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детей»), чаепитий, совестных выходах в театр, на 
концерты.  

В процессе подготовки и организации обучения, 
педагогу необходимо вести постоянную специальную 
работу по развитию социальных навыков, включая во 
время проведения занятий применение музыкальных и 
речевых игр, упражнений. Важно в младшем школьном 
возрасте в процессе обучения использовать игровые 
методы, которые способствуют не только музыкальному 
развитию, но и развитию средств вербальной и 
невербальной коммуникации учащихся детского хора. 
Систематическое применение музыкальных игр, 
упражнений на репетициях и занятиях, позволяет повысить 
уровень и качество речи, научить детей общаться, 
понимать друг друга, применять знаково-символические  
средства для решения коммуникативных задач; научиться 
выполнять различные роли в группе, находить общее 
решение, помогать друг ругу, позволит формировать и 
корректировать социальные навыки. 
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гимнастики, работа над упражнениями развития речевого 
аппарата, умение петь в малых группах (по партиям).  

Таким образом, развивается способность учащегося 
с ОВЗ взаимодействовать с другими людьми (остальными 
учащимися, педагогами) в достижении общих целей, 
оценке  достигнутых результатов на занятии в хоре. 

Под руководством педагога детский коллектив 
становится развивающей социокультурной средой 
жизнедеятельности учащихся, обеспечивающей вхождение 
в мир культуры отношений, сотворчества, сотрудничества. 

Организация участия детского хорового коллектива 
с детьми в концертной деятельности не только учреждения 
дополнительного образования, но и микрорайона, города в 
целом способна формировать у учащихся чувство 
значимости, необходимости их музыкальной деятельности. 
Коллективное концертное исполнение способно показать 
уровень развития социальных навыков его участников, 
результат слаженной, сплоченной работы, готовности 
учащихся к совместной творческой деятельности. 
Творческие встречи с другими коллективами общей 
направленности, способствуют не только обмену 
исполнительским опытом, установлению новых контактов, 
а также формированию единства внутри своего коллектива, 
принятию каждого из его участников. 

Социализации детей непременно происходит через 
развитие их интереса, потребности и возможности 
общения в детском хоровом коллективе и вокальном 
ансамбле. Социальная адаптация формируется 
посредством участия во внеурочных мероприятий, а 
именно выступлении в календарно-тематических 
праздниках («Посвящение в музыканты», «День знаний», 
«День Матери», «Новый год», «Рождественские встречи», 
«23 февраля», «8 марта», «День Победы», «День защиты 
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отношениях между его членами. Коллективу детей 
необходимо не только научиться принимать особенного 
ребенка, доброжелательно относиться к нему, но и 
совместно учиться, петь, создавать продукт творческой 
деятельности: уметь исполнить творческий номер. Поэтому 
педагогу необходимо формировать у детей такие качества, 
как: сплоченность, взаимопонимание, защищенность, 
поддержка, причастность к делам коллектива. В хорошо 
организованных коллективах проявляются 
взаимоответственность, доброжелательность, 
взаимопомощь, здоровая критика и самокритика. 

Хоровое пение – вид музыкальной коллективной 
деятельности, где залогом продуктивного творчества 
может быть только его ансамбль единомышленников. 
Коллектив отличается от других форм организации 
учащихся важными особенностями, такими как: общая 
социально значимая цель; общая совместная деятельность 
для ее достижения; отношения взаимной ответственности 
между членами коллектива. Именно таким социально 
значимым качествам, ценностям сможет овладеть в 
процессе обучения в хоре ребенок с ОВЗ. 

Процесс формирования и развития индивидуально-
психологических и социально-нравственных особенностей 
у детей школьного возраста протекает по-разному, в 
зависимости от особенностей здоровья. Становление 
личности, в процессе которого происходит формирование 
коммуникативных навыков, в большей степени происходит 
под воздействием  взаимоотношений с взрослыми 
(педагогами) и ровесниками (учащимися в одном 
творческом коллективе). 

Формирование личностных компетенций учащихся 
происходит в различных формах работы: пение, слушание 
музыки (вокально – хоровых, инструментальных 
произведений), выполнение упражнений дыхательной 
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Аннотация 
 

Авторы сборника – педагоги дополнительного 
образования, осуществляющие образовательную 
деятельность учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья в МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» г.Томска в 
различных творческих объединениях в рамках 
инновационной работы. Методические материалы были 
представлены педагогами к участию в выставке-
конференции «Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья: новые перспективы, новые 
возможности в соответствии с планом городской 
программы воспитания и дополнительного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Чудеса творчества». Цель создания данного сборника 
заключается в повышении качества образования для детей 
с ОВЗ, обмене передовым опытом, формировании 
культуры сотрудничества и профессиональном общении в 
педагогическом коллективе. 

Специалистами доказано, что формальное 
образование, которое получают дети с ограниченными 
возможностями здоровья в школе или интернате, менее 
продуктивно, чем развитие мотивации и способностей, 
которое происходит в процессе неформального (центры, 
студии, объединения и т.д.) и информального (общение с 
окружающими людьми) образования. Именно поэтому 
опыт работы педагогов с учащимися с ОВЗ в ДЮЦ 
демонстрирует высокую степень актуальности и 
практической значимости.  
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6. Прикусывание языка. 
 
