение - 

сказка исчезнет, а вместе с ней могут погибнуть добрые, полюбившиеся ему 

сказочные существа, живущие в ней. Поэтому осознание ответственности за свои 

поступки приходит ребенку непосредственно из сказочной ситуации, а не из уст 

и под давлением взрослого.  

Во время общения и активной творческой деятельности школьник уходит 

от собственных переживаний, эмоциональной отверженности, чувства 

одиночества, страхов и тревожности и погружается в удивительный мир сказки. 

«Проживая сказку», дети учатся преодолевать барьеры в общении, тонко 

чувствовать друг друга, находить адекватное телесное выражение различным 

эмоциям, чувствам, состояниям. Постоянно используемые в сказках этюды на 

выражение и проявление различных эмоций дают учащимся возможность 

улучшить и активизировать выразительные средства общения: пластику, мимику 

и речь. 

        Обучающимся нашей школы - интерната свойственна неразвитость 

эмоций, их отличает неумение выражать свои чувства и узнавать чужие, поэтому 

в своей работе я часто использую элементы сказкотерапии.  

При проведении открытых самоподготовок использую сюжет сказок 

«Колобок», «Приключения Буратино или золотой ключик» и мультфильмов 

«Простоквашино», «Маша и медведь», на которых с воспитанниками помогаем 

героям сказок справиться с заданиями. Самоподготовка построенная таким 

образом увлекательна и интересна. У воспитанников повышается активность. 

Они с большим желанием стараются помочь героям сказок: Маше научиться 

писать и читать, героям Простоквашино справиться с различными 

препятствиями, чтобы найти клад, Буратино справиться с заданиями, чтобы 

Мальвина выпустила его из чулана, а также выполнить свое домашнее задание 

по нужным предметам. В результате развивается самостоятельность, 

собранность, стремление к учебе, желание помочь товарищу, развивается речь, 

обогащается словарный запас, социальный опыт, формируется 

целенаправленная деятельность, повышается внимание воспитанника. 

При проведении коррекционно – развивающих занятий на тему: «О добре 

и зле», «Вредные и полезные привычки», «Правда и ложь» и др.  применяю 

небольшие сказки, которые мы обсуждаем и делаем вывод, что помогает освоить 

этические нормы поведения, способствует развитию познавательной и 

поведенческой сфер, развивает навыки выражения эмоций и управления ими. 

  Так же с воспитанниками совершаем «Путешествие по сказочным 

тропинкам», угадываем сказку по небольшим отрывкам, обсуждаем героев 

сказок и т.д., что позволяет стимулировать развитие познавательных процессов, 

интеллекта. 
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Часто раскрашиваем раскраски по сказкам. Раскрашивая раскраски, 

воспитанники вспоминают сказку и ее сюжет, что способствует развитию речи, 

обогащает словарный запас, развивает мелкую моторику рук, снимает 

эмоциональное напряжение. 

  Сказкотерапия - как метод коррекции не знает себе равных. Слушая 

сказку, школьник погружается в волшебный мир, полный тайн и приключений. 

Это способствует формированию у него чувства сильного переживания за героя 

сказки. Сказкотерапия помогает воспитывать, развивать и обучать детей 

взаимодействовать с другими людьми. Включая в коррекционно -  развивающие 

занятия элементы сказкотерапии можно разнообразить и усилить коррекционное 

воздействие на различные сферы учащихся. 


