
Выступление на педсовете 2017-2018 уч.г. 

  Тема: Формы и методы работы с родителями детей с ОВЗ 

     Одним из важных направлений в деятельности психолого-педагогической службы 

является работа с семьями (родителями) детей с ОВЗ.  

     Работе с родителями детей с ОВЗ неслучайно уделяется достаточно большое внимание. 

Для таких детей, контакт которых с окружающим миром сужен, неизмеримо возрастает 

роль семьи. Семье принадлежат значительные возможности в решении определённых 

вопросов: воспитания детей, включение их в социальные и трудовые сферы, становление 

детей с ОВЗ как активных членов общества.  

     Что же значить работать с родителями? Сотрудничество, включение, участие, 

обучение, партнерство - эти понятия обычно используются для определения характера 

взаимодействий.  

     Процесс реализации поддержки родителей является длительным и требует 

обязательного комплексного участия всех специалистов, наблюдающих ребенка (педагог-

психолог, учитель-дефектолог, врач, психолог и др.).  

     Цель психолого-педагогической работы с родителями таких детей: повышение 

педагогической компетенции родителей и помощь семьям по адаптации и интеграции 

детей с ОВЗ в общество.  

Для решения данной цели в работе поставлен ряд задач: 

1. Научить родителей эффективным способам взаимодействия с ребёнком; 

2. Вооружить необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и психологии 

развития; 

3. Сформировать адекватную самооценку.  

    Среди причин невысокой результативности коррекционной работы с семьей, можно 

назвать и личностные установки родителей, которые в психотравмирующей ситуации 

препятствуют установлению гармоничного контакта с ребенком и окружающим миром. К 

подобным неосознаваемым установкам могут быть отнесены: 

1. Неприятие личности ребенка; 

2. Неконструктивные формы взаимоотношений с ним; 

3. Страх ответственности; 

4. Отказ от понимания существования проблем в развитии ребенка, их частичное или 

полное отрицание; 

5. Гиперболизация проблем ребенка; 

6. Вера в чудо; 

7. Рассмотрение рождения больного ребенка как наказание за что-либо; 

8. Нарушение взаимоотношений в семье после его рождения.  

     Проблемы, которые волнуют родителей, могут включать вопросы обучения и 

воспитания детей, формирования у них нормативных правил поведения, а также многие 

личностные проблемы, в которые погружен родитель ребенка с ОВЗ.  

    Принципы работы с родителями детей с ОВЗ  

1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит учет 

личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение комфортных, безопасных условий.  

2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому члену 

семьи, вера в них.  



3. Принцип комплексности – психологическую помощь можно рассматривать только в 

комплексе, в тесном контакте педагога-психолога с учителем-дефектологом, 

воспитателем, муз. руководителем, родителями.  

4. Принцип доступности 

 

 

Направления воспитательной работы: 

1. Вооружение родителей практическими приемами коррекции дефектов развития 

ребёнка с ОВЗ 

2. Поддержка и повышение социального статуса семей 

3. Профилактика эмоционального выгорания родителей, формирование умений    

психологической защиты и самовосстановления. 

4. Повышение психолого-педагогической грамотности родителей 

5. Оптимизация детско-родительских отношений 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье.  

1. Индивидуальные формы работы.  

1.1. Беседы и консультации специалистов. Это практическая помощь родителям детей с 

ограниченными возможностями здоровья, суть которой заключается в поиске решений 

проблемных ситуаций психологического, воспитательно-педагогического, медико-

социального и т. п. характера. Рассматривая консультирование как помощь родителям в 

налаживании конструктивных отношений со своим ребенком, а также как  процесс 

информирования родителей о нормативно-правовых аспектах будущего семьи, 

вытаскивания их из «информационного вакуума», прогнозирования возможностей 

развития и обучения ребенка, можно выделить несколько моделей консультирования, 

самой адекватной из которых является трехсторонняя модель, предусматривающая 

ситуацию, когда во время консультации родителей консультант должен оценивать и 

учитывать характер проблем и уровень актуального развития самого ребенка; 

семейное консультирование (психотерапия): специалист оказывает поддержку в 

преодолении эмоциональных нарушений в семье, вызываемых появлением особого 

ребенка. В ходе занятий применяются такие методы, как психодрама, гештальттерапия, 

трансактный анализ. Эти методы способствуют формированию психологического и 

физического здоровья, адаптации в обществе, принятию себя, эффективной 

жизнедеятельности; 

индивидуальные занятия с ребенком в присутствии матери: подбираются эффективные 

методы воспитательно-педагогического воздействия на ход психического развития самого 

ребенка и результативные способы обучения родителей коррекционно-развивающим 

технологиям; 

1.2. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами один раз в неделю во 

второй половине дня. - информирование родителей ходе образовательной работы с 

ребенком.  

1.3. Переписка или “Служба доверия”. Работу службы обеспечивают администрация и 

психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями 

родителей.  



2. Коллективные формы взаимодействия.  

2.1. Общие родительские собрания.  

- Информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- Решение организационных вопросов; 

- Информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами.  

2.2. Групповые родительские собрания.  

- Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- Решение текущих организационных вопросов.  

2.3. “День открытых дверей”.  

-Знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы.  

2.4. Тематические доклады, плановые консультации, семинары.  

- Знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи 

со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- Ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.  

2.5. Проведение детских праздников и развлечений. Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты с привлечением родителей.  

- Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью.  

2.6. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей эффективнее 

проходит в рамках мероприятий родительского всеобуча.  

    В практической деятельности организация всеобуча родителей детей с ОВЗ 

осуществляется с помощью группы следующих методов: 

1. Информационные методы: информационные тексты, устные информационные 

сообщения, информационные лекции, собрания, семинары. 

2. Проблемные методы: проблемные лекции-диалоги, круглые столы, тренинги, 

дискуссии, тренинги, ролевые игры, детско-родительские мероприятия, тематические 

недели семьи, семейные клубы, акции. 

3. Психотерапевтические методы: релаксации, визуализации, элементов арт-терапии, 

сказкотерапии. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения.  

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах. 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОУ.  

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы.   

-привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка.  

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями.  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов своих детей;  



- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

    Участие в таких занятиях, стимулирует родителей, вдохновляет их. Здесь они учатся не 

только содержательному взаимодействию со своим ребёнком, но и осваивают новые 

методы и формы общения с ним. Кроме того, на занятиях родители учатся приводить в 

соответствие возможности ребёнка и свои требования к нему.  

    В результате такой работы: родители видят, что вокруг них есть семьи, близкие им по 

духу и имеющие похожие проблемы; убеждаются на примере других семей, что активное 

участие родителей в развитии ребёнка ведёт к успеху; формируется активная 

родительская позиция и адекватная самооценка.  

        Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение семьи, имеющей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья – это деятельность, направленная на 

актуализацию коррекционных ресурсов семьи, обеспечивающих эффективность ее 

функционирования, особенно в периоды кризисов, связанных с воспитанием и развитием 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, что позволяет создавать 

соответствующее возрасту ребенка коррекционно-развивающее пространство, 

формировать и реализовывать адекватные потребностям ребенка стратегии воспитания, 

базирующиеся на конструктивных родительских установках и позициях по отношению к 

нему. 
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Выступление на заседании педагогического совета за 2018-2019 уч.г. 

Тема: Организация работы с родителями обучающихся с ОВЗ в 

условиях коррекционной школы. 

           Работе с родителями детей с ОВЗ неслучайно уделяется достаточно 

большое внимание. Для таких детей, контакт которых с окружающим 

миром сужен, неизмеримо возрастает роль семьи. Семье принадлежат 

значительные возможности в решении определённых вопросов: воспитания 

детей, включение их в социальные и трудовые сферы, становление детей с 

ОВЗ как активных членов общества. 

     Что же значить работать с родителями? Сотрудничество, включение, 

участие, обучение, партнерство - эти понятия обычно используются для 

определения характера взаимодействий. 

     Процесс реализации поддержки родителей является длительным и 

требует обязательного комплексного участия всех специалистов, 

наблюдающих ребенка (учителя, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

врач, психолог и др.). 

        Роль педагога в судьбе ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья - это прежде всего работа с родителями. Что же значит работать с 

родителями? Сотрудничество, включение, участие, обучение, партнерство - 

эти понятия обычно используются для определения характера 

взаимодействий. «Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя 

могут дать детям большое человеческое счастье.» (В. А. Сухомлинский). 

        Главная цель в работе педагога с семьей ребенка с ограниченными 

возможностями – помочь семье справиться с трудной задачей воспитания 

ребенка с ОВЗ, способствовать социальной адаптации семьи, мобилизовать 

её возможности.    Педагог выступает посредником между ребёнком и 

взрослым, ребёнком и его окружением, а также в роли наставника при 

непосредственном общении с ребёнком или его окружением.  Именно от 

работы  учителя  зависит,   насколько такие семьи понимают политику, 

проводимую школой по отношению к воспитанию, обучению детей, и 

участвуют в ее реализации. 
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Основными формами взаимодействия  с родителями детей с ОВЗ 

является индивидуальная и коллективная  работа. 

Индивидуальные формы работы педагога  с родителями детей с ОВЗ 

1. Для изучения семейной микросреды ребенка с ОВЗ я провожу 

анкетирование. Оно позволяет, выявить общий план семьи, возраст 

родителей, образовательный уровень, характер взаимоотношений 

ребенка с родителями, интересы и увлечения ребенка. Также провожу 

анкетирование с семьями вновь прибывших обучающихся. 

 

2. Следующим важным звеном в индивидуальной работе является 

посещение семьи. В течении 2018 – 2019 учебного года посетила 

все семьи обучающихся 1 класса. Посещение семьи – это 

эффективная форма индивидуальной работы педагога с родителями. 

Основная цель визита – познакомиться с ребенком и его близкими в 

привычной для него обстановке. В разговоре ребенка с родителями 

можно узнать много нужной информации, о его пристрастиях и 

интересах, здоровье, привычках, умениях и навыках в различных 

формах деятельности. Педагог беседует с родителями о характере, 

интересах и склонностях ребенка, об отношении к родителям, к школе, 

информирует родителей об успехах их ребенка.  

 

 

3. Следующая форма работы с родителями являются беседа. Беседа – это 

практическая помощь родителям детей с ограниченными 

возможностями здоровья, суть которой заключается в поиске решений 

различных проблемных ситуаций совместно с родителями и с 

привлечением необходимых от ситуации служб школы или 

медицинского работника. Беседа дает возможность родителям  в 

индивидуальной форме озвучить сложившуюся ситуацию и получить 

необходимую информацию. Чтобы помочь вновь прибывшим 

обучающимся и родителям привыкнуть к условиям и правилам 

принятым в классе и помочь  принять друг друга  беседы  провожу как 

с родителями, так и совместные с детьми (ТурдыбаевА.). 
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4. Индивидуальные консультации для родителей с целью корректного 

включения их детей в систему общего образования. 