 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА С ОВЗ В 
ДЕТСКОМ ХОРОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 
Н. А. Милованова 

 
Педагог дополнительного образования, МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя 

птица», г. Томск 
 

В условиях современного образовательного 
процесса, развитию личностных компетенций учащихся 
уделяется большое внимание, поскольку общение лежит в 
основе формирования, подготовки и осуществления 
инновационных преобразований. Таким образом, 
социализация ребенка, формирование у него личностных 
компетенций, а также универсальных учебных действий в 
процессе обучения хоровому, ансамблевому пению 
становится еще более актуальной. Развитие социальных 
навыков, в том числе общения личности ребенка может 
протекать в различных сферах общественной жизни, в том 
числе и во время занятий в детском хоровом коллективе.  

Каждый ребенок на определенном этапе своего 
взросления приобретает необходимые навыки и знания о 
способах взаимодействия с окружающим миром, 
окружающими его людьми. Формирование личности 
ребенка, освоение им норм, ценностей, правил поведения 
происходит в процессе социализации.  

Одним из важных критериев успешного 
становления личности ребенка с ОВЗ в детском творческом 
коллективе является  уровень развития коммуникации 
между его участниками. Специфика, особенности общения 
учащихся в детском хоровом коллективе способны влиять 
на формирование психологического климата, атмосферу в 
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В развитии артикуляции главная роль отводиться 
языку. Язык это мышечный орган полости рта, 
участвующий в глотании, сосании, жевании и артикуляции. 

Язык также формирует речевые звуки, обеспечивает 
артикуляцию и влияет тембр голоса. Что касается флейты, 
при игре на этом инструменте язык работает постоянно и 
его мышцы должны быть очень хорошо развиты. На 
занятиях нужно использовать различные динамические 
упражнения для языка, гимнастику для языка, тренировку 
мышц языка. Упражнения, выполняемые с ребенком 
желательно сопровождать стихами. 

Приклей конфетку 
Кончиком языка приклеить конфетку к твердому 

небу (укрепление мышц и выработка подъёма языка) 
«Ой, как сладко, ой, как вкусно 
Как растаяло, стало невкусно». 
Индюк 
(Би-би-би - движение языка по верхней губе вперёд-

назад) 
«По двору идёт индюк важный среди всех 
Он своим ужасным видом вызывает смех». 
Футбол 
Рот закрыт, напряжённый язык упирается то в одну, 

то в другую щеку. 
«Мячик здесь, мячик там  
И игра идёт во всю, 
Я когда-нибудь гол в ворота забью». 
Гимнастика для языка 
1. Широкий язык – узкий язык. 
2. Движение языка вправо, влево, вверх, вниз. 
3. Круговые движения языка по губам. 
4. Прикосновение кончиком языка к верхним 

деснам, и уголкам рта. 
5. Присасывание и прищелкивание ртом. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
С ОВЗ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

З. Н. Комарова 
 

Педагог дополнительного образования, МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя 
птица», г. Томск  

 
Учреждения дополнительного образования 

являются наиболее открытой и доступной образовательной 
системой в плане педагогической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья. Так сложилось 
исторически, что система дополнительного образования 
помогает наиболее полно раскрыть ребенку свои 
способности. На сегодняшний день в приоритете обучение 
и воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их становление и развитие. И данная категория 
детей под пристальным вниманием государства.  

Развитие творческих способностей ребёнка – это 
источник укрепления его физического, духовного и 
социального здоровья. Дети данной категории так же хотят 
жить и радоваться жизни, хотят принимать в ней 
посильное участие. Имея возможность творчески выразить 
себя в коллективе, ребёнок ощущает свою нужность, 
принадлежность к обществу. При этом он формируется и 
развивается как личность. 

 Благодаря тесному индивидуальному 
взаимодействию педагога и ребенка, у него возникает 
комфортное восприятие окружающего пространства, 
снижается тревожность и страх, появляется интерес к 
познанию жизни, окружающего мира, у него появляется 
желание общаться. Благодаря этому  наиболее полно 
раскрываются возможности ребенка, происходит 
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обогащение впечатлениями, коррекция недостатков 
эмоционально - волевой сферы и что очень важно – идёт 
формирование душевного равновесия и быстрее 
происходит процесс его социализации и адаптации в 
обществе. 

Педагоги имеют свободу в выборе средств, методов 
обучения и воспитания. Но чтобы занятия приносили детям 
с ограниченными возможностями больше пользы и 
развития, педагогу необходимо выстроить работу с учётом 
всех особенностей их развития. 

1. Индивидуальный подход к ребенку 
осуществляется как в процессе организации коллективных 
занятий, так и индивидуальных форм работы, что помогает 
сделать образовательный процесс гибким и успешным. 
При составлении  индивидуального образовательного 
маршрута педагог учитывает: 

 и осуществляет выбор форм, методов и средств 
обучения и воспитания с учетом индивидуальных 
потребностей каждого ребенка; 

 рассматривает необходимость привлечения в 
процесс занятий психологов и логопедов; 

 подготавливает  развивающие и дидактические 
пособия; 

 включает в содержание образовательного 
маршрута темы, для развития самостоятельности и 
активности ребенка.  

Т.е. все направлено на выполнение главной цели -
 создание среды, которая может способствовать успешной 
адаптации, реабилитации и личностному росту ребенка в 
детском объединении. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья – сложная категория детей, 
требующая к себе повