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От редакции 

Редколлегия электронного журнала приветствует читателей и авто-

ров электронного периодического журнала «Практика инклюзивного обра-

зования в Самарском регионе».  

Выпуск журнала посвящен социокультурным практикам. Специали-

сты делятся опытом формирования социокультурных навыков через квест-

игры с использованием пособий В. В. Воскобовича, театрализованную, 

проектную деятельность и арт-терапию у детей с ОВЗ в дошкольных обра-

зовательных учреждениях и обучающихся школ-интернатов. 

Специалисты раскрывают важность работы по экологическому вос-

питанию, организации и насыщению познавательного центра по теме «Во-

да» как поискового поля по развитию кругозора и повышению речевой ак-

тивности детей с ОВЗ.  

В журнал включены статьи психологов, логопедов, дефектологов, 

учителей начальных классов, воспитателей, методистов образовательных 

учреждений, центров диагностики и консультирования. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий 

и иных сведений, а также соблюдение законов об интеллектуальной соб-

ственности несут авторы публикуемых материалов. Все материалы публи-

куются в авторской редакции. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

 

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В ТЕАТРЕ МОДЫ «ФЕНТЕЗИ» — ОДНО 

ИЗ УСЛОВИЙ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-

АДАПТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ 

Артюшина О. А., учитель  

ГБОУ школа-интернат №3 г.о. Тольятти 

В 2002 году на базе школы-интерната № 3 г. Тольятти начал свою 

работу детский театр моды «Фентези». Театр моды стал некоторым синте-

зом обучения, творчества и воспитания подрастающего поколения. Его со-

здание позволило сделать шаг навстречу новым технологиям и свободному 

творчеству, неограниченному рамками школьной программы.  

Каждый ребенок – личность. Главное для учителя – воспитать эту лич-

ность, найти в каждом ребенке хорошее и поддержать в нем это. Центральная 

задача воспитательной деятельности – воспитание социально-адаптированного 

человека, то есть приспособленного к требованиям общества. 

Изменение социально-экономической ситуации в обществе приводит 

к смене основных ориентиров современного образовательного процесса, 

одним из которых является формирование и развитие творческих начал 

личности [1]. 

Занимаясь в театре моды «Фентези», дети получают актуальную в 

наше время теоретическую и практическую базу допрофессионального об-

разования. Полученные знания и навыки учащиеся могут применить в 

сфере бытового обслуживания (сделать полезные вещи для дома и семьи).  
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Обучение учащихся в театре моды предполагает воспитание актив-

ной, творческой личности, умеющей планировать и организовать свою ра-

боту, корректировать и оценивать результаты труда, применять получен-

ные знания, умения, навыки и информацию в другой технологической дея-

тельности. 

Основные задачи, которые решаются в театре моды: 

 Формирование дружного, сплоченного, творческого коллектива. 

 Создание условий для формирования личности каждого учащегося. 

 Формирование нравственно-личностных взглядов учащихся. 

 Организация всех видов деятельности, которые помогли бы рас-

крыться индивидуальностям в театре моды. 

Таким образом, основной акцент делается на создании благоприят-

ных условий успешной трудовой деятельности, соответствующей возмож-

ностям учащихся, а также построения учебного процесса, дающего поло-

жительные результаты в обучении, развитии и воспитании [2].  

Только при полном взаимопонимании, поддержке друг друга, уча-

стии родителей возникает положительный творческий результат, создают-

ся условия для раскрытия и сохранения индивидуальности каждого учаще-

гося, для развития его творческого, созидательного потенциала. Именно в 

таких условиях, на мой взгляд, и становится возможным достижение со-

временных целей образования: научить человека действовать в меняю-

щемся мире на основе полученных знаний и сформированных умений. 

Обучение учащихся с особыми образовательными возможностями в 

театре моды развивает мышление, способность к пространственному ана-

лизу, мелкую и крупную моторику. Кроме того, изготовление швейных из-

делий и демонстрация их на подиуме формирует у учащихся эстетические 

представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, 

способствует социальной адаптации и обеспечивает им в определенной 

степени самостоятельность в быту. 
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Основная работа театра моды проходит незаметно для публики. За 

кулисами остается разработка моделей, подбор материалов, пошив изделий 

и обучение технике движения (дефиле) на сцене. Результатом всей этой 

длительной и кропотливой работы становятся выступления для зрителей. 

Это всегда праздник для детей, который является для коллектива некото-

рым итогом или оценкой за долгую работу в течение всего учебного года.  

Наградой за этот труд становятся аплодисменты зрителей, их любовь и 

признательность. 

Участие обучающихся в городских, областных, региональных и 

межрегиональных, международных конкурсах и фестивалях дает возмож-

ность расширить кругозор по предметной направленности, пережить ситу-

ацию успеха, воспитать такие качества, как воля к победе, чувство коллек-

тивизма и патриотизма, желание совершенствования исполнительского 

мастерства, уверенности в себе. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 1. Дьячкова А. И. Современные подходы к организации коррекционного обуче-

ния в образовательных учреждениях//Развитие и коррекция, 2020 - № 1, - с. 9. 

2. Старобина Е. М., Агрба М. В. и др. Организационно-методические основы 

профессиональной подготовки лиц с нарушениями в интеллектуальном развитии: Ме-

тодические рекомендации – СПб. 2019, - с. 120. 

3. Тупоногов Б. К. Коррекционная направленность методов обучения детей с 

нарушениями развития//Обучение и воспитание детей в специальных школах. – 2020. - 

№ 4. – с. 35. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР В ДОУ 

Бакулина М. Д., педагог-психолог  

МБДОУ «Детский сад № 30» г. Самара,  

Сосова Н. В., учитель-логопед  

МБДОУ «Детский сад № 30» г. Самара 

Одной из основных задач реализации национального проекта «Образо-

вание» является воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности. Многие ученые рассматривают образование как понятие, которому 

свойственны культурологические функции. Социокультурные практики есть 

процесс освоения и воспроизведения опыта взаимодействия с другими 

людьми [1]. 

Понятие социокультурных практик в образовании достаточно моло-

дое и не до конца раскрытое. Оно включает в себя совокупность отноше-

ний человека с обществом, характера культуры и типа социальности.     

Слободчиков В. И. говорил, что образование – есть   социокультурное про-

странство. Социокультурная практика — практика, которая через освоение 

ценностей, норм и способов действия помогает человеку в его становле-

нии. Это прежде всего способность человека трансформировать свою дея-

тельность в предмет практического преобразования, которое позволяет 

стать ему активным субъектом своей жизни [2], [3]. 

Социокультурные практики выполняют важные для детей дошколь-

ного возраста функции: 

– коммуникативную; 

– адаптивную; 

– регулятивную; 

– познавательную [4]. 

Применение подобных практик в условиях дошкольного учреждения 

позволяет детям эффективно усваивать ценности, нормы и культурные 



10 
 

особенности общества. В своей работе мы внедряем следующие виды со-

циокультурных практик: речевые, игровые, коммуникативные [5]. 

Приобщение воспитанников к разным социокультурным практикам 

нацелено на образовательные результаты: 

– умение выстраивать социальные контакты; 

– освоение социальных ролей, норм и правил общественного поведения; 

– овладение навыками командной работы по подготовке и реализа-

ции совместных дел, заданий; 

– повышение уровеня самооценки и инициативность [6]. 

Социокультурные практики реализуются в нашем ДОУ через соци-

альное партнерство с МБОУ школой № 72 г.о. Самары, МБУК «Музей ис-

тории им. М. Д. Челышова» г.о. Самара, детской библиотекой № 7, МБУ 

ДО «Ирбис». В своей образовательной организации мы применяем театра-

лизованную деятельность, интегрированные занятия и детские конкурсы. 

Дети старшего дошкольного возраста с ТНР всегда участвуют в данных 

мероприятиях.  

  Воспитанники с удовольствием приняли участие в цикле интегри-

рованных занятий «Азбука настроения», целью которого было развитие 

социально-коммуникативных навыков. Цикл состоит из шести интегриро-

ванных занятий, в проведении которых задействованы: учитель-логопед, 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре и музыкальный ру-

ководитель.  

Дети принимали участие в тематических театрализованных меро-

приятиях. Готовились постановки по мотивам русских народных сказок, 

фольклорные посиделки. Воспитанники старшего дошкольного возраста 

приобрели опыт публичного выступления и социальных навыков поведе-

ния, продемонстрировали свои речевые навыки. В процессе театрализо-

ванной деятельности хорошо стимулируется речевая активность.  
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Также в реализации социокультурных практик было эффективным 

участие воспитанников с ТНР в конкурсе «Лучик в ладошке», музыкально-

поэтическом конкурсе «С любовью к маме», чемпионате «Будущие про-

фессионалы 5+», конкурсе для участников инклюзивного образовательного 

процесса «Семейный театр». Участие в данных мероприятиях способству-

ет проявлению и развитию инициативности, творческих способностей, 

формирует адекватную самооценку и повышает уверенность в собствен-

ных силах у детей с ОВЗ. 

 Отмечаем положительное влияние вышеперечисленных социокуль-

турных практик на социально-коммуникативное, познавательное и речевое 

развитие воспитанников с ТНР. Дети старшего дошкольного возраста с ин-

тересом участвуют в общей деятельности, активно взаимодействуют со 

всеми участниками образовательного процесса, что способствует их 

успешной социализации.  

Благодаря включению воспитанников в различные социальные ситу-

ации, расширению их культурного опыта происходит усвоение социаль-

ных норм и правил поведения, усвоение культурных ценностей и форми-

рование активной позиции в группе сверстников, инициативности, форми-

ровании «Я-концепции» [7]. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ТНР 

Беллендир Н. К. учитель-логопед,  

Ильина Ю. В. учитель-логопед,  

Паторова И. Б. учитель-логопед  

СП «Детский сад Планета детства»  

ГБОУ СОШ №7 г. Похвистнево, Самарская обл. 

Театрализованная игра способствует формированию личности ре-

бенка, реализации его потенциала и первым творческим проявлениям. В 

театрально-игровой деятельности происходит интенсивное развитие по-

знавательных процессов эмоционально-личностной сферы. С их помощью 

меняется отношение ребенка к себе, он начинает лучше относиться к себе 

и своим эмоциям, формируются новые формы общения со сверстниками.  

Дети выбирают свои роли, что служит психотерапевтическим механизмом 

сценической игры. Роль раскрывает потенциальный коммуникативный ре-

сурс ребенка. Использование эмоций, слов и действий героев является мо-

делями подражания и идентификации. 

Театрализованная деятельность способствует развитию: психофизи-

ческих способностей (мимики, пантомимики); психических процессов 

(восприятия, воображения, мышления, внимания, памяти и др.); ре-

чи (монолог, диалог); творческих способностей (умения перевоплощаться, 

импровизировать, брать на себя роль) [1, с. 67].  
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Театрализованная деятельность помогает детям развивать следую-

щие навыки: исполнение стихов, сказок, рассказов, мини-зарисовок; изго-

товление и подбор атрибутов, кукол и игрушек, элементов костюма. 

Через участие в театральной деятельности дети знакомятся с окру-

жающим миром во всем его многообразии через образы, звуки, цвета, а  

умело поставленные вопросы побуждают их думать, анализировать, делать 

выводы и обобщения. Исполнение роли, особенно диалога с другими пер-

сонажами, ставит ребенка перед необходимостью излагать свои мысли яс-

но, кратко и доходчиво. 

Участие детей в театральных постановках способствует всесторон-

нему развитию всех сторон связной монологической речи и становится ос-

новной предпосылкой успешного обучения в школе. Путем целенаправ-

ленного использования театрализованных игр на занятиях, а также во вре-

мя свободной деятельности, дети приобретают речевые навыки, на основе 

которых можно составлять связные высказывания. 

Основные направления коррекционной работы в театрально-игровой 

деятельности:  

1. Развитие речевой культуры: артикуляционная моторика, фонема-

тическое восприятие, речевое дыхание, звукопроизношение. 

2. Развитие общей и мелкой моторики: координация движений, мел-

кая моторика руки, снятие мышечного напряжения, формирование пра-

вильной осанки. 

3. Развитие сценических навыков и речевой деятельности: развитие 

мимики, пантомимы, жестов, эмоционального восприятия, совершенство-

вание грамматического строя речи, монологических и диалогических форм 

речи, игровых навыков и творческой самостоятельности [2, c. 79]. 

Для достижения правильного произношения необходимо провести 

детальную работу над артикуляторными позициями, используя методы де-

монстрации и объяснения. В работе мы уделяем особое внимание взаимо-
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действию моторики рук и орального праксиса, поэтому включаем в наш 

логопедический подход упражнения, направленные на развитие мелкой 

моторики. К примеру, использование пальчикового театра и театра теней 

позволяет развивать ручную ловкость, кисти и пальцев рук, а также улуч-

шает точность, выразительность движений и развитие речи. Кроме того, 

мы применяем игры, такие как «Повтори движения», где ребенок следит за 

движениями языка куклы, чтобы прорабатывать артикуляционные органы. 

В нашей практике занятий, направленных на развитие фонематиче-

ского восприятия и автоматизацию звука в речи, мы применяем ориги-

нальную методику с использованием разнообразных кукол в перчатках. 

Эффект этой идеи неизменно радует наших учеников. Одним из ярких 

персонажей, активно вовлекаемых в индивидуальные и групповые занятия, 

является веселенький Тигрёнок. Его участие на занятиях способствует со-

зданию позитивной эмоциональной атмосферы, заинтересовывает детей и 

позволяет удерживать их внимание на протяжении всего занятия. Кроме 

того, мы проводим театрализованные игры, такие как "Кто поет?", "Рассе-

ли картинки" и "Три медведя", где ребенок самостоятельно воплощает го-

лосами медведей, играя силой своего голоса и наслажда-

ясь процессом обучения. 

В ходе выполнения упражнений на развитие выразительности мими-

ки, жестов и движений снимается напряжение двигательного аппарата ре-

чи ребенка, развивается эмоциональность речи и создаются благоприятные 

условия для занятий.  

Для развития связной речи у дошкольников с ОНР используются те-

атрализованные игры, которые позволяют заинтересовать детей, удержать 

их внимание, развить элементы творческого воображения, логического 

мышления, памяти и, самое главное, создать внутреннюю мотивацию к 

воспроизведению речевых высказываний. Театрализованные игры – это 

инсценировки и воссоздание сказок. Драматизация сказок способствует ак-
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тивному эмоциональному и интеллектуальному развитию, прививает со-

циальные и нравственные качества. Театр и сказки учат нас быть добрыми, 

чуткими, честными и справедливыми. 

Театрализованная деятельность помогает ребенку передать свои 

эмоции и чувства не только в обычной беседе, но и на публике. Привычку 

к выразительной речи на публике можно развить, только вовлекая ребенка 

в выступление перед аудиторией. Таким образом, в логопедии с помощью 

театрализованной деятельности можно решать любые коррекционные за-

дачи: совершенствовать звуковую сторону речи ребенка, лексико-

грамматический строй речи, развивать связную речь, мелкую и общую мо-

торику, все психические процессы (воображение, восприятие, внимание, 

мышлений, память), формировать взаимосвязь в работе всех анализаторов, 

создавать благоприятную психологическую атмосферу, способствующую 

сотрудничеству логопеда с детьми [3, c. 31]. 

 Все вышеизложенное позволяет утверждать, что использова-

ние театральной деятельности повышает эффективность коррекционной 

работы за счет комплексного аффективно-коммуникативного воздействия. 
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Богданова О. М., учитель-логопед 
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ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти 

Зачастую дети проходят мимо экологических проблем и интересных 

объектов, не задумываются, не оценивают, не высказывают собственного 

суждения. Необходимо найти такую форму работы, в которой эти значи-

мые для становления активной экологической позиции характеристики бу-

дут полноценно формироваться. Такой формой для нас стал экологический 

видеоблогинг. 

 Цели и задачи, которые мы поставили в своей работе: разработать 

технологию и порядок использования видеоблогинга для решения задач 

экологического образования детей как дошкольного, так и младшего 

школьного возраста; описать и распространить опыт применения видеоб-

логинга в работе с детьми.  

Итак, что такое блог и видеоблог. Блог – это сайт новостного или 

информативного характера, на котором регулярно появляются свежие за-

писи. Блог создают в рамках одной или нескольких схожих тематик, кото-

рые раскрываются и анализируются. Можно выделить два вида блоггинга: 

первый — обучающий, которым пользуются экологи, биологи, защитники 

природы, садоводы, и многие другие (предполагает кропотливую подгото-

вительную работу); второй – использует молодёжь, выкладывая ролики о 

впечатлениях. Оба этих формата и интересны, и доступны детям, а главное 

– могут быть использованы для работы с экологической информацией. 

Перед тем, как заняться блогингом с детьми, мы изучили, почему 

люди так активно и массово ведут блоги. Психологи выделяют целый ряд 

причин: это способ саморазвития и самопрезентации, самовыражения и 

самореализации, это сфера общения с единомышленниками и хобби, од-
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ним словом, видеоблогинг – это потрясающий мотиватор для развития и 

для создания ситуации коммуникации. Не случайно ведение блогов (по су-

ти публичных дневников) стало в настоящее время элементом медиа-

культуры. Дети по возрасту своему стремятся к новому, современному, 

тому, в чем живут взрослые красивые и успешные люди. Поэтому формат 

видеоблогинга может стать хорошим мотиватором для организации рабо-

ты детей на любую тематику.  

Экологические объекты крайне благоприятны для изучения и запе-

чатления видеоблогером по ряду причин: темы природы близки и понятны 

детям, дети имеют значительные представления о природных объектах и 

событиях, ведь с ними с раннего детства ведется соответствующая работа; 

объекты природы очень эмоциогенны, ребенок способен понять состояния 

природы, выразить к ним отношение. Экологическая сфера достаточно со-

бытийна – что-то всегда происходит в природе, связанное или с естествен-

ными событиями, или с деятельностью человека. Изучение экологических 

проблем необходимо детям любого возраста, так как каждый человек сам 

является частью природы, бережно к которой нужно относиться с самого 

раннего возраста. Практика нашей работы показала, что экологические 

объекты хорошо поддаются осмыслению и отображению юными видеоб-

логерами. 

Рассмотрим порядок работы по экологическому видеоблогингу в 

наших школах. Видеоблог, который ведут наши обучающиеся: 

- коллективный, авторский, экологической тематики;  

- он не выкладывается в сеть, а размещается на флешке, но по фор-

мату соответствует «взрослым» аналогам; это пополняемый видеорепор-

тажами ресурс, который просматривается детьми по мере поступления ви-

деоинформации, которая создаётся группой детей, классом или приносится 

семьей. Блог просматривают дети и из других групп, классов; 

- его так же комментируют, но только в устной форме и «лайкают».  
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Поэтому формат видеоблога мы выдерживаем, правда с детскими 

ограничениями. В работе принимают участие специалисты – учителя-

логопеды: 

Они помогают детям принять позицию комментатора, вводят специ-

альную лексику, упражняют в рассказывании по наблюдаемым явлениям в 

соответствии с изучаемыми лексическими темами, работают над совер-

шенствованием речи в целом. 

Итак, главная идея и логика экологического видеоблогинга: нельзя 

только вкладывать в ребенка, выдавая готовые знания, формируя предпи-

санные суждения. Ребенок, как мы помним из классиков, должен разви-

ваться не только в интериоризации, но и в экстериоризации. То есть он 

должен «выдавать» в собственной интерпретации, через индивидуальные 

открытия и эмоции, собственные и понятые им представления о мире. 

Именно это и дает видеоблогинг. Работу по созданию видеоблога можно 

разделить на несколько этапов: 

Во-первых, это знакомство детей группы, класса с эко-блогингом. 

Необходимо представить детям формат видео-блога, сформировать пред-

ставление о порядке работы, познакомить с техническими устройствами, 

подготовить одного из детей для того, чтобы остальные обучающиеся уви-

дели, что это возможно, для того, чтобы родители поняли формат и объём 

предлагаемой творческой работы. На этом этапе сначала мы сами прохо-

дили по классу, делая репортаж на различные темы: «Что сделано из нату-

ральных материалов», «Польза окружающих нас цветов и растений», «Что 

ты сделаешь для природы сегодня» и др.  

На следующем этапе создаётся пост блога вместе с детьми. По сути, 

это обучающий этап: педагог предлагает детям своеобразный алгоритм 

подготовки к эко-репортажу, то есть, о каких экологических объектах бу-

дет рассказ, что необычное, занимательное, смешное можно сказать о каж-

дом объекте, какой сделать вывод или к чему призвать своим роликом. 
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3 этап — съёмка и монтаж видеоролика (с помощь взрослого). 

На заключительном этапе для того, чтобы поддерживать мотивацию 

детей и родителей к участию, мы организуем просмотры принесённых ви-

део-постов, приглашаем на просмотр детей других групп, классов и т.д. 

Обязательным условием таких просмотров является последующая мини-

беседа, когда дети «лайкают» увиденное или комментируют пост. 

Результаты такой работы очень хорошие: у детей расширяются зна-

ния об изучаемых экологических объектах в доступной и интересной для 

них форме, расширяется и обогащается активный и пассивный словарь. 

Помимо этого, дети развивают свою связную речь, которая становится 

грамотной, красивой, богатой. 

В качестве вывода хотелось бы отметить следующее. Экологический 

видеоблоггинг – это современная, актуальная по своей значимости, инте-

ресная форма работы по экологическому воспитанию, направленная на 

формирование активной позиции ребёнка в отношении экологических объ-

ектов и проблем. Эта форма работы в высокой степени способствует раз-

витию самостоятельности, инициативности и гражданской позиции детей. 
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СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
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Эмоциональный интеллект (EQ-показатель эмоционального 

интеллекта человека) – это способность распознать собственные чувства и 

эмоции, умение управлять разрушительными эмоциями и чувствами; 

понимать эмоции и чувства других, чтобы выстраивать на основе этого 

понимания конструктивные взаимоотношения с окружающими. 

Согласно ФГОС одним из приоритетных направлений в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

является развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье. 

Насколько детям необходимо изучать свой организм и окружающий 

мир, настолько им также необходимо изучать и свой внутренний мир. 

Формирование логического мышления и кругозора ребенка еще не 

является залогом его будущей успешности в жизни. Поэтому не менее 

важно, чтобы ребенок, особенно ребёнок с ОВЗ, овладел способностями 

эмоционального интеллекта, а именно: умением контролировать свои 

чувства; умением называть свои чувства и принимать их такими, какие они 

есть (признавать их). 

Проблема развития эмоций у детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в наше время стоит особенно актуально. Недостаточность 

чувственного опыта, недоразвитие процессов восприятия и представления, 

ограниченность практики взаимодействия с людьми неблагоприятно 

влияют на развитие эмоций у детей данной категории. Это, с свою очередь, 

затрудняет их адаптацию в социуме. Учитывая, что эмоции являются 
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важной составляющей процесса социализации ребенка с ОВЗ, актуален 

поиск эффективных путей и средств их развития, предполагающих 

максимальное использование потенциала детей. Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, в частности эмоций, происходит за счет разнообразных 

видов деятельности, его активного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

Начинать развивать эмоциональный интеллект детей с ОВЗ 

необходимо с дошкольного и начального школьного возраста, так как 

развитие ребенка данной категории теснейшим образом взаимосвязано с 

особенностями мира его чувств и переживаний. Маленькие дети часто 

находятся в «плену эмоций», поскольку еще не могут управлять своими 

чувствами, что может приводить к импульсивности поведения, 

осложнениям в общении со сверстниками и взрослыми. Лишь по мере 

личностного развития у них постепенно формируется способность 

осознавать и контролировать переживания, понимать эмоциональное 

состояние других людей, развивается произвольность поведения, чувства 

становятся более устойчивыми и глубокими. 

На развитие как социального, так и эмоционального интеллекта 

большое влияние оказывает театральная деятельность и приобщение детей 

к театру. Театрализованная деятельность – это возможность для ребенка 

поиграть в сказку, погрузиться в нее.  

Коррекционная направленность данного вида деятельности основана 

на возможностях детей младшего школьного возраста с ОВЗ проецировать 

в игровую деятельность социальные связи и личностные 

взаимоотношения, в которых дети не могут принять непосредственного 

участия в реальных ситуациях. Театрализованная игра – одно из ярких 

эмоциональных средств, что необходимо в коррекционной работе с детьми 

с ОВЗ, поскольку у них присутствует слабость и недифференцированность 

эмоций.  
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Театрализованная игра — деятельность необыкновенно 

эмоционально насыщенная, что делает ее привлекательной для детей. Она 

приносит ребенку большую радость и удивление. В ней заложены истоки 

творчества, дети принимают руководство взрослого, не замечая его. Будучи 

по своему характеру синкретической деятельностью, она наиболее полно 

охватывает личность ребенка и отвечает специфике развития его 

психических процессов: цельности и одномоментности восприятия, 

легкости воображения и веры в превращения, эмоциональной 

восприимчивости, не только образного, но и логического мышления, 

двигательной активности и т.п. театрализованной игры. Этот вид 

деятельности способствует развитию: психофизических способностей 

(мимики, пантомимики); психических процессов (восприятия, 

воображения, мышления, внимания, памяти и др.); речи (монолог, диалог); 

творческих способностей (умения перевоплощаться, импровизировать, 

играть какую-то роль).  

Включение ребёнка с ОВЗ в театральную деятельность помогает 

развитию когнитивных (познавательных) функций (память, внимание, 

речь, праксис (целенаправленная деятельность), гнозис (ориентация, 

узнавание места и времени), мышление). Для повышения эффективности 

коррекционной работы с детьми внедрение в практику работы данного 

направления чрезвычайно перспективно. Ребенок, усваивая свою роль в 

игре, попадая в конкретную этническую среду, проявляет активность и 

заинтересованность в участии в театрализованной деятельности. Игра 

оказывает самое значительное влияние на развитие ребенка. Именно в ней 

дети учатся полноценному общению. Игровая роль помогает ребенку 

понять своего партнера, управлять своим поведением и раскрыть 

коммуникативные способности. Игра в театр начинается с создания 

игровой ситуации. Таким образом, театральная составляющая в 

деятельности способствует развитию ребенка в соответствии с задачами 
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раннего школьного возраста, таких как: формирование и развитие 

коммуникативных навыков; развитие познавательного интереса; развитие 

речи: постановка и автоматизация правильного звукопроизношения, 

обогащение словарного запаса, формирование грамматически правильного 

строя речи; развитие внимания и памяти; обогащение эмоциональной 

сферы. 

Театрализованные игры с использованием разных видов театра 

(пальчиковый, настольный, плоскостной театр, театр на ложках, театр 

кукол и игрушек) стимулирует развитие диалогической речи у детей с ОВЗ. 

Для развития эмоциональной сферы предлагаем исполнение песен с 

использованием кукол, мягких игрушек, танцы под эмоциональную музыку 

разного характера минорную и мажорную. Принимая участие в 

постановках, дети устанавливают и зрительный контакт не только с 

взрослыми, но и другими детьми. Следя взглядом за одним из детей или 

взрослым, ребенок может исполнить практически самостоятельно 

достаточно сложный танец или повторить какие-либо движения в игре, 

песне с движениями. 

Театрализованные игры являются неисчерпаемым источником 

развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребёнка. 

Участие в театрализованных играх заставляет ребёнка сопереживать 

персонажам и событиям. Следовательно, театрализованные игры являются 

важнейшим средством развития эмпатии, которая необходима для 

организации совместной деятельности детей. Театрализованная игра 

позволяет ребенку эмоционально раскрепоститься, способствует снятию 

зажатости, обучению чувствованию и художественному воображению, 

фантазированию и сочинительству. Являясь наиболее распространенным 

видом детского творчества, именно драматизация, «основанная на 

действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действенно и 

непосредственно связывает художественное творчество с личными 
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переживаниями» (Л. C. Выготский). В реализации использования 

комплекса театрализованных игр необходимо придерживаться 

интегрированного подхода: 

 «Музыкальная деятельность», где дети учатся слышать в музыке 

разное эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, 

мимикой; слушают музыку к очередному спектаклю, отмечая 

разнохарактерное ее содержание, дающее возможность более полно 

оценить и понять характер героя, его образ. 

 «Развитие речи», на котором у детей с ОВЗ развивается четкая, 

ясная дикция, ведется работа над развитием артикуляционного аппарата. 

 «Ознакомление с художественной литературой», где дети 

знакомятся с литературными произведениями, которые лягут в основу 

предстоящей постановки спектакля и других форм организации 

театрализованной деятельности. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы все дети принимали активное 

участие в играх, песнях, танцах и инсценировках. Благодаря этому у детей 

стимулируется развитие сохранных возможностей: неговорящие дети 

учатся общаться с другими детьми и взрослыми с помощью мимики, 

жестов, системы символов (пиктограмм); дети с выраженными 

двигательными нарушениями – петь, двигать ручками, ножками или 

головой в такт музыке; пассивные дети — преодолевают свои страхи; 

возбудимые, испытывая эмоции своих героев, — становятся более 

спокойными и уравновешенными. Каждый ребенок, чувствуя поддержку 

взрослого и других детей, испытывает радость и желание участвовать в 

следующих постановках.  

Умелое использование театральной деятельности как средства 

развития эмоционального интеллекта детей с ОВЗ позволяет не только 

сформировать у детей разнообразные умения и навыки, но и решить очень 

важные задачи коррекционно-воспитательной работы. Они помогают 
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развитию связной речи, значительно пополняют словарный запас, делают 

речь более грамотной, выразительной, развивают коммуникативные 

навыки, учат жить в коллективе, реализовывать свои интересы и 

потребности. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И НАСЫЩЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ПО ТЕМЕ «ВОДА» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

КАК ПОИСКОВОГО ПОЛЯ ПО РАЗВИТИЮ КРУГОЗОРА  

И ПОВЫШЕНИЮ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Кабина И. В., методист 

СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани 

Для детей дошкольного возраста экспериментирование наравне с иг-

рой является ведущим видом деятельности. Экспериментирование стиму-

лирует интеллектуальную активность и любознательность ребёнка. Как 

показывает практика, приобретенный в дошкольном возрасте опыт поис-

ковой экспериментальной деятельности помогает успешно развивать твор-

ческие способности и в дальнейшем, в школьные годы. Дети с ОВЗ имеют 

ряд особенностей в развитии:  

– снижена познавательная активность (наблюдается отставание раз-

вития познавательных процессов);  

– ограничен словарный запас (расхождение объема активного и пас-

сивного словаря, неточное употребление слов); низкая речевая активность;  

– несформированность умений планировать свои действия, осу-

ществлять решения, проверять результат.   

Перечисленные особенности затрудняют умение детей с ОВЗ выра-

зить четко и понятно свои мысли, правильно сформулировать умозаклю-

чения, дать объяснения об увиденном, рассуждать, делать вывод и само-

стоятельно составлять полноценные описательные рассказы о природных 
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явлениях. Поэтому в течение двух лет у нас в ДОО ведется работа над про-

блемой: «Организация экспериментальной деятельности как средства по-

вышения речевой активности детей с ОВЗ». 

Оснащение познавательного центра по теме «Вода» 

Лаборатория «Почемучка» 

Образовательные задачи: овладение средствами познавательной дея-

тельности, способами действий, обследования объектов; расширение позна-

вательного опыта. 

Предполагаемая деятельность детей: опыты, эксперименты, исследо-

вания. 

Материал: материалы для ознакомления с их свойствами (сыпучие, 

твердые, жидкие и пр.); оборудование для экспериментов по представлен-

ной теме (воронки, тазики, емкости и пр.); приборы (микроскоп, лупа, ве-

сы, часы, увеличительные стёкла, магниты и т.д.); элементарные устрой-

ства, макеты, модели для демонстрации каких-либо явлений, свойств; 

наглядные модели познавательной деятельности: алгоритмы (программы) 

деятельности; предметы рукотворного мира для обследования и преобра-

зования, растворимые и нерастворимые в воде материалы (песок, глина, 

соль, сахар, крупы); предметы, которые плавают и тонут (камни, ракушки, 

бумага, жёлуди, сухие листья). 

Игротека 

Образовательные задачи: уточнение, систематизация знаний, уме-

ний, навыков, их использование в игровой деятельности. 

Предполагаемая деятельность детей: игровая. 

Материал: дидактические, подвижные, сюжетные игры в соответ-

ствии с возрастом по разным разделам; кроссворды по теме «Вода». 

Содержание центра: 

- Дидактические игры: «Вода и её состояние», «Вода вокруг нас», 

«Отгадай и сравни загадки о неживой и живой природе», «Отгадай и срав-
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ни загадки о воде», «О двух братцах», «Знаем, знаем!», «Плавает — не 

плавает», «Зверь, рыба, птица, небылица», «Разрезные картинки», «Помоги 

Незнайке!», «Что перепутал художник?», «Закончи рисунок», «Определи 

по контуру», «Определи по тени», «Что мы знаем о воде?». 

- Игры-забавы: «Поймай рыбку», «Поймай льдинку», «Брызгалки», 

«Мыльные пузыри», «Плыви, кораблик!», «Бульки», «Тёплый – холод-

ный», «Что как плавает», «Капитаны», «Переливание воды из кружки в 

кружку или через воронку», «Мокрое - сухое», «Горячо-холодно». 

- Подвижные игры: «Море волнуется раз…», «Караси и щука», 

«Рыбы», «Рыбки плавают в водице».  

- Игры малой подвижности: «Ручеёк», «На болоте», музыкальная 

игра «Капельки». 

- Кроссворды: «Явления природы», «Вода». 

- Сюжетно-ролевые игры: «Пароход», «Путешествие на морское 

дно», «Водяной, водяной, что сидишь ты под водой?», «Пароход» – «Ры-

боловецкое судно», «Путешествие на корабле, на поезде». 

Уголок «Любознайки» 

Образовательные задачи: формирование умения самостоятельно 

«работать» с книгой, «добывать» нужную информацию; накопление по-

знавательного опыта. 

Предполагаемая деятельность детей: рассматривание, чтение, слу-

шание, составление коллекций, гербариев, систематизация (раскладыва-

ние) наглядных материалов. 

Материал: познавательная литература, наглядный материал для 

накопления познавательного опыта: реальные объекты, предметы, матери-

алы, муляжи, иллюстрации, рисунки, аудио-, видеокассеты, коллекции, 

макеты, гербарии и пр. 

Содержание центра:  

- Вопросы по теме «Вода» и энциклопедии с закладками. 
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- Художественная литература о воде. 

- Загадки о воде. 

- Стихи о воде. 

- Сказки о воде: «Капля воды» (Андерсен Г. Х.), «Огонь, Вода и 

Честь», «Сказка о воде» (Урядова Ирина), «Сказка о живой воде».  

- Наглядная схема «Путешествие капельки». 

- Кроссворды. 

- Картины о воде: «Весна. Большая вода», «Берег моря — Крым», 

«Остатки былого», «Сумерки. Финляндия» (И. И. Левитан); «Венеция»,   

«В шторм», «Ледяные горы», «Утро на берегу залива», «Неаполитанский 

залив. Утро», «Тихое море», «Буря на Ледовитом океане», «Среди волн», 

«Кораблекрушение», «Прибой у крымских берегов», «Берег моря ночью» 

(И. К. Айвазовский). 

- Видео: «Интересные опыты с водой», «Приключения Капельки», 

«Фиксики» о воде, «Кто живёт под водой». 

Уголок Природы 

Образовательные задачи: формировать нравственные качества и 

эмоционально-позитивное отношение к природе (бережное отношение, за-

бота о природе, приобретение трудовых навыков по уходу за растениями и 

таких качеств, как трудолюбие, ответственность за порученное дело, ини-

циативность). 

Предполагаемая деятельность детей: наблюдение за работой педаго-

га в уголке природы по уходу за растениями, самостоятельная трудовая де-

ятельность по желанию детей и с согласия родителей. 

Содержание центра:  

– одновременно в уголке природы могут находиться до 8 различных 

растений, причём некоторые из них должны быть представлены в двух-

трёх видах (бегонии, герань), чтобы дети могли сравнивать их внешний 

вид и свойства, наблюдать, как растения нуждаются в воде; 
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– набор инструментов по уходу за растениями: щёточки, губки, лей-

ки, палочки для рыхления земли, тазик, тряпочки, фартучки и нарукавники 

для защиты одежды детей во время труда и экспериментирования с при-

родными материалами; 

– «сигнальная карта», по которой дети быстро находят, какому рас-

тению нужна помощь, устанавливают, что именно нужно сделать и наблю-

дают, как устраняется причина «плохого настроения» зелёного друга (пе-

дагогом или самостоятельно). Позже, когда внимание ребят будет отвлече-

но другим видом деятельности, педагог устанавливает на это растение ве-

сёлый смайлик, хвалит и благодарит маленьких защитников растений от 

имени сказочного персонажа; 

– календарь наблюдений за ростом растений: дети, заинтересовавши-

еся таким видом работы, могут захотеть вести индивидуальные календари 

наблюдений, и воспитатель должен помочь им в этом: расчертить альбом-

ный лист, как захочет ребёнок, подписать, помочь с заполнением. Индиви-

дуальные календари наблюдений можно хранить в уголке природы в папке 

с файлами и выдавать детям в свободное время. Стремление дошкольников 

вести календарь самостоятельно свидетельствует о высокой самоорганиза-

ции и развитых познавательных способностях; 

Мастерилка 

Образовательные задачи: формирование умения самостоятельно изу-

чать жителей морских и океанских глубин, знать, как они называются и 

как выглядят, играя и мастеря обитателей водной стихии. 

Предполагаемая деятельность детей: мастерить различные водоёмы 

и обитателей воды из различного материала. 

Материал: альбомы и книги с наглядным материалом для изготовле-

ния объектов водной стихии, разнообразный материал (бумага, пластилин, 

солёное тесто, нитки, пряжа, клей, кисточки, картон и т.д.), картинки, ри-

сунки с изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с 
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изображением последовательности работы для изготовления разных поде-

лок и т. п.  

Содержание центра: море из бумаги, подводный мир в бутылке, оке-

ан в банке, аквариум с рыбками, водное царство, морские обитатели (звез-

да из солёного теста, осьминог, конек, черепаха и рыбки), поделки на мор-

скую тематику, схема «Как сделать рыбку оригами и краба оригами», ори-

гами из бумаги «Кораблик», «Рыбка», «Лягушка», композиция из разных 

ракушек. 

Уголок моделирования 

Образовательные задачи: углубить представления детей о суще-

ственных характеристиках предметов, о свойствах воды, о наличии эле-

ментарных причинно-следственных связей. 

Предполагаемая деятельность детей: совместная деятельность воспи-

тателя и дошкольника, направленная на создание и использование моделей 

по теме «вода». 

Материал: календарь природы, макеты «Круговорот воды в приро-

де», «Путешествие капельки», фигурки животных (обитатели водной сти-

хии), лэпбук «Вода». 

Содержание центра:  

 Календарь природы: можно объединить наблюдение за живой и 

неживой природой. Для этого лист бумаги расчерчивают на две полосы по 

пять квадратов, в верхней отмечают, какая была погода, а в нижней — жи-

вой объект наблюдений. 

 Макеты «Круговорот воды в природе». 

 Фигурки животных (обитателей водной стихии). 

 Модели-картинки: «Кому нужна вода», «Кто живёт в воде», «За-

чем человеку нужна вода». 

 Схемы проведения опытов с водой; карточки-эмоции воды; схемы: 

«Где спряталась вода», «Что плавает, что тонет», «Кому нужна вода». 
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 Схемы - плакаты: «Где спряталась вода», «Что плавает, что тонет», 

«Кому нужна вода», «Запасы воды на Земле не безграничны».  

 Лепбуки «Вода». 

Результат данной работы:  

– работа в центре экспериментирования способствовала развитию 

кругозора детей с ОВЗ; способствовала повышению речевой активности 

детей через различные виды экспериментальной деятельности; 

– занятия проводились в центре один раз в неделю во второй поло-

вине дня с детьми старшего дошкольного возраста по 25-30 минут, причем 

учитывался уровень развития познавательных интересов; 

– все эксперименты были систематизированы по лексическим темам. 

В ходе подготовки были составлены циклы занятий: «Осень», «Зима», 

«Весна».  Например, с целью расширения, уточнения и активизации слова-

ря по лексической теме «Осень» запланированы опыты по теме «Вода и ее 

свойства», в ходе которой у детей расширяется словарь антонимов (жидкая 

– твердая, сухой – мокрый), пополняется словарь глаголов (льется, течет, 

разливается, испаряется, впитывается, бежит, замерзает). После ряда экс-

периментов на тему «Вода и ее свойства» дети активно стали употреблять 

новые слова в своей речи. Аналогичная работа проводилась и при изуче-

нии темы «Зима». Изучая тему «Весна», проводили эксперимент «Тающий 

лед», в ходе которого детей знакомили с различными свойствами льда, что 

позволило им достаточно точно и подробно описать такое природное явле-

ние, как ледоход; 

– используя уже накопленный опыт, дети научились действовать са-

мостоятельно. При проведении опытов дети уже запоминали задания, са-

мостоятельно выполняли их и объясняли вслух свои действия. Это очень 

важно для детей, имеющих отклонения в развитии; 

 моделирование ситуаций позволило детям с ОВЗ в дальнейшем 

ярко и подробно описывать природные явления (ледоход, круговорот воды 
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в природе…); 

– обогатился и активизировался словарь детей; 

– сформировалось умение правильно, грамотно строить предложения; 

умение согласовывать существительные с прилагательными, местоимени-

ями, числительными; 

– научились правильно формировать падежные формы, сложные 

синтаксические конструкции, использовать предлоги; 

Выводы: все грамматические конструкции дети усваивали на прак-

тике, в момент манипулирования предметами, что помогло быстрее нахо-

дить языковые закономерности и овладевать ими. Экспериментальная дея-

тельность в центре продумана так, чтобы каждый ребенок имел возмож-

ность самостоятельно провести опыт после проведения коллективных ис-

следований или демонстрации опытов педагогом. 
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ХОРЕОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Кох Н. А., воспитатель, 

                                                                                     Саткина М. С. воспитатель,  

                               Чекмарева Т. В., педагог дополнительного образования 

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

Хореографическое искусство является незаменимым средством 

эстетического воспитания и художественного развития, способного 

глубоко воздействовать на духовный мир ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Чем же осложнено эстетическое воспитание детей с ограниченными 

возможностями? Дети физически слабы, у них присутствуют проблемы с 

нарушением координации движений, речевого развития, повышенная 

утомляемость, низкая эмоциональная и мотивационная активность, мелкая 

моторика недостаточно развита. Детям с ОВЗ очень трудно бывает 

адаптироваться к новой непривычной обстановке. 

      Хореографическое искусство способствует у детей с ОВЗ: 

• укреплению и тренировке двигательного аппарата (развитие 
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равновесия, свободы движений, снятие излишнего мышечного напряжения, 

улучшение ориентировки в пространстве, координации движений; 

развитие дыхания; воспитание правильной осанки и походки; 

формирование двигательных навыков и умений; развитие ловкости, силы, 

выносливости); 

• нормализации психических процессов и свойств: памяти, 

внимания, мышления, регуляции процессов возбуждения и торможения, 

тренировке органов слуха; 

• оздоровлению психики (воспитание уверенности в своих силах, 

выдержки, волевых черт характера); 

• развитию художественного вкуса, творческого воображения и 

мышления. 

Таким образом, хореографическое искусство позволит не только 

развивать творческие способности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, но и улучшать психодинамические функции, 

воздействовать на продуктивность их учебной деятельности в дальнейшем. 

Цель: развитие творческих способностей детей с проблемами в 

развитии средствами танцевального искусства. 

Задачи: 

1.  Совершенствовать артистические навыки и умения, моделировать 

навыки социального поведения. 

2.  Стимулировать развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

3.  Формировать коммуникативные навыки. 

4.  Воспитывать устойчивый интерес к танцевальной деятельности. 

5.  Помогать каждому ребенку почувствовать свой успех, 

самореализоваться, развиться более гармонично. 

Танцевальные движения укрепляют разные группы мышц и 

улучшают работу суставов, воздействуют на такие способности, как 
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быстрота, точность и синхронизация движений, снимают мышечное 

напряжение, помогают избавиться от чувства неуверенности, повысить 

самооценку, стрессоустойчивость.  

Танцевальные движения эффективны для воспитания 

положительных качеств личности. Выполняя упражнения на 

пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь 

в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Постепенно дети с ОВЗ учатся согласовывать свои действия с 

действиями других детей. Тактильный контакт, осуществляемый в танце, 

еще более способствует развитию доброжелательных отношений между 

детьми. 

Хореографическое искусство заключается в том, чтобы ребёнок мог 

выразить свои эмоции через танец, вытанцевать свое настроение, 

ощущения. 

Обучению танцам детей с ОВЗ предшествует работа по привитию 

навыков более четкого и выразительного исполнения отдельных движений 

и элементов танца. 

Дети с задержкой психического развития часто не справляются с 

основными движениями (ходьба, бег, прыжки), не говоря уже об их 

разновидностях (устремленная или пружинная ходьба, широкий или 

высокий бег, подскоки и т.д.). Выполняя танцевальные движения, дети 

развиваются физически, укрепляют костно-мышечный аппарат, учатся 

владеть своим телом, ориентироваться в пространстве, готовятся к 

выполнению более сложных двигательных заданий в танцах и играх, 

осваивают отдельные виды движений: всевозможные повороты, вращения, 

кружения, наклоны, покачивания, разновидности шага, бега, прыжков, 

подскоков, упражнения на разнообразные построения, движения по кругу, 

квадрату, диагонали, «змейками», цепочками, парами, тройками и т.д. 
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Сейчас очень много песен-игр с движениями, которые я использую 

не только в танце, но и на гимнастике, на улице, при выполнении 

физминуток и т.д. Песни с танцевальными движениями «Мы веселые 

мартышки», «Зайка», «У оленя дом большой», «Моя тетя Весельчак» 

сочетаются с пением, показом и мимикой. 

Скачущие галопом лошадки, прыгающие зайчики, крадущиеся 

кошечки, веселый паровоз, папуасы и т.п. расцвечиваются фантазией детей, 

будят их творческое воображение. В этих упражнениях ребенок творчески 

познает возможности своего тела, соотносит свои действия с действиями 

других, приобретает навыки общения. 

В заключении хочется сказать, что комплексы танцевальных занятий 

способствуют не только успешному развитию творческих способностей у 

детей с ограниченными возможностями здоровья, но и в определённой 

мере улучшению психодинамических функций. 

Дети с ОВЗ стали проявлять стойкий интерес и потребность к 

танцам, осваивают музыкально-ритмические движения, а также различные 

имитационные движения. Опыт моей работы подтвердил значимость 

применения хореографии. У воспитанников совершенствуются 

артистические навыки и умения, развивается внимание, память, мышление, 

воображение, формируются коммуникативные навыки. 

С целью выявления результативности можно наблюдать динамику 

развития через показательные выступления детей на праздниках. 

Об успехах детей свидетельствуют концерты перед родителями и 

сотрудниками детского сада; положительные отзывы общественности; 

высокая посещаемость занятий; активное участие в концертной и 

культурно-досуговой деятельности детского сада (утренники, праздники, 

развлечения, театрально-хореографические постановки); диплом 1 степени 

в номинации «Хореография» (международный конкурс фестиваль 

«Гордость нации»); участие во всероссийском молодежном флешмобе 
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«Голубая лента», диплом 3 место в международном конкурсе-фестивале 

«Жар – Птица России». 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПОСТАНОВОК 

Крестовникова И. Н., воспитатель, 

Савачаева А. А., учитель-логопед, 

СП «Детский сад Пчёлка»  

ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха м.р. Похвистневский 

Формирование речевой деятельности представляет собой сложный 

процесс взаимодействия ребёнка с окружающими людьми с помощью язы-

ковых средств. Изобразительное искусство, музыка, театр используются в 

интересах речевого развития детей с ТНР, так как эмоциональное воздей-

ствие произведений искусства способствует усвоению языковых норм и 

правил, активизирует речевую деятельность. В связи с этим очевидна 

необходимость совершенствования традиционных методов и приемов ра-

боты с детьми, имеющими речевые нарушения.  

Обществу нужны творческие личности, которые могут нестандартно 

мыслить, грамотно выражать свои идеи, находить решения в любых жиз-
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ненных ситуациях, адекватно взаимодействовать с окружающими. Театра-

лизованная деятельность и является тем средством, которое способствует 

развитию данных качеств у ребенка с нарушением речи. Поэтому нами 

был разработан и реализован педагогический проект «Развитие творческо-

го потенциала и речи дошкольников с ТНР посредством театрализованных 

постановок». 

Цель нашей работы – развитие творческих способностей и речи де-

тей дошкольного возраста с ТНР средствами театрального искусства. 

Задачи проекта: 

1. Создавать условия для организации совместной театрализованной 

деятельности детей и взрослых, направленные на сближение детей, роди-

телей и педагогов.  

2. Развивать умение реализовывать творческий потенциал ребёнка в 

театрализованной деятельности. 

3. Подводить к умению: 

–  выразительно интонировать тембр голоса в соответствии с ролью; 

– использовать образные выражения при передаче содержания по-

становки; 

– выразительно передавать в мимике и движениях эмоциональное 

состояние героев постановки. 

4. Совершенствовать лексико-грамматические средства языка, связ-

ную речь детей с ТНР. 

5. Учить детей устанавливать и регулировать контакты со взрослыми 

и сверстниками в совместной театрализованной деятельности. 

Реализация данного проекта строилась в следующих направлениях: 

работа с детьми; работа с родителями; работа педагогов.  

В основе работы с детьми лежала идея развивающего обучения, так 

как участие детей в театрализованной деятельности помогает им стать бо-

лее эмоциональными, мобильными, открытыми. Игра занимает важное ме-
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сто в жизни детей, она является ведущим видом деятельности дошкольни-

ка. Каждый ребенок пропускает «сценарий» через себя, но при этом копи-

рует действия взрослых. Создавая последовательно из детских импровиза-

ций и эпизодов-инсценировок единый целый сюжет театрализованного 

представления, у детей появляется возможность попробовать себя во всех 

ролях. Совместно с детьми определяется исполнитель, наиболее подходя-

щий на роль того или иного персонажа.  

Очевидно, что театрализованная деятельность помогает детям с ТНР 

проявить себя как творческая личность, способная к восприятию новизны, 

умению импровизировать.                 

При работе с родителями важно было активно вовлекать их в сов-

местный творческий процесс. Мы убеждали родителей в необходимости 

создания условий для творческой деятельности ребенка дома, консульти-

ровали, как создать домашний театр, организовать театрализованные 

праздники. Родители были приятно удивлены способностями своих детей, 

активизировался интерес к театрализованной деятельности. 

Работа педагогов заключалась в создании единого творческого про-

странства, объединяющего ребёнка с родителями и педагогами. 

В процессе реализации проекта в программе Power Point нами была 

разработана серия электронных пособий для педагогов ДОУ. Каждое 

мультимедийное пособие посвящено определенной теме и построено по 

следующей схеме: сценарный план театрализованной постановки, презен-

тация к данному сценарному плану, фотографии костюмов. Подбор теат-

рализованных игр и постановок осуществлялся с учетом разных областей 

развития: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». Темы театрализованных постановок были опреде-

лены с учётом общего тематического планирования детского сада. Важной 

стороной нашей работы являлось умение подобрать такой сценарий, со-
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держательная сторона которого была направлена на формирование опре-

деленных моральных и нравственных ценностей, развитие эмоциональной 

отзывчивости, формирование правильной модели поведения в современ-

ном мире, повышение общей культуры ребенка.   

К каждому сценарному плану были подготовлены презентации.    

Презентации могут быть использованы как дополнение к театрализован-

ной постановке, так и обучающий материал на этапе подготовки театрали-

зованного действия.  

Каждое мультимедийное пособие включает в себя показ костюмов к 

данной постановке. Возможно наличие полного костюма или облегченные 

мобильные элементы, отражающие суть изображаемого объекта. Частич-

ное костюмирование используется для того, чтобы дать возможность ре-

бёнку самому домыслить, подумать, кто это или что это, а не оставаться 

пассивным созерцателем происходящего, что важно в работе с детьми. 

Театрализованная деятельность создает благоприятные условия для 

саморазвития и самореализации ребенка с ТНР, чтобы в мире, насыщенном 

информацией, новыми технологиями, воспитанник не потерял способность 

познавать мир умом и сердцем, сопереживая и выражая свое отношение к 

добру и злу, мог познать радость творчества. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИИ ЧЕРЕЗ ДЕТСКУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ 

СТУДИЮ «ВАРВАРУШКА» НА БАЗЕ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

«СТАРАЯ КВАРТИРА» 

                                                              Кузнецова А. Д., учитель начальных классов, 
СФ ГБОУ «Школа-интернат №2 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

г.о. Жигулевск» Самарской области   

С самого рождения человек испытывает потребность в общении с 

другими людьми. Это и определяет потенциальную непрерывность 

общения как необходимого условия жизнедеятельности. Общение требует 

знаний и умений, которыми человек овладевает в процессе усвоения 

социального опыта, накопленного предыдущими поколениями. 

Общество постоянно испытывает потребность в творческих 

личностях, способных активно действовать, нестандартно мыслить, 

грамотно выражать свои мысли. Оптимальным возрастным периодом для 

подготовки человека к общению является школьный возраст, так как 

именно в этот период дети легче приобретают, долго сохраняют и 

удерживают сформированные умения и навыки. 

Одним из самых эффективных средств коммуникативного развития и 

воспитания учащихся является театр и театрализованные игры. Развитие 

коммуникации через приобщение детей к народной культуре является 

необходимым для формирования у них патриотических чувств и развития 

духовности. Через фольклор учащиеся познают художественное 

творчество народа, собранную поколениями мудрость, житейский опыт, 

передаваемый потомкам. 

Педагоги ГБОУ «Школа-интернат № 2 г.о. Жигулёвск» формируют 

коммуникативные навыки учащихся через фольклор. На базе школьного 

музея «Старая квартира» создана театральная студия «Варварушка», 

которая занимается воспитанием учащихся на традициях русской 

культуры. Творческая направленность студии даёт стимул к 
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эмоциональному и интеллектуальному развитию детей и является одним из 

важных направлений обновления содержания педагогического процесса.   

Проведение народных игр, театральных инсценировок, 

приуроченных к народным праздникам: «Варварины морозы», 

«Рождество», «Масленица», «Русский узор», «Ярмарка» и т.д., дают 

учащимся возможность окунуться в мир былых времён, познать культуру 

своего народа, укрепить любовь к Родине, научиться межличностному 

взаимодействию, адаптироваться в обществе. 

Развитие коммуникативных навыков у школьников с ОВЗ через 

кукольный театр, чудесный мир сказок и былин делает речь учащихся 

более содержательной и осмысленной. 

Дети живут больше чувствами, чем разумом, поэтому красочные 

представления с переодеваниями в народные костюмы с использованием 

народных песен, закличек, подвижных игр, кукольного театра 

превращаются для них в праздник, на котором каждый ощущает себя 

востребованным. 
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с ограниченными возможностями здоровья  
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Арт-терапия? Что это за инновационный здоровьесберегающий 

подход? Почему он является новым эффективным способом работы с 

обучающимися с особыми потребностями? Арт-терапия – 

это психологический подход, в котором человек прорабатывает запрос 

через искусство. Возникла она в 30-е годы прошлого столетия. Впервые 

как метод психологической коррекции арт-терапию применили при работе 

с эмоционально-личностными проблемами детей. 

Есть разные виды (направления) арт-терапии, например: 

 сказкотерапия (направлен на разрешение личностных, 

поведенческих и эмоциональных проблем); 

 песочная терапия (рисование песком на специальном столе); 

 музыкотерапия (создание музыки или прослушивание готовых 

произведений);  

 изотерапия (работа с рисунком);  

 драматерапия (отыгрывание насущного вопроса на сцене); 

 танцевально-двигательная терапия (выражение эмоций через тело 

в танце или движениях) [1]. 

Во многих странах мира, включая Российскую Федерацию, в 

последние годы арт-терапия используется все более широко. Она, 

например, является очень ценным и даже незаменимым инструментом при 

оказании психологической помощи детям с различными эмоциональными 

и поведенческими расстройствами, имеющими нарушения в развитии. С 
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ребенком легче наладить контакт посредством игр и рисунка. Арт-терапию 

можно проводить даже с детьми или взрослыми, не способными к 

языковому общению – с теми, у кого имеются врожденные заболевания, 

органические поражения мозга и т. д. [2, с 1]. 

Рассмотрим подробно такое направление арт-терапии, как 

имаготерапия. Имаготерапия имеет различные подвиды: куклотерапию, 

образно-ролевую драматерапию, психодраму.  

В групповой форме имаготерапии выделяется образно-ролевая 

драматерапия (разыгрывание по ролям и драматизация сюжета), где 

осуществляется «реконструкция поведенческой реакции». Проигрывание 

ролей направлено на разрушение старых патологических коммуникативно-

поведенческих стереотипов. Образно-ролевая драматерапия помогает решать 

различные проблемные ситуации. Драматерапия – интенсивно развивающееся 

направление арт-терапии, которое в качестве технического приема использует 

драматизацию – разыгрывание какого-либо сюжета [3, с 1]. 

Рассмотрим, как можно использовать драматерапию в учебном 

процессе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья на 

примере конспекта урока по чтению для обучающихся 3 класса с ОВЗ по 

теме: «К. И. Чуковский «Путаница», проведенного мною в 2019 году и 

опубликованного на сайте kopilkaurokov.ru (ссылка на Интернет-ресурс:  

https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/tekhnologicheskaia_karta_uroka_po_cht

eniiu_dlia_obuchaiushchikhsia_3_klassa_s_ov). 

Учащимися была показана сценка. На данном уроке обучающиеся 

разыгрывали по ролям сказку К. И. Чуковского «Путаница». В итоге 

разыгрывания сказки по ролям дети пришли к выводу, что сказка 

показывает, что шалости к добру не ведут. Сказка учит быть 

рассудительным и благоразумным. Необдуманные желания и поступки 

усложняют жизнь. Поэтому очень полезно подумать о последствиях, а 

потом что-то сделать.  

http://kopilkaurokov.ru/fizika/testi/132694
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Становится очевидным, что благодаря техникам театрализации 

можно добиться хороших результатов в корректировке отношений, 

укрепить веру детей в их возможности, выработать правильное моральное 

отношение к людям. 

Таким образом, использование методов арт-терапии в работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями не только 

обеспечивает эффективное эмоциональное реагирование, придаёт ему 

(даже в случае агрессивного проявления) социально приемлемые, 

доступные формы, облегчает процесс коммуникации для замкнутых и 

стеснительных детей, оно также даёт возможность невербального контакта, 

способствует преодолению коммуникативных барьеров и психологических 

защит. 

В процессе работы создаются благоприятные условия для развития 

произвольности и способности к саморегуляции. Кроме того, 

использование методов арт-терапии существенно повышает личную 

ценность ребенка, содействует формированию позитивной самооценки и 

повышению уверенности в себе. 
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И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОВЗ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В ГКУ СО «ЦДИКСО») 

Кучерук О. П., учитель-дефектолог, 

Ласкина А. В. педагог-психолог 

ГКУ Самарской области  

«Центр диагностики и консультирования Самарской области» 

Рождение в семье ребенка с нарушениями в развитии – это всегда 

глубокие переживания для всех членов семьи, необходимость изменения 

привычного течения жизни, мобилизации материальных и психических 

возможностей.  

Основной психологической проблемой членов семьи, во многом 

определяющей все дальнейшее развитие ребенка, является проблема при-

нятия ребенка в семье. Родителям сложно принять ребенка таким, каков он 

есть. Родители часто не видят позитивных сторон развития ребенка, обра-

щая внимание только на негатив, из-за чего взаимодействие родителя с ре-

бенком искажается.  

Исследования в области психологии, педагогики доказали, что ран-

нее начало целенаправленной междисциплинарной коррекционно-

развивающей работы способствует ослаблению, а в некоторых случаях и 

преодолению имеющихся у детей отклонений. Психолого-педагогическое 

и медико-социальное сопровождение ребенка раннего возраста имеет 

большое значение на этапе раннего развития, так как обеспечивает благо-

приятную основу для социальной адаптации и интеграции ребенка с ОВЗ в 

здоровый социум.  

В нашем учреждении для обеспечения своевременной ранней ком-

плексной помощи детям и их семьям функционирует Лекотека. «Лекотека» 

— служба психолого-педагогического сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и их родителей [9, с.10]. 
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Категории детей, поступающих в Лекотеку — это дети группы риска 

и дети с широким спектром нарушений развития: нарушения опорно-

двигательного аппарата, расстройства аутистического спектра, задержка 

психического развития, умственная отсталость, дети с дефицитарностью 

зрительного и слухового анализатора. 

Одними из основных задач Лекотеки являются: 

– обучение родителей (законных представителей) методам игрового 

взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии; 

– проведение психокоррекционной работы с членами семьи, направ-

ленной на повышение родительских компетенций и развитие навыков кон-

структивного взаимодействия с детьми; 

– помощь родителям в подборе адекватных средств общения с ре-

бенком. 

Основополагающим принципом функционирования Лекотеки явля-

ется семейно-ориентированный подход. Семья рассматривается как реаби-

литационная структура, изначально обладающая потенциальными возмож-

ностями к созданию максимально благоприятных условий для развития и 

воспитания ребенка.  

Семейно-ориентированный подход в работе с семьями, воспитыва-

ющими детей раннего возраста, заключается в как можно более широком 

вовлечении семьи в программу помощи ребенку. Таким образом, особая 

роль в социальной адаптации ребенка с особенностями в развитии отво-

дится семье. Так, в фокусе внимания специалистов оказывается не только 

ребенок, но и семья, ее окружение и среда. Этот подход обеспечивает ра-

боту с собственными ресурсами всех членов семьи и людей, ее окружаю-

щих [9, с.66]. 

Основная форма работы в Лекотеке с ребенком и его родителем 

(преимущественно занимающимся воспитанием ребенка) — игровой сеанс 

(ИС). На игровом сеансе могут также присутствовать другие члены семьи 
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и лица, принимающие участие в воспитании ребенка. Для того, чтобы ре-

бенок сориентировался, почувствовал себя комфортно, «раскрылся» в ин-

тересной для себя деятельности, необходимо время. Это время нуждается в 

структурировании. В структуру игрового сеанса могут входить разные ви-

ды совместной деятельности специалиста, родителя и ребенка и смена дея-

тельности. Специалисты планируют структуру игрового сеанса для каждо-

го малыша индивидуально.  

В ходе совместных игровых сеансов родители на практике осваивают 

новые игры и приемы взаимодействия с ребенком.  

Наши занятия включают в себя развивающие и обучающие игры, направлен-

ные на развитие способностей ребенка в следующих областях: развитие 

навыков коммуникации и речи,  познавательное развитие,  социальное взаи-

модействие, развитие движений, навыки самообслуживания и заботы о себе. 

Родители понимают главное. Во-первых, что ребенок, много и порой 

очень активно действуя, удовлетворяет базовую, присущую возрасту по-

требность в движении; во-вторых, действуя с предметами, он знакомится с 

их свойствами; а в-третьих, необходимо всячески развивать умение ребен-

ка самостоятельно играть. Мы видим, как меняются родители. Они усваи-

вают и начинают применять на практике новые способы взаимодействия с 

ребенком, они выбирают адекватные возрасту и характеру ребенка игры и 

занятия. Родители меньше нуждаются в консультативной помощи, по-

скольку становятся сами достаточно компетентными. Улучшается понима-

ние поведения ребенка родителем. 

Как показывает практика, многие поведенческие проблемы детей 

раннего возраста связаны с недостатком понимания в семье потребностей 

ребенка, несогласованной позицией взрослых и их непониманием, что 

проблемы ребенка связаны не столько с ним самим, сколько с проблемами 

в семье [5, с.201]. Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога, 
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учителя-дефектолога, учителя-логопеда помогает родителям осознать си-

туацию и наметить пути изменения в семье. 

Совместные развивающие занятия позволяют мамам на практике 

увидеть, как они строят свое взаимодействие с ребенком, чувствуют ли они 

его потребности или навязывают свою линию поведения.  

К сожалению, значительная часть родителей просто не играет со 

своими детьми, заменяя насыщенную атмосферу игрового взаимодействия 

ребенка со взрослым, игрушками, мультфильмами, а иногда ранним не-

адекватным обучением [9, с.11]. 

 Мы привлекаем внимание родителей к важности игровой деятельно-

сти, обучаем их приемам взаимодействия с ребенком, формируем навыки 

руководства детской игровой деятельностью. 
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ТЕАТР – ШАГ К АКТИВНОЙ ЖИЗНИ В СОЦИУМЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАС 

Максимова Н. Ю., учитель начальных классов, 

 Панюхина Е. В, учитель-логопед, зам.директора по УВР  

СФ ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жигулевск 

Значительное количество умений и навыков ребенок получает через 

общение, в первую очередь с родителями: учится говорить, понимать 

обращенную речь, играть, организовывать свое время, контролировать свои 

эмоции, дружить и многое другое. Однако для ребенка с РАС все это 

становится непростой задачей. Такие особенности их поведения, как: страх 

новых ситуаций и изменений, отсутствие гибкости мышления и поведения, 

медленный темп деятельности и взаимодействия, пресыщение сенсорными 

стимулами, ограниченное понимание социальных ситуаций, ограничивает 

социализацию детей с РАС. 

Перед педагогами и родителями встает вопрос – как помочь 

социализироваться ребенку с РАС?  

Одним из путей решения проблемы, на мой взгляд, является 

организация совместной творческой деятельности. Театрализация — это 

использование средств театра в педагогическом процессе. 

Театрализованная игра, элементы театрализации являются гармоничным 

сочетанием театрального искусства с педагогическим процессом по своим 

целям и принципам построения (коллективность, распределение ролей, 
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необходимость педагогического руководства). 

Театральная игра способствует [1]: 

1. Развитию речи детей. 

2. Развитию нравственно-коммуникативных качеств личности. 

3. Развитию двигательных качеств и умений. 

4. Развитию творческого воображения и фантазии. 

5. Развитию познавательных способностей. 

Разновидностями театральных игр являются: 

1. Игры с элементами театрализации. 

2. Занятие-игра. 

3. Театрализованный рассказ. 

4. Викторина-развлечение. 

5. Спектакль-игра. 

Важнейшими условиями в осуществлении игровых форм работы, 

являются [2]:  

1. Использование речевых упражнений. 

2. Выбор упражнений или заданий в зависимости от 

индивидуальности детей. 

3. Обеспечение психологического комфорта на занятиях и вне 

занятий. 

4. Побуждение детей активно участвовать в театральной игре, 

упражнении, этюде. 

Театрализованная деятельность близка и понятна ребенку, она 

глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, потому 

что связана с игрой. Театральные занятия служат ребенку жизненно 

важной поддержкой и источником человеческого общения, в чём ребенок 

на данный жизненный период нуждается, а также средством выразить себя 

именно на доступном ему уровне.      

Для детей с РАС огромным достижением является участие в 
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постановке небольших этюдов. 

Естественно, вся эта кропотливая работа является «работой» только 

для нас – взрослых, а для детей это, прежде всего, игра. И, если сначала 

она протекает организованно, направляется педагогами, то потом она 

становится самостоятельной деятельностью детей. Роли разыгрываются 

прямо в кукольном уголке, песни из спектаклей поются на переменах, 

взаимодействие детей из сценических действий переходит в реальную 

жизнь. 

Театральная игра не только проникает в жизнь ребенка, но и 

помогает ему быстрее адаптироваться к окружающему миру в результате 

двустороннего процесса коммуникации. Вследствие этого реакции ребенка 

на окружающую обстановку и общение становятся положительными и 

обретают смысл. 

Посредством упражнений и разминок, сценической речи и 

сценического движения педагог «подключает» к общению слуховое, 

зрительное и тактильное восприятие, а также двигательный контроль и 

способность осваивать пространство. 

Такой театральный опыт помогает ребенку обнаружить в себе 

творческую силу, выразить себя через выступления на сцене. Театральная 

игра выводит ребенка из одиночества, учит общению с окружающим 

миром. 

У детей с РАС, требующих особого внимания, индивидуального и 

дифференцированного подхода, использование на занятиях коррекционно-

развивающих и регуляционных упражнений, пальчиковых игр, 

импровизации с использованием различных элементов сценического 

движения, ритмопластики, сценической речи положительно влияет на 

развитие адаптивно-социальных способностей, коммуникативных навыков 

и, конечно же, речи. 

Интересной формой организации театральной деятельности является 
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технология круга [3]. 

Занятие с использованием технологии «Круг» – это ритмически 

организованное, не длительное по времени занятие, эмоционально и 

сенсорно наполненное играми, направленное на стимуляцию активного 

участия ребенка в общей игре, на развитие его коммуникативных 

возможностей, эмоциональной сферы и возможностей саморегуляции. 

Главная цель данной технологии – дать каждому ребенку 

возможность получить опыт взаимодействия с другими детьми, освоить 

разные формы такого взаимодействия и, таким образом, почувствовать 

себя частью коллектива. 

Практическая часть. Мастер-класс «Мир полон красок!»: 

1) Упражнение «Мне нравится в…» (называется имя каждого ребенка 

в круге и каждый старается назвать хотя бы одно достоинство у 

«Другого»). 

2) «Представьте себе и измените что-нибудь в своей позе, если: Ночь, 

зима, холодно, темно, вы на даче одни, не можете уснуть. Вдруг – шаги… 

Поздняя осень, утро выходного дня, вы в неважном настроении подходите 

к окну, а там – первый снег!». 

3) Упражнение «Жесты через стекло». 

4) Упражнение «Какого я цвета?». 

5) Упражнение для освоения понятия «Общение»: «За что меня 

можно любить», «Мне бывает жалко…», «Я люблю, когда…», «Мне 

неприятно, если…». 
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С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Миронова Т. Ю., учитель-логопед, 

Сахтерова Н. Н., учитель- логопед  

СП ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск д/с №20 

Социокультурная практика – это любая форма активности, 

проявляющаяся в социокультурной системе. Это творческая, созидательная 

деятельность, при которой преобразование общественных и духовных 

условий человеческой жизни совпадает с изменениями самих субъектов. 

Овладение родным языком является одним из важных приобретений 

ребенка в дошкольном детстве. Одной из главных задач логопедической 

работы с дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи, является 

формирование связной речи, поскольку от степени её сформированности 

зависит дальнейшее развитие, социализация ребенка и успешность его 

обучения в школе.  

Учителя-логопеды нашего образовательного учреждения активно 

используют следующие социокультурные практики: ЛЕГО-технология, 

карты В. Я. Проппа и проектная деятельность по созданию 

мультипликационных фильмов. 

Долгосрочный проект «Мультфильм своими руками» начинался с 

детьми подготовительной группы.   

Длительность проекта: 6 месяцев.  

Участники проекта: воспитанники с общим недоразвитием речи 

подготовительной комбинированной группы, учителя-логопеды, 

воспитатели и музыкальный руководитель, родители.  

Реализуя тему «Домашние животные», дети сконструировали из 

Лего-конструктора и других материалов фигурки домашних животных, а 

обыграть, составить фразы и рассказ не смогли. На помощь пришли 

карточки Проппа. Карты Проппа являются наглядными опорами для 
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составления фраз и текстов. На них схематично изображены основные 

элементы сказок. 

Дети захотели придумать свою сказку о домашних животных. 

Составили сказку с опорой на карты Проппа. Продуктом детского 

творчества стала сказка «Друзья познаются в беде». Ребята решили 

показать эту сказку большому количеству детей и столкнулись с 

проблемой, как это сделать. Они задумали снять мультфильм по своей 

сказке. Сначала дети были декораторами (мастерили атрибуты своими 

руками). Затем они стали кинооператорами и учились правильно освещать 

и снимать в нужном ракурсе объект. Когда они стали звукооператорами, то 

учились менять голоса, озвучивая своих героев, старались соотносить речь 

и движения в кадре.  

 Монтаж сделали мы, взрослые, на компьютере в программе Windows 

Movie Maker. Формой презентации проекта был показ мультфильма 

малышам и родителям.  

Анализируя деятельность по использованию социокультурных 

практик в процессе развития связной речи, мы отметили следующие 

положительные моменты: 

– создание разнообразных условий для активной речевой практики 

по развитию связной монологической и диалогической речи дошкольников 

с общим недоразвитием речи в разных видах деятельности; 

– раскрытие вербального и невербального творческого потенциала 

воспитанников; 

– активизация мыслительных операций, познавательной активности 

дошкольников;  

– формирование умения видеть и преодолевать проблему; 

– развитие мелкой моторики, сенсорных представлений и эстетиче-

ских чувств; 
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– формирование навыков работы в творческом коллективе с распре-

делением ролей и задач. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ  

С ОВЗ ЧЕРЕЗ КВЕСТ-ИГРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ПОСОБИЙ В. В. ВОСКОБОВИЧА 

Муханова Л. К., учитель-логопед,  

Рыпаева С. Н., учитель-логопед 

ГБОУ СОШ № 14 СПДС № 18 «Радуга» Самарская область, г. Жигулевск 

Обучение — это сложный и утомительный процесс для ребенка с 

ОВЗ. Наша задача сделать этот процесс более интересным, увлекательным 

и доступным. В этом нам поможет игра-квест. Квест — это командная иг-

ра, в которой игрокам необходимо искать различные предметы, выполняя 

задания (интеллектуального, спортивного характера), чтобы достигнуть 

главной цели. Такую игру можно проводить в помещении или на улице. 

Так как в своей коррекционной работе мы используем развивающую тех-

нологию В. В. Воскобовича, то и квест-игры мы разработали с использова-

нием игровых пособий данной технологии.  
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Развивающие игры Воскобовича – это особенная, самобытная, твор-

ческая методика. В их основу заложены три основных принципа – интерес, 

познание, творчество. Это не просто игры – это сказки, интриги, приклю-

чения, забавные персонажи, которые побуждают воспитанника к мышле-

нию и творчеству. Благодаря таким качествам как яркость, фактура и раз-

нообразие, игры Воскобовича помогают удерживать внимание детей с 

ОВЗ. Одна игра дает возможность решать множество образовательных за-

дач. Воспитанник одновременно осваивает буквы, цифры, учится разли-

чать цвет, форму, тренирует память, внимание, развивает мышление, вооб-

ражение, а также тренирует мелкую моторику рук.  

В создании игр-квестов мы использовали следующие пособия мето-

дики: комплекс «Кубики и Коврограф Теремки», «Читаем на шариках», 

«Шнур-затейник», «Фиолетовый лес». 

Игры-квесты, наполненные ярким, продуманным, дидактическим, 

сюжетным оборудованием, создавались нами в соответствии с лексиче-

скими темами детского сада. Проводятся они два раза в месяц. 

Таким образом, квест-игры с использованием пособий В. В. Воско-

бовича стали одним из эффективных средств, направленных на самовоспи-

тание и саморазвитие ребёнка как личности и успешную социализацию де-

тей с ОВЗ.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ДЕТЕЙ С ОВЗ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ДЕТСКИХ  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Неклюдова С. А., учитель-логопед  

СП «Детский сад Солнышко»  

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск  

Похвистневского района Самарской области 

Развитие коммуникативных навыков у детей – это воспитание спо-

собности эффективного общения и успешного взаимодействия с окруже-

нием. Согласно взглядам отечественных ученых (Л. С. Выготский,            

А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин) общение 

присутствует во всех видах детской деятельности и оказывает влияние не 

только на речевое и психическое развитие ребенка, но и формирует лич-

ность в целом. От уровня развития коммуникативных навыков зависит 

успешность социально-психологической адаптации детей в обществе. 

Эпоха детства, согласно Л. С. Выготскому, — это такой возрастной пери-

од, который характеризуется своей социальной ситуацией развития – со-

вершенно своеобразным, специфическим для данного возраста, исключи-

тельным, единственным и неповторимым отношением между ребёнком и 

окружающей его действительностью, прежде всего социальной. 

Дети с ОВЗ с тяжёлыми нарушениями речи имеют трудности социа-

лизации и коммуникативного общения. У них снижена личная инициатива, 

самостоятельность, познавательный интерес. Все это затрудняет осмысле-

ние повседневного опыта и освоение культурных практик в любой области.  

Тем не менее в ФГОС ДО появился термин, который до того не ис-

пользовался в дошкольной педагогике, а именно, что в содержательном 

разделе образовательной программы дошкольных организаций должны 

быть представлены культурные практики разных видов.  

Социокультурные практики – это стихийное и подчас обыденное 

освоение разного опыта общения и группового взаимодействия всех участ-
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ников образовательного пространства, инициируемое взрослым или самим 

ребенком. Поэтому мы, педагоги, уделяем особое внимание развитию ком-

муникативных навыков у старших дошкольников с ОВЗ через реализацию 

социокультурных практик, исходящих из текущих интересов детей. 

На основе сотрудничества детского сада с различными социальны-

ми объектами разработана определенная последовательность ознакомле-

ния дошкольников с социумом.  

Наши воспитанники традиционно участвуют в праздниках «День ма-

тери», «День Победы», «День села», «День защитника Отечества», «8 

Марта», «Масленица», организованных ДК «Родник». Участие в этих ме-

роприятиях позволяет детям не только расширить свой кругозор и обога-

тить опыт социальных контактов, но и приобрести нравственный и эмоци-

ональный опыт сопереживания, помощи, защиты, эмпатии, гордости, радо-

сти, печали и т. д. 

Ещё одной формой организации социокультурных практик является 

сюжетно-ролевая игра, где дети учатся брать на себя «взрослые» роли и в 

игровых условиях воспроизводить деятельность взрослых и отношения 

между ними. Для ребёнка роль – это образец того, как надо действовать, 

исходя из этого образца. Он оценивает поведение участников игры, а затем 

и своё собственное. В совместной игре дети учатся языку общения, взаи-

мопонимания, взаимопомощи, подчинять свои действия действию других 

игроков, формируется адекватная самооценка. 

Одними из самых любимых игр продолжают оставаться игры 

в «Семью», «Магазин», «Больницу» с различными сюжетами: «Как будто 

дома у нас младенец», «Как будто дома мы одни», «В нашей семье появил-

ся питомец», «День рождения» и другие. Кроме того, были специально ор-

ганизоваы сюжетно-ролевые игры «Библиотека», «Ателье», «Школа».   

Логическим продолжением сюжетно-ролевой игры «Ателье» стало участие 
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в региональном Чемпионате «Будущие профессионалы 5+», где наша ко-

манда «Весёлые портняжки» стала призёром. 

В решении задач социализации и развития коммуникативных навы-

ков помогает нам театрализованная деятельность. Чтобы задействовать 

этот вид деятельности, в группе создана соответствующая предметно-

развивающая среда (настольный, масочный, перчаточный, теневой, фетро-

вый театры, ширма, костюмы и атрибуты для ряженья). Дети с удоволь-

ствием включаются в разыгрывание импровизаций, небольших этюдов. 

В результате совместной работы педагогов и родителей в течение 

учебного года были организованы несколько постановок (на осенний 

утренник — «Сказка о непослушном горошке», на новогодний праздник — 

«Жадные мышата», «Где живет Новый год?»). Театрализованная поста-

новка «Айболит и чистый воздух» заняла 1 место в районном конкурсе 

«Экологический серпантин». Постановка теневого театра «Колобок» заня-

ла 2 место в X Открытом окружном конкурсе исследовательских работ и 

творческих проектов. 

В театрализованной игре осуществляется эмоциональное развитие 

ребенка и формирование базиса его личностной культуры. Это мостик, ко-

торый помогает детям попасть в их дальнейшую взрослую жизнь и сфор-

мировать положительный опыт восприятия окружающей действительно-

сти, означающей готовность ребёнка к встрече с новыми социальными си-

туациями. У детей совершенствуются формы, виды и средства общения, 

складываются и осознаются непосредственные взаимоотношения детей 

друг с другом, приобретаются коммуникативные умения и навыки. 

С целью преодоления и предупреждения трудностей социализации и 

коммуникации успешно используем метод проектов. Проектная деятель-

ность как форма работы с дошкольниками включает все компонен-

ты социализации, объединяет воедино все виды деятельности и вовлекает 
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всех участников процесса, поэтому активно используется нами для реали-

зации образовательных и воспитательных задач. 

Реализованный проект «Книга и я — лучшие друзья» был направлен 

на развитие коммуникативных навыков в социокультурной среде, позво-

ляющий активно взаимодействовать ребенку со сверстниками и другими 

людьми. Так, в рамках проекта была экскурсия в детскую библиотеку, где 

дети не только обогатили своё представление о библиотеке, тру-

де библиотекаря, но и закрепили на практике знания ПДД, а также социо-

культурные нормы поведения в общественных местах. Защита проекта 

проходила в форме досуговой деятельности, на которую были приглашены 

родители, заведующая детским садом. Дети получили опыт публичного 

выступления, имели многообразные возможности для самореализации, 

проявления инициативы, творчества. Радостные эмоции, сопровождающие 

досуговую деятельность, способствовали созданию благоприятной эмоци-

ональной обстановки, формированию уверенности в себе, становлению 

личности ребенка. 

Включая детей во все виды социокультурных практик, мы предпола-

гаем не только сознательное усвоение ребенком готовых форм и способов 

социальной жизни, способов взаимодействия с материальной и духовной 

культурой, адаптацию к социуму, но и выработку (совместно со взрослыми 

и сверстниками) собственного социального опыта, ценностных ориента-

ций, своего стиля жизни. Наши воспитанники успешно социализируются в 

обществе. У них активно формируются коммуникативные навыки, позво-

ляющие им общаться друг с другом, со взрослыми, и получать радость от 

общения. 
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СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГРАХ 

НА УРОКАХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Пазухина Т. С., учитель,  

Тюленкова О. Ю., учитель-логопед 

Сызранский филиал государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения Самарской области  

 «Школа-интернат №2 для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья городского округа Жигулевск», Сызрань  

В последние десятилетия в коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми с ОВЗ активно используется метод сенсорной 

интеграции. Сенсорная интеграция — это способность человека 

организовывать ощущения, испытываемые организмом, для совершения 

движений, обучения и нормального поведения.  

У детей с ОВЗ недоразвитие или повреждение различных звеньев 

речевой системы при отсутствии специальных коррекционных 

мероприятий неизбежно вызовет недоразвитие всех сторон речи. Это 

ограниченность сенсорных, временных и пространственных 

представлений, недостаток памяти, недостаточная целенаправленность и 

концентрация внимания, снижение уровня обобщений, недостаточное 

умение строить умозаключения, устанавливать причинно-следственные 

связи. Данные особенности и недостаточный уровень развития 

коммуникации приводят к трудностям общения и нарушению социальных 

связей с окружающим миром. Особые трудности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья возникают при ведении диалога. Эту проблему 

можно решить с помощью театрализации любой сказки. В сказках много 

диалогов, которые можно использовать, обыгрывая сказку или ее эпизоды 

с детьми с ТНР, для формирования у них навыков речевой коммуникации. 

Занятия с элементами сказкотерапии – деятельность необыкновенно 

эмоционально насыщенная, что делает её привлекательной для детей с 

ОВЗ. Она приносит ребенку радость и удивления, в ней заложены истоки 

творчества, дети принимают руководство взрослого, не замечая его. Сказка 



63 
 

— наиболее универсальный и комплексный метод воздействия в 

коррекционной работе с детьми. Сказка заинтересовывает ребенка, 

обучает, воспитывает. Сказка обогащает словарный запас, учит грамотно 

высказывать свои мысли, помогает формировать у детей грамматически 

правильную, лексически богатую и фонематически чёткую речь.  Все дети 

с нарушениями речи быстро отвлекаются, утомляются, им сложно 

удерживать в памяти задания. Не всегда доступны детям логические и 

временные связи между предметами и явлениями. Использование сказки 

помогает сформировать навыки, способствующие развитию 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, навыки 

устной речи. Сказка позволяет осуществить поэтапное и постепенное 

усложнение заданий по формированию фонематических процессов.  

В книге «Занимательное азбуковедение» В. В. Волиной собран 

материал для игр, позволяющих расширить знания, умения, предложенные 

программой для учащихся 1 классов. Дети любят слушать сказки о 

приключениях букв, сочинять свои. В гости к детям приходят, предлагая 

интересные игры, сказочные персонажи. Например, при изучении буквы А 

— Айболит.  

Грамматические сказки помогают детям уяснить сложные понятия, 

например, как звуки научились превращаться в буквы: «Пришёл 

волшебник в сказочную страну, где жили звуки. Он их услышал, но не 

увидел. Огорчился волшебник и сшил им платья: одним — красные, 

другим — синие. И даже домики построил. Теперь живёт звук «а» в букве 

А, звук «о» в букве О. Букву мы можем видеть, читать, а звук только 

слышать и произносить». Например, на занятии по теме «Предлоги «за, 

перед» драматизируют сказку «Репка». Работая над темой «Родственные 

слова», можно предложить сказку о грибах: «Жил-был в лесу большой 

гриб. Ему было скучно одному. Но вот однажды прошёл тёплый грибной 

дождь. Оглянулся гриб, а вокруг много маленьких грибочков. Вдруг 
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послышались голоса — это пришли грибники за грибами. Дома они 

сварили вкусный грибной суп». Работая над обогащением глагольного 

словаря, особое внимание уделяется приставочным глаголам. На занятиях 

придумали сказку о машине, которая собралась в путешествие. Она 

поехала, объехала, наехала, заехала, въехала, съехала, подъехала и т. д. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерна неустойчивость 

внимания, снижение вербальной памяти, отставание в развитии словесно-

логического мышления. Они отличаются повышенной отвлекаемостью, 

что ведёт к появлению ошибок при выполнении заданий. Фонетические, 

грамматические, авторские, русские народные сказки позволяют решить 

многие коррекционные задачи. Они позволяют детям-логопатам 

раскрепоститься, относиться внимательно друг к другу, помогают 

развитию речевой активности детей. 

Успешности использования театрализованных игр в коррекционной 

работе способствует организация развивающей предметно-

пространственной среды. Для них необходим разнообразный 

дидактический материал: костюмы, различные объемные и плоскостные 

куклы, дидактические игрушки, всевозможные иллюстрации. На занятиях 

активно используется следующее оборудование: настольная и напольная 

ширмы, плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки 

персонажей сказок; декоративные украшения; наборы кукол для 

пальчикового театра; рукавички с изображением мордочек животных; 

костюмы персонажей сказок; игрушечные персонажи. 

Кукольный, классический, пальчиковый театры, театр-матрешка 

помогают развивать речь и потенциальные возможности  познавательной  

и коммуникативной деятельности, расширить социальные контакты детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. Знакомство с героями сказок, проигрывание 

сюжета с помощью кукол-матрешек совершенствуют восприятие, память, 

воображение ребенка и мелкую моторику (раскрывать матрешку 
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вращательными движениями, совмещать рисунок на двух частях). 

Шагающий и ростовой театры исполняют мечты! Чтобы пошли фигурки 

шагающего театра, достаточно просунуть пальцы в петли у них на ногах, а 

за ростовыми куклами легко спрятаться и перевоплотиться в них. Участие 

в кукольных спектаклях очень важно для развития речи, эмоциональной 

сферы ребенка и уверенности в себе. Игра с куклами тренирует еще и 

мелкую моторику рук, которая напрямую связана с речью.   

Проводимая работа по театрализованной деятельности, используемая 

как средство коррекции речи детей с ограниченными возможностями 

здоровья, показала следующие результаты: активно развивается 

эмоциональная экспрессивность, экспрессивная речь, воображение, 

происходит развитие адаптивного процесса общения, повышается 

эффективность коррекции коммуникативной сферы, развивается образное 

мышление и, самое главное для детей с ОВЗ, правильно формируется 

грамматический строй речи. 
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ПРАКТИКЕ С ДЕТЬМИ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Панина М. А., учитель – логопед  

ГБОУ ООШ №9 структурное подразделение 
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Проблема воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является весьма острой и 

актуальной на сегодняшний день. В последнее время уделяется большое 

внимание коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного 

возраста, имеющими тяжелые нарушения в речевой сфере, число которых 

увеличивается с каждым годом. Для того, чтобы добиться прогресса в 

коррекции речевых нарушений, на своих занятиях я использую различные 

арт-технологии. Арт-технологии – это способы решения задач или проблем 

с помощью искусства. Через пластичные (фотографию, лепку, резьбу), 

динамические (музыку, литературу) и зрелищные (театр, цирк, 

хореографию) виды искусства специалисты предупреждают проблемы и 

решают сложные задачи. В основе арт-технологии лежит процесс 

творчества. Арт-технологии используют в своей работе психологи и 

педагоги [3]. 

Я хочу рассказать о применении тестопластики в логопедической 

работе. Ни для кого не секрет, что практически все дети любят лепить. А 

лепить из теста необычно и занимательно. С применением арт-технологии 

тестопластики, совместно с детьми, изготовили коррекционно-

развивающее пособие «Чудесные буковки». 

Знание букв – начальная ступень в формировании навыка чтения. 

Именно на этом этапе ребёнок может полюбить чтение или навсегда его 

возненавидеть.  

Работа с тестом – это упражнения, оказывающие помощь в развитии 

тонких дифференцированных движений, координации тактильных ощуще-

ний, необходимых в работе детям с тяжелыми нарушениями речи. Продук-
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тивная деятельность выступает как специфическое образное средство по-

знания действительности, поэтому имеет большое значение для умствен-

ного развития детей. Умственное воспитание ребёнка тесно связано с раз-

витием речи. Все предметы, которые создаются детьми в результате про-

дуктивной деятельности, выполняют роль наглядной опоры для речевых 

упражнений. В данном случае наглядность представлена объёмными пред-

метами, а не иллюстративным материалом. Изготовленные ребенком буквы 

из теста хорошо запоминаются, таким образом, формируются целостные 

представления о кинеме. С помощью цвета (красного, синего, зелёного) 

обозначаем гласные и согласные, твёрдые и мягкие звуки, создавая тем са-

мым дополнительную наглядность. 

Пособие «Чудесные буковки» многофункционально и решает ряд 

коррекционных задач. Предлагаю несколько вариантов игр. 

«Узнавай и называй»  

Игра поможет детям быстрее запомнить буквы и научиться придумы-

вать слова на заданную букву, а также способствует развитию тактильной 

чувствительности, увеличению активного словарного запаса, речи, мотор-

ной и зрительной памяти, мелкой и общей моторики. 

Для игры может подойти непрозрачный мешочек. В мешочек кладём 

известные ребенку буквы. Предлагаем вынимать буквы по одной, отгады-

вать их на ощупь. Если ребенок, вынимая букву, ошибается в названии, 

исправляем его, а букву опускаем обратно в мешочек. Когда ребенок снова 

достанет эту букву, он уже назовет ее правильно.  

 «Составь словечко» 

Составление слогов, слов из букв отлично развивает мышление ре-

бенка, приучая его видеть в наборе символов определенные слова. 
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Ребёнок выкладывает схему слогов, слов с помощью цветных фишек 

и букв из соленого теста. Буквы окрашены в разные цвета в зависимости от 

того, какая из них гласная, какая согласная твёрдая, а какая — мягкая. 

«Подбери картинку к букве» 

В красивую коробочку сложены буквы. Перед детьми лежат картин-

ки с изображением знакомых предметов. Ведущий достает букву. Кто из 

детей быстрее подберет к букве соответствующую карточку, тот и забира-

ет букву себе. Выигрывает тот, кто больше соберёт букв. 

В заключении хотелось бы отметить, что использование арт-

технологий   в логопедической практике способствует поддержанию инте-

реса ребенка на всех этапах коррекционно-развивающего процесса. 
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Социокультурная практика обучающихся – это деятельность, обу-

словленная к жизни общечеловеческой потребностью культурного созида-

ния развивающегося человека в соответствии с общекультурными цивили-
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зационными нормами и направлена на их социокультурное преобразование 

в контексте освоения потребного будущего. Способы деятельности в соци-

окультурной практике регулируются «определенными социокультурными 

закономерностями, установленными и закрепленными в культуре» [1, с. 

144]. В контексте идей В. И. Слободчикова образование – это социокуль-

турное пространство, «то есть место, где зарождаются, складываются цели, 

ценности и смыслы человеческого бытия, где человеком осваиваются спо-

собы их воплощения в своей и другой жизни» [2, с.9]. В этой связи обучаю-

щийся должен овладеть современным «багажом» социокультурных средств, 

адекватных той культуре, в которой он живет. Осваивая социокультурное 

пространство и собственное положение в нем, обучающийся получает воз-

можность активной реализации своих возможностей на практике. 

Основополагающей успешной реализации социокультурных практик 

в образовательном процессе является организация социального партнер-

ства. Так, Сызранский филиал уже более 5 лет реализует совместно с дет-

ской школой искусств имени А. И. Островского проект «Свободное твор-

ческое развитие». Интеграция ресурсов позволяет обеспечить оптимальные 

условия для эффективной работы с детьми с ОВЗ, а также способствует 

развитию новых профессиональных позиций педагогов для овладения тех-

нологиями социокультурных практик в учебной и внеучебной деятельно-

сти. Реализация социокультурных практик будет осуществляться успешнее 

при условии установления партнерских отношений с семьей каждого вос-

питанника. Создание в Сызранском филиале ГБОУ школы-интерната № 2 

г.о. Жигулевск «Семейной службы» и «Школьной службы примирения 

(Медиации) позволяет определить конкретные образовательные ситуации, 

для решения которых строится взаимодействие с родителями обучающихся. 

На детско-родительских занятиях в рамках работы «Семейной службы» 

участникам предлагается почувствовать взаимосвязь членов семьи и попы-

таться своевременно предупреждать ссоры и недопонимания за счёт бес-
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конфликтности (т.е. за счёт своевременного и оправданного искреннего 

включения элементов театрализации во внутрисемейные взаимоотношения).  

Педагогический коллектив СФ ГБОУ школы-интерната № 2 г.о. Жи-

гулевск принимает активное участие в проектной деятельности различного 

уровня с 2012 года и накопил богатый опыт использования социокультур-

ных практик образования детей с ОВЗ, в том числе посредством театраль-

ной деятельности. Президент Российской Федерации Владимир Путин на 

встрече с представителями общественных патриотических и молодежных 

организаций обсудил деятельность школьных театров и указал на их зна-

чимость. Когда люди приобщаются к театральному искусству с юных лет, 

это, безусловно, становится мощным подспорьем на всю жизнь, потому 

что способствует развитию личности. 

В Сызранском филиале ГБОУ школы-интернат № 2 г.о. Жигулёвск 

создан инклюзивный театр «Я звезда», который включён во Всероссий-

ский перечень (реестр) школьных театров. Театрализованная игра как ме-

тод весьма эффективна в коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ОВЗ. Благодаря комплексной деятельности, которая сочетает пение, дви-

жение, драматургию, музыку, художественно-изобразительное творчество, 

любой ребенок может проявить себя. Занятия с элементами сказкотерапии 

– деятельность необыкновенно эмоционально насыщенная, что делает её 

привлекательной для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивая сенсорную интеграцию. Театрализованная игра способствует 

развитию психических процессов (памяти, внимания) и различных качеств 

личности – самостоятельности, инициативности, эмоциональности, ком-

муникабельности, умению прислушиваться к окружающим, «слышать» 

окружающих. Поэтому театрализованные игры-занятия имеют основопо-

лагающее значение для формирования социального опыта ребенка. Разви-

тие устного народного творчества у школьников с ОВЗ через кукольный 

театр и чудесный мир сказок и былин делает речь учащихся более содер-



71 
 

жательной и осмысленной. Проводимая работа по театрализованной дея-

тельности, используемая как средство коррекции речи детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, показала следующие результаты: активно 

развивается эмоциональная экспрессивность, экспрессивная речь, вообра-

жение, происходит развитие адаптивного процесса общения, повышается 

эффективность коррекции коммуникативной сферы, развивается образное 

мышление, и, самое главное для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

правильно формируется грамматический строй речи. 

Более 7 лет в Сызранском филиале ГБОУ школы-интернат № 2      

г.о. Жигулевск функционирует волонтерский отряд. Дети с ОВЗ взяли 

шефство над клубом «Сызранские бабушки», где они оказывают помощь 

не только в благоустройстве клуба, но и пробуют себя в театральной дея-

тельности, выступая на площадках города.  

Таким образом, использование социокультурных практик образова-

ния детей с ОВЗ способствует положительной динамике общих коммуни-

кативных действий учащихся. Различные способы коммуникации помога-

ют детям удовлетворить естественную потребность в общении, взаимодей-

ствии и эмоциональном контакте с другими детьми и взрослыми, что ха-

рактеризуется проявлением следующих особенностей: возможностью об-

мена накопленным опытом, знаниями и умениями, достижением компро-

мисса в общих вопросах, обозначением одобренной стратегии или пове-

денческих установок. Школа не может быть замкнутым пространством. 

Невозможно добиваться положительных результатов в образовании, не 

взаимодействуя с внешней средой. Внедряя в школьное пространство со-

циокультурные практики, мы создаем условия, в которых обучающиеся 

эффективно готовятся к успешной самостоятельной жизни.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

С ОВЗ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сапронова Е. В., старший воспитатель, учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад № 465» г.о. Самара  

Различные социокультурные практики позволяют детям с ОВЗ до-

школьного возраста получать разнообразный социальный и познаватель-

ный опыт. Они способствуют развитию самостоятельности и инициатив-

ности детей, учат их самостоятельно искать информацию, высказывать 

свои идеи и предположения, не боясь негативной оценки, учат организо-

вывать и планировать свою деятельность. 

Одной из наиболее эффективных форм социокультурных практик 

для нас стала проектная деятельность. В ДОУ реализуются разнообразные 

проекты: познавательные и творческие, детско-взрослые и педагогические, 

долгосрочные и краткосрочные.  

В течение последних пяти лет в ДОУ реализуется цикличный проект 

«Вокруг света», главная задача которого расширить представления детей о 

странах и народах нашей планеты, сформировать у детей этнокультурную 

толерантность. 

Проект «Вокруг света» реализуется с детьми старшего дошкольного 

возраста. Воспитанники сами выбирают страну, с культурой которой хоте-

ли бы познакомиться. В рамках проекта дети узнают о традициях и обыча-

ях, знакомятся с национальной кухней, играют в национальные игры, чи-
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тают национальные сказки, знакомятся с национальными видами спорта. В 

течение недели дети «погружаются» в атмосферу культуры той или иной 

страны, получают новые впечатления и знания. Так, во время «путеше-

ствуя в Китай» дети поучаствовали в китайской чайной церемонии, научи-

лись пользоваться палочками и узнали, что такое «пагода», выяснили, как 

много привычных вещей пришло к нам из Китая. «Путешествуя в Индию» 

дети научились наматывать чалму и завязывать сари. В Бразилии познако-

мились с капоэйрой, а в Англии – узнали о приключениях медвежонка 

Паддингтона и вместе с Мэри Поппинс побывали на настоящем англий-

ском чаепитии. За эти годы ребята «побывали» в Австралии, Франции, 

Финляндии, Египте, Японии, Италии и других странах. В 2022 – 2023 

учебном году мы решили «путешествовать» по регионам России. Дети по-

бывали в Москве и Санкт-Петербурге, Татарстане и Башкирии. Это путе-

шествие оказалось особенно близко нашим воспитанникам и их родителям.  

Реализация различных познавательных проектов позволяет расширять 

кругозор детей. Так, в ДОУ реализованы такие проекты, как «Откуда берут-

ся булочки?», «Сдай макулатуру – сбереги дерево», «Какая бывает вода» и 

т.д. В ходе реализации проектов используются различные методы и техно-

логии от исследовательской деятельности до виртуальных экскурсий. 

В ходе проекта «Откуда берутся булочки?» дети побывали на вирту-

альной экскурсии на Хлебозаводе, которую организовал один из родителей 

воспитанников. Дети познакомились со всеми этапами производства хле-

бобулочных изделий, а затем, вместе с педагогами, пекли булочки.  

Проект «Какая бывает вода» был организован с воспитанниками 

младшей группы. Ребята узнали, что вода не только течет из крана. Они 

познакомились со свойствами воды и научились делать радугу на бумаге и 

в жизни.  
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Главным результатом проекта «Сдай макулатуру – сбереги дерево» 

стала ежегодная традиция среди воспитанников ДОУ сдавать макулатуру. 

Также в ходе проекта ребята научились делать бумагу из вторсырья.  

Другим важным направлением проектной деятельности является 

ранняя профориентация. В этом направлении реализованы проекты по 

ознакомлению с различными профессиями, такими как пекарь, швея, ди-

зайнер одежды, повар, ветеринар, рециклинг-инженер. 

В ходе реализации данного направления проектов воспитанники 

встречались с представителями профессий, узнавали особенности труда 

взрослого в рамках определенной профессии, пробовали свои силы в про-

фессиональной деятельности. Реализация этих проектов создала основу 

для участия воспитанников в конкурсах «Будущие профессионалы 5+» и 

«Будущие профессионалы 5+ для детей с ОВЗ». 

Также в ДОУ реализуются большие педагогические проекты «Чита-

ем дома вместе с мамой», «Нейропсихология в развитии детей с ОВЗ». 

Проект «Читаем дома вместе с мамой» реализуется в нашем ДОУ с 

2021 – 2022 учебного года с воспитанниками старшего дошкольного воз-

раста. Данный проект является долгосрочным (длится с ноября по май) и 

направлен на формирование морально-нравственных качеств у дошколь-

ников с ТНР через слушание и чтение классической и современной дет-

ской художественной литературы. Основной задачей проекта «Читаем до-

ма вместе с мамой» является повышение интереса у воспитанников к чте-

нию и литературе, а также возрождение традиций семейного чтения. Для 

реализации данного проекта рабочей группой были отобраны произведе-

ния художественной литературы, рекомендуемые для совместного домаш-

него чтения родителями с детьми, созданы и размещены на сайте ДОУ 

буктрейлеры (короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной ху-

дожественной форме о какой-либо книге). Итогом реализации данного 
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проекта являются альбомы воспитанников с иллюстрациями произведе-

ний, прочитанных вместе с родителями дома.  

В рамках проекта «Нейропсихология в развитии детей с ОВЗ» педа-

гоги активно применяют нейрозарядки, сенсомоторные и психомоторные 

игры, используют большое количество упражнений и тренажеров на раз-

витие межполушарного взаимодействия. Многие из этих тренажеров педа-

гоги создают сами. За время реализации проекта у детей значительно 

улучшились показатели моторного развития, внимания и памяти. Учителя-

логопеды отмечают, что у детей, участвующих в проекте, быстрее форми-

руются артикуляционные уклады и проходит автоматизация звуков. 

Наш опыт показал, что использование проектной деятельности в об-

разовании детей с ОВЗ дошкольного возраста способствует повышению 

эффективности коррекционной работы, расширяет кругозор воспитанни-

ков, обогащает их практический опыт, способствует вовлечению родите-

лей в образовательное пространство ДОУ. 
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