 

5. Переписка с родителями педагога - письменная бумажная    форма 

(Турдыбаев А. - письменная) информирование родителей об успехах 

их детей или через  электронную почту (Карягин Е. Макаров Р. 

Рахимов А. Кудряшовы). Извещение родителей о предстоящей 

совместной деятельности в школе, советы, просьбы и пожелания в 

воспитании детей. Главное условие переписки — доброжелательный 

тон, радость общения. 

 

6. Проведение совместных занятий ребенок, педагог, родитель, целью 

которых является активное включение родителей в учебный процесс. 

Родители в ходе занятий знакомятся с требованиями к овладению 

знаниями, видят успехи и неудачи своего ребенка, ищут совместно 

пути выхода. (Турдыбаев А. не всегда  включается в работу с классом 

- билингвизм), (Кудряшов Антон - старается пользоваться 

ножницами. Занятие совместное с мамой и ребенком. Цель – закрепить 

дома упражнение с ножницами.) 

7. Демонстрация родителям  фото/видео фрагментов занятий в 

школе, праздников     с целью детального разбора определенных 

этапов воспитания и обучения. (Отправляю фото участия 

обучающихся на открытых уроках, внеклассных мероприятиях, 

результаты участия) 

8. Домашнее видео, как отчет родителей  о работе с ребенком в 

домашних условиях или посещения центров дополнительного 

образования и спортивных секций: Макаровы и Карягины 

посещают кружки «Ролики» и «Пиши, читай - ка!» часто 

информируют об условиях занятий и успехах обучающихся, 

Турдыбаев А. посещает секцию по борьбе. Папа – Турдыбаев А. А. 

часто  рассказывает об успехах ребенка. 

 

ККооллллееккттииввнныыее  ффооррммыы  ррааббооттыы  сс  ррооддииттеелляяммии::  
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1. Родительские собрания – это  одна из основных универсальных 

форм взаимодействия школы с семьями обучающихся, которая 

направлена на повышение уровня их компетентности в вопросах 

воспитания и обучения детей. В 2018-2019 учебном году в классе 

были проведены 5 родительских собраний, где родители класса 

принимали активное участие и получали ответы на все волнующие 

их вопросы по организации учебно – воспитательного процесса в 

классе. В течении года неоднократно приглашала на родительские 

собрания специалистов школы,  медицинского работника с целью 

обеспечения максимально комфортных условий для обучающихся и 

их родителей.  

2. Консультации. Консультации проводятся для того, чтобы 

преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке. Они способствуют созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Они помогают, с одной стороны, ближе 

узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где она больше всего 

нужна, с другой – побуждают родителей серьезно присматриваться 

к своим детям, выявлять черты их характера, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. За истекший учебный год 

(учитывая наличие квалификации педагога – психолога) с  

родителями провела  консультации «Особенности обучения и 

воспитания первоклассника», «Как помочь ребенку в период 

адаптации к школе», «Рекомендации для родителей», «Особенности 

развития и обучения детей с ОВЗ», разработала папку – передвижку 

«Работа с родителями», «Времена года», организовала уголок 

«Давайте, познакомимся!». 

3. Обмен опытом родителей по семейному  воспитанию и 

обучению детей с ОВЗ проводим в форме круглого стола с 

приглашением  родителей и детей 1В класса. (Макарова А.В. 

обучается на курсах по АВА-терапии) программа данного курса 

позволяет помочь  привитию социальных и бытовых навыков детям 

с РАС, также в начале года использовала карточки PECSа – 

система альтернативной коммуникации для  невербальных 

обучающихся (дети, у которых трудности с речью и общением). 
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4. Совместные досуговые мероприятия. В течении учебного года 

проводила совместно с родителями праздники «День знаний», 

«День именинника», «День матери», чаепития «Наши мамы – 

лучше всех!», «Здравствуй, лето!», привлекала родителей к участию 

в декаде по краеведению (бабушка Тунгусова Льва – Татьяна 

Владимировна пела хантыйские народные песни и участвовала в 

мастер – классе по изготовлению оберега для детей). Участники 

получают не только пользу, но и удовольствие от общения друг с 

другом. Подобные мероприятия способствуют сближению 

родителей между собой, налаживанию контакта между учителем и 

родителями.  Даже не систематические, а единичные коллективные 

дела класса, проводимые совместно с родителями, имеют огромный 

воспитательный эффект.  

5. Совместное участие родителей и детей  в различных 

спортивных, творческих конкурсах и турнирах, совместных 

проектах. Социализация детей с ОВЗ происходит не только в 

процессе совместного обучения с одноклассниками. Дети с 

нарушениями здоровья имеют возможность проявить себя, свои 

способности, участвуя в различных конкурсах, олимпиадах как 

дистанционных, так и очных. Педагогу необходимо мотивировать 

родителей на участие детей или совместное участие в подобного 

рода мероприятиях. Это сближает, приносит не только пользу, но и 

удовольствие от общения. Родители моего класса, совместно с 

детьми, являются активными участниками творческих и 

тематических конкурсов проводимых согласно учебно – 

воспитательному плану школы, организовываю выставки 

творческих работ обучающихся в классе, размещаю их  на 

различных  иетернет - сайтах, в классных уголках. Предлагаю 

родителям пройтись по школе, посмотреть творческие работы 

других ребят, тем самым привлекая родителей к участию в 

выставках и  конкурсах. 

Таким образом, все индивидуальные и коллективные формы работы с 

родителями детей с ОВЗ призваны наладить взаимодействие между школой 

и семьей, повысить эффективность процесса воспитания детей с ОВЗ в 

семье и школе. 



Выступление на педсовете 2018-2019 уч.г. 

Тема: Цифровые образовательные ресурсы в обучении детей с ОВЗ 

        В целях содействия в обеспечении доступности, качества и 

эффективности образовательных услуг для различных категорий детей в 

настоящее время среди приоритетных направлений социального развития 

реализуется национальный проект «Информатизация системы образования» 

(ИСО), основная цель которого – создание условий для системного 

внедрения и активного использования информационных и 

коммуникационных технологий в работе образовательного учреждения. 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в работе 

образовательного учреждения – актуальная проблема современного обучения 

воспитания. С одной стороны, президент поставил перед каждым 

учреждением РФ задачу: иметь собственное электронное представительство 

в Интернете, с другой стороны – существует реальная угроза здоровью, 

возникающая при раннем приучении детей к компьютеру. Однако бурное 

развитие информационно-коммуникативных технологий привело к тому, что 

компьютер в образовательном учреждении стал необходим. Внедрение 

инновационных технологий в образовании прежде всего даст возможность 

улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к получению и 

усвоению новых знаний. 

         Из практики известно, что для проведения интересной непосредственно 

образовательной деятельности необходим разнообразный обучающий 

материал. Современное образование трудно представить себе без ресурсов 

Интернета. Сеть Интернет несёт громадный потенциал образовательных 

услуг. Возможности, предоставляемые сетевыми электронными ресурсами, 

позволяют решить ряд задач, актуальных для специалистов, работающих 

в системе образования. Во-первых, это дополнительная информация, 

которой по каким-либо причинам нет в печатном издании. Во-вторых, это 

разнообразный иллюстративный материал, как статический, так 

и динамический (анимации, видеоматериалы).  Способ решения данной 

проблемы — это использование в работе с детьми современных 

информационных технологий, способствующих повышению качества, 

доступности и эффективности образования. Основная идея заключается 

в гармоничном соединении современных технологий с традиционными 

средствами развития ребенка для формирования психических процессов, 

ведущих сфер личности. Это новый подход к использованию 

информационно-коммуникационных технологий в работе с детьми, который 

позволяет сохранить целостность и уникальность отечественного 

образования. Основу современных образовательных технологий составляют 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). Цифровой образовательный 

ресурс (ЦОР) —это специальным образом организованный образовательный 

ресурс, представленный в цифровом/электронном виде и функционирующий 



на базе средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Что относится к Цифровым Образовательным Ресурсам?  

- Обучающие иллюстрации (плакат-слайды); 

- Мониторинг уровня развития обучающихся ;              

 Обучающие мультфильмы; 

 Электронные зрительные гимнастики; 

 Обучающие видеоролики; 

 Презентации; 

- Мультимедийные презентации; 

 Электронные тренажеры; 

 Электронные рабочие тетради; 

 Электронные сборники занимательных игр, направленных на развитие 

познавательных процессов; активизация зрительных функций, глазомерных 

возможностей ребенка; 

          С помощью мультимедийных презентаций разучиваются с детьми 

комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного 

утомления. Однако хочется отметить, что использование компьютерных 

заданий не заменяет привычных коррекционных методов и технологий 

работы, а является дополнительным, рациональным и удобным источником 

информации, наглядности, создаёт положительный эмоциональный настрой, 

мотивирует и ребёнка, и его наставника, тем самым ускоряет процесс 

достижения положительных результатов в работе. Опора на 

здоровьесберегающие технологии — обязательный фактор успешного 

и эффективного использования ЦОР. Внедряя в практику работы цифровых 

образовательных ресурсов, следует исходить из принципа “не навредить” 

здоровью ребёнка, соблюдать рекомендации по вопросу безопасности работы 

на компьютере. А также, при анализе ЦОР, предназначенных для детей 

школьного возраста, необходимо особо оценивать их соответствие 

психофизиологическим, эстетическим, нормативным требованиям, 

предъявляемым к программным продуктам для данной возрастной категории. 

Использование ЦОР в работе с детьми с ОВЗ позволяет расширить 

творческие возможности педагога и оказывает положительное влияние на 

различные стороны психического развития обучающихся.  

Что же дает учителю работа с цифровыми  образовательными ресурсами? 

экономия времени на уроке; глубина погружения в материал; повышение 

мотивации; возможность привлечения разных видов деятельности (мыслить, 

спорить, рассуждать); возможность демонстрации объектов более доступных 

для восприятия сохранной сенсорной системы; объединение аудио, видео- 

и анимационных эффектов в единую презентацию что способствует 

компенсации объема информации, получаемого детьми из учебной 

литературы; возможность демонстрации различных объектов с помощью 



мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно 

увеличенном виде.  

            Современные исследования в области дошкольной 

педагогики К. Н. Моторина, С. П. Первина, М. А. Холодной, С. А. Шапкина 

и др. свидетельствуют о возможности овладения компьютером детьми 

в возрасте 3–6, 6-8 лет. Как известно, этот период совпадает с моментом 

интенсивного развития мышления ребенка, подготавливающего переход от 

наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению. Научные 

исследования по использованию развивающих и обучающих компьютерных 

игр, организованные и проводимые специалистами Ассоциации «Компьютер 

и детство» в содружестве с учеными многих институтов, начиная с 1986 года, 

и исследования, проведенные во Франции, показали, что благодаря 

мультимедийному способу подачи информации достигаются следующие 

результаты:  

1)  дети легче усваивают понятия формы, цвета и величины;  

2)  глубже постигаются понятия числа; 

3) быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в пространстве 

и во времени;  

4) тренируется эффективность внимания и память;  

5) воспитывается целеустремлённость и сосредоточенность;  

6) развивается воображение и творческие способности;  

7) развиваются элементы наглядно-образного и теоретического мышления. 

 

           Что же дает такая работа на уроке ученику? Способствует росту 

успеваемости по предмету; позволяет проявить себя в новой роли; 

формирует навыки продуктивной самостоятельной деятельности; повышает 

мотивацию и интерес к предмету; создает ситуацию успеха для каждого 

ученика. Учащиеся начинают работать более творчески и становятся 

уверенными в себе.  

           Также использование ЦОР на уроках помогает закрепить, уточнить 

конкретное содержание, способствуют совершенствованию наглядно-

действенного мышления, переводу его в наглядно-образный план, 

формируют элементарные формы логического мышления, учат 

анализировать, сравнивать, обобщать предметы, требуют умения 

сосредоточиться на учебной задаче, запоминать условия, выполнять их 

правильно. Они не навязывают детям темп игры, в них учитываются ответы 

детей при формировании новых заданий, тем самым, обеспечивая 

индивидуальный подход к обучению. Благодаря этим программам 

образовательная деятельность приобретает непринужденный характер, 

вызывает желание добиться успеха. Вне образовательной деятельности 

компьютерные игры помогают закрепить знания детей; их можно 

использовать для индивидуальной деятельности с детьми, опережающими 

сверстников в интеллектуальном развитии или отстающих от них; для 

развития психических способностей, необходимых для интеллектуальной 



деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышления использование 

компьютерных средств обучения также помогает развивать у дошкольников 

собранность, сосредоточенность, усидчивость, приобщает к сопереживанию. 

К организационно-методической работе относится и планирование 

компьютерных игр с учетом их содержания и потенциальных возможностей 

детей разных возрастных групп. Успех работы во многом зависит от умения 

перспективно спланировать ЦОРесурсы с учетом усложняющихся правил 

управления компьютером, игровых и дидактических задач. Легкие 

компьютерные игры-задания можно не повторять, дети их усваивают быстро 

на одном занятии, трудные по содержанию игры увлекают детей. Они 

обычно повторяются с интервалом 2–3 раза. Все компьютерные программы 

для дошкольников должны иметь положительную нравственную 

направленность, в них не должно быть агрессивности, жестокости, насилия. 

Особый интерес вызывают программы с элементами новизны, сюрпризности, 

необычности. Мультимедийные презентации позволяют представить 

обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, 

наполненных исчерпывающей структурированной информацией 

в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы 

восприятия, что позволяет заложить информацию не только 

в фотографическом, (Фотографическая память — это способность зрительно, 

без осмысления и мнемотехник запоминать информацию за доли секунды), 

но и в ассоциативном виде в память детей. ассоциативная память – это некая 

связь между представлениями и произошедшими обстоятельствами.  

    Таким образом, применение ЦОР оживляют учебный процесс за счёт 

новизны, реалистичности и динамичности изображения, использования 

анимированных изображений, внесения элементов игры, повышает 

познавательную активность учащихся, развивает их творческие способности, 

активно вовлекает обучающихся в образовательный процесс, стимулирует 

самостоятельную деятельность учащихся. Разнообразие существующих 

методов обучения позволяет учителю чередовать различные виды работы, 

что также является эффективным средством активизации учения. 

 Одним словом, проводя уроки с использованием Цифровых 

Образовательных ресурсов, я пользуюсь принципом: «Тебе скажут — ты 

забудешь. Тебе покажут — ты запомнишь. Ты сделаешь — ты поймёшь» - 

это утверждение лишний раз убеждает в необходимости использования ЦОР 

в учебном процессе для детей с ОВЗ. Средства активизации необходимо 

использовать в системе, которая, объединив должным образом подобранные 

содержание, методы и формы организации обучения, позволит 

стимулировать различные компоненты учебной и коррекционно-

развивающей деятельности у учащихся с ОВЗ. В сети Интернет имеется 

много чрезвычайно полезных для работников системы образования ресурсов: 

http://www.kremlin.ru/ - сайт Президента России 

http://doshvozrast.ru/index.htm - «Воспитание детей» 



http://moi-detsad.ru/ - «Все для детей». 

http://lekoteka.ru/ - «Лекотека». 

http://www.menobr.ru/materials/35/ - «Менеджер образования – аттестация 

педагогов» 

http://beautiful.all.ru/Skazki 

http://hyaenidae.narod.ru/ 

http://www.tale-store.ru/russkie-narodnye-skazki - Русские народные сказки 

http://prodetsad.spb.ru/konspekty/derevya_-_zanyatie_v_usloviyah_fgt__-

_kompyuternyie_tehnologii_v_dou.html - конспект занятия с использованием 

ИКТ – «Деревья» 

http://detsad-kitty.ru/ 

http://viki.rdf.ru/cat/bukvi_chtenie/ 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/32 

http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml 

http://www.deti-66.ru/forteachers/kindergarten.html 

http://www.bedtimestory.ru/ коллекция аудиосказок (можно скачать) 

http://classic.chubrik.ru/ портал классической музыки для детей 

http://www.murzilka.org/igrodrom/games/787/журнал Мурзилка игры 

http://www.kraskizhizni.com/edu/develop/284-glenn-doman-knigi-kartochki Глен 

Доман. 

 



                               Выступление на педсовете 2019 – 2020 уч.г. 

Тема: «Проектная деятельность как путь творческого развития учащихся с 

ОВЗ» 

В связи с изменениями в обществе все более актуальными становятся вопро-

сы, связанные с подготовкой подрастающего поколения к самостоятельной 

жизни. Особого подхода в этом плане требуют дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Признание прав каждого такого ребенка, его 

интересов, потребностей, оказание ему помощи в процессе личностного 

становления, в выборе профессиональной деятельности являются 

чрезвычайно важными. 

В соответствии с социальным заказом общества существует объективная 

необходимость интеграции таких детей в социум, их социальной и 

профессиональной адаптации. С другой стороны, возрастает потребность 

общества в людях с высоким уровнем профессиональной грамотности, 

владеющих теми или иными трудовыми навыками. Наконец, трудовая 

деятельность вообще — это объективная потребность общества, без нее 

общество не может полноценно функционировать и развиваться. 

Практика показала, что учащиеся с интеллектуальной недостаточностью 

положительно относятся к урокам трудового обучения, если на них они 

могут проявить себя и реализовать свои, пусть и ограниченные, 

возможности. Применение учителем разнообразных методов и приемов 

обучения позволяет заинтересовать школьников и сделать учебный процесс 

более доступным и социально значимым. Личностно ориентированное 

обучение, обучение в сотрудничестве, уровневая дифференциация, 

коллективные способы обучения и  проектные  методики в определенной 

степени позволяют решить проблемы учебной мотивации и развития 

навыков, а также создать творческую атмосферу в коллективе. 

Создание условий для реализации творческого развития на уроках, осно-

ванная на активной  деятельности  учащихся в тесном сотрудничестве с 

учителем, создается благодаря: 

   формированию и развитию познавательного интереса, активизации 

познавательной деятельности (очевидно, что учить детей нужно 

только с опорой на интерес, обязательно создавая ситуацию успеха; 

бессмысленно и безнравственно заставлять детей обучаться труду, 

если они не осознали его значимости, если им неинтересно и у них 

нет потребности увидеть результаты своей деятельности); 

   сотрудничеству между учителем и учеником, учителем и группой 

детей, учителем и классом в целом; 

   созданию благоприятных условий для обучения, что является 

основой для развития профессионально-трудовой деятельности 

учащихся; 

   дифференцированный и индивидуальный,  подход в обучении; 

   использованию методов, активизирующих учебный процесс; 



   использованию учителем различных вербальных средств (чтение, 

монолог и диалог, жестовые и мимические средства, 

проговаривание и заучивание технических терминов и др.) с целью 

развития речевых навыков учащихся, в том числе отработки 

навыков осознанной, правильно грамматически оформленной речи; 

   неразрывному единству обучения и воспитания. 

 

      Активные формы обучения являются для современной специальной 

( коррекционной )  школы  актуальными и перспективными. Это 

связано с необходимостью разрешения целого ряда противоречий, в 

частности следующих: 

   между программными требованиями и разным уровнем реальных    

учебных возможностей детей (с интеллектуальной 

недостаточностью или с недостатком учебной мотивации); 

   между уровнем развития речи учащихся (как правило, низким) и 

высокими требованиями к речевому общению, предъявляемыми 

социумом; 

   между низкой мотивацией учащихся к учению и значительными 

ожиданиями со стороны общества; 

   между отсутствием осознания некоторыми учащимися своих 

ограниченных возможностей, слабо развитой рефлексией и 

объективными трудностями таких «проблемных» детей. 

Как показывает практика, у учителя зачастую возникают трудности в 

связи с большими нагрузками при подготовке к занятиям, частой нехваткой 

материалов и инструментов. Даже если педагог осознает необходимость 

внедрения новых педагогических технологий, серьезной проблемой 

оказывается отсутствие учебно-методических пособий по отдельным 

направлениям деятельности. 

Проанализировав все противоречия, можно прийти к выводу, что, обучая 

детей труду, всех одинаково учить нельзя. Необходим индивидуальный и 

дифференцированный подход, учет возможностей и реальных условий 

развития каждого ребенка. Такую возможность предоставляет метод 

проектов. 

 

Продуктивность применения проектного метода обусловлена: 

   технологичностью: при последовательном выполнении 

предлагаемых заданий по принципу «от простого к сложному», «от 

конкретного к абстрактному», обязательно достигается желаемый 

результат; 

      достаточно высокой эффективностью уроков; 

   развитием речевых навыков учащихся, в том числе в 

неподготовленной речевой ситуации; 

   развитием и поддержанием интереса к предмету; 



   практическим применением приобретенных знаний, умений, 

навыков в новых ситуациях; 

   развитием коммуникативных навыков учащихся; 

   созданием благоприятного морально-психологического климата, 

доброжелательной атмосферы во взаимодействии преподавателя и 

учащихся. 

 Проектные обучения позволяют избежать шаблонности в преподавании 

предмета, побуждают детей к фантазии, развивают навыки экспрессивной 

речи, способствуют повышению учебной мотивации и познавательного 

интереса к предмету. 

 

 

 

 

 

 

Цель: Развитие творческих способностей учащихся, для реализации их как 

на уроках так и в жизни» 

 

Задача: Создание условий для реализации творческих способностей 

учащихся. 

 

Цель метода проектов:  

      Научить:  

- приобретать знания самостоятельно  

             - пользоваться приобретенными знаниями для решения конкретных 

задач 
- искать пути решения проблемы, выбирая оптимальный при наличии 

альтернативы 

- планировать свою деятельность 

работать в разнообразных группах, выполняя разные социальные 

роли  

-объективно оценивать процесс и результат проектирования.. 

 

Задачи проектной деятельности: 
  

- Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и 

правильно ее использовать.  

 

- Развитие умения анализировать (креативность и критическое 

мышление) 

 



- Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен 

проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в 

соответствии с установленным планом и графиком работы) 

 

- Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной 

работе над проектом (составлять план работы, презентовать четко 

информацию и т.д.) 

 

- Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить 

цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, 

концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы) 

 

Особенности организации проектной деятельности в специальной 

(коррекционной) школе. 

 

Основные требования и условия проектной деятельности. 

 

Преподавателю необходимо учитывать основные требования к подбору 

объектов проектной деятельности, среди которых наиболее существенными 

являются следующие: 

   подготовленность учащихся к данному виду деятельности; 

   интерес школьников к проблеме; 

   практическая направленность и значимость проекта; 

   практическая осуществимость проекта; 

 существенными условиями учебной проектной деятельности 

являются: 

- возможность применения полученных знаний, умений и 

навыков; 

                    - соответствие учебной задачи индивидуальным возможностям 

учащихся; 

          -  наличие необходимых материально-технических средств; 

      -соответствие учебной деятельности экологическим и 

экономическим требованиям; 

          - обеспечение безопасных условий труда; 

          -  использование образовательных ресурсов школы и социума, 

учреждений дополнительного образования, производственных 

структур; 

         -  применение природных материалов и отходов производства; 

    - рациональное планирование и оформление учебного комплекса. 

 

Важную роль в проектном обучении играет информационно-методическое 

обеспечение, включающее учебную, справочную и научно-популярную лите-

ратуру, наглядные пособия, образцы проектной, конструкторской и 



технологической документации, планов и отчетов учащихся, выставку 

лучших изделий. 

Школьники с интеллектуальной недостаточностью могут испытывать 

трудности в выборе темы проекта. Для решения этой проблемы учитель 

готовит «копилку проектов», состоящую из реально выполнимых заданий, 

сгруппированных по сферам интересов и степени подготовленности 

учащихся. «Копилка» должна сопровождаться приложением примерных 

проектов с соответствующим обеспечением и оформлением, что позволяет 

учителю проводить разъяснительную работу о значимости и возможностях 

того или иного проекта. 

 

Характеристика этапов учебного проектирования. 

 

Методика проектного обучения не зависит от объекта деятельности. 

Каждый проект включает основные элементы и этапы реализации). 

Работа начинается с определения сферы интересов, анализа 

существующих проблем, выбора и формулировки задачи (темы) проекта. 

Далее следуют сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 

Это является основой для предложения вариантов решения задачи 

(желательно нескольких). 

Выдвинутые идеи анализируются, и из них отбираются наиболее 

перспективные. 

После определения ведущей идеи решения проблемы осуществляется ее 

конструкторская и технологическая проработка с составлением 

соответствующей документации (совместно с учителем)  

Практическое решение поставленной задачи начинается с обеспечения 

работы материалами, инструментом и оборудованием. В процессе 

выполнения технологических операции, анализа и контроля текущих 

результатов возможна корректировка и модификация проектных разработок. 

По завершении изготовления проводятся испытание и оценка 

соответствия изделия планируемым характеристикам. По их результатам 

учащимися выдвигаются перспективные предложения по изменению 

конструкции и технологии проекта, определяются возможности его 

практической реализации. 

Защита проекта — итог работы над проектом. Она проводится в составе 

всей группы (класса) с приглашением администрации, учителей, родителей, 

которые выступают в роли потенциальных покупателей. Они оценивают 

изделия, выставляя баллы в карте испытания. Во время презентации проектов 

учащиеся проводят дизайн-анализ работ одноклассников, оценивая их по 5-

балльной системе. По результатам анкет учащиеся (совместно с учителем) 

выдвигают перспективные предложения по изменению конструкции и 

технологии проекта. 

      Проектный метод трудового обучения реализует принципы личностно 

ориентированной педагогики и способствует гуманизации учебно-

воспитательного процесса. Учащийся при этом выступает как активный 



участник процесса познания, а учитель выполняет функции организатора и 

координатора учебного процесса, консультанта учащихся. 

Проектный метод обучения на современном этапе является составным 

звеном в организации учебно-воспитательной работы учащихся. Включение 

элементов метода проектов в учебный процесс дает учителю возможность 

разнообразить формы проведения занятий, стимулировать творчество и 

развить мотивационную сферу школьников. 

Метод проектов формирует и совершенствует как трудовую, так и общую 

культуру общения и социального поведения в целом. Овладевая культурой 

выполнения проектных заданий, ученики приучаются мыслить, планировать 

свои действия совместно с учителем, прогнозируя возможные варианты 

решения стоящих перед ними задач. При этом успешно реализуются 

усвоенные ими средства и способы деятельности. Работая над проектом, дети 

учатся взаимодействовать в команде, ответственно относиться к выполнению 

своей части работы, оценивать результаты своего труда и труда товарищей. 

 

                                      

 

 

 

                                       

 

 

Основная задача специальной (коррекционной) школы VIII вида – это 

социально-бытовая, социально-нормативная и социально-трудовая адаптация 

учащихся с недостатком интеллекта с последующей интеграцией их в 

общество. Главная цель трудовой адаптации – подготовка учащихся к 

самостоятельной жизни и труду на предприятиях различных форм 

собственности, в современных социально-экономических условиях. 

Профессионально-трудовое обучение в специальной (коррекционной) школе 

является подготовкой выпускников к самостоятельному труду по получаемой 

в школе специальности.  

Будущее России – в руках ее тружеников. Учитель трудового обучения 

может многое сделать, для того, чтобы эти руки стали умелыми. 

Метод проекта – совокупность приемов, операций овладения определенной 

областью практического или теоретического знания в той или иной 

деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этого 

знания из разных областей наук. Для детей с недостатком интеллекта это 

очень сложный вид деятельности.                                                                 

                                  

Введение в процесс образования на уроках трудового обучения в 

коррекционной школе метода проекта открывает значительные возможности 

для повышения качества обучения, позволяет обучать школьников 

самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности, повышает 



мотивацию к обучению. Практическая деятельность выводит ученика за 

границы урока, представляет проблему объемно, с позиции разных 

дисциплин. 

Метод проекта в специальной (коррекционной) школе имеет свои 

специфические особенности и подходы к организации. Прежде всего, он 

ориентирован на психофизические возможности учащихся с недостатком 

интеллекта и на коллективную деятельность учащихся – парную, групповую 

(иногда индивидуальную), которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка деятельности. Деятельность педагога играет ведущую 

и направляющую роль. 

Проекты, которые учитель предполагает использовать в рамках классно-

урочной предметной системы, должны иметь место и время их 

использования в воспитательно-образовательном процессе. При составлении 

календарно-тематического планирования необходимо продумать по какой 

теме предложить учащимся выполнение проекта и запланировать эту работу. 

Не все учащиеся в силу их индивидуальных особенностей, уровня 

интеллектуального и физического развития могут полностью самостоятельно 

выполнить проект, поэтому необходимо формировать группы так, чтобы 

были задействованы учащиеся с разными уровнями развития. Выполнение 

индивидуальных проектов требует разноуровневых заданий 

(дифференциации по сложности и объему). 

Так как учащиеся с недостатком интеллекта не всегда могут самостоятельно 

выбрать тему, определить цели и задачи предстоящей работы, то помощь 

учителя в этом необходима. Учитель совместно с учениками в обсуждении 

определяют тему проекта, ставят цели и задачи предстоящей работы, 

определяют направления работы. 

В своей работе используем алгоритм работы над проектом, предлагаемый в 

различной методической литературе. Вначале по каждому этапу разработки 

проекта учащиеся собирают всю необходимую информацию, осваивают 

основные операции по изготовлению данного изделия, учатся работать с 

журналами мод, рассчитывают себестоимость изделия, сравнивают сумму 

затрат с ценой швейного изделия такого же типа, которое продается на 

рынке, определяют, удалось ли сэкономить семейный бюджет.  Затем в 

практической части проекта воплощается идея проекта в конкретном изделии 

с соблюдением технологии, контролем качества работы. Так же в 

практическую часть входит оформление всех материалов, отражающих 

разработку и подготовку к выполнению проекта. При защите проекта все эти 

материалы должны быть представлены вместе с изделием. 

Все эти виды деятельности по изучению и обработке швейных изделий 

входят в программный материал по предмету “швейное дело” для 

коррекционных школ, и разработка проекта может идти параллельно с 

изучением материала по теме, только расширенно. 

Велико разнообразие учебных проектов: от проекта на один урок (разработка 

эскиза изделия), до проекта на четверть, на учебный год. 



Конечно, наши выпускники не станут владельцами предприятий и при 

организации такой работы встречаются много трудностей, но положительные 

стороны такой работы очевидны: 

– получение учащимися опыта в приобретении и использовании 

необходимых знаний и умений в различных ситуациях; 

– приобретение коммуникативных навыков и умений (работа в 

разновозрастных группах, исполнение разных социальных ролей, навыки 

общения); 

– духовно-эмоциональное обогащение личности (осознание нравственной 

ценности труда, развитие интеллектуальных, волевых, физических сил); 

– профессиональное самоопределение (в процессе работы выявляются 

учащиеся с хорошими способностями к данному профилю, которым можно 

рекомендовать обучение по профессии в ПУ) 

– приобретение умения ставить близкие и далекие цели от успешного 

освоения азов профессии до самостоятельной трудовой деятельности. 

Значение такой формы организации труда в коррекционной школе трудно 

переоценить. Учащиеся, которые обладают вышеперечисленными знаниями 

и умениями практической деятельности, успешно адаптируются в 

социальной, бытовой и самостоятельной трудовой жизни. В связи с этим, 

неустроенных, безработных, ведущих антисоциальный образ жизни людей 

будет меньше среди выпускников с проблемами в развитии. Усиление 

социальной направленности образования ведет к ориентации специальных 

(коррекционных) школ для детей с проблемами в развитии на потребности 

рынков труда. 
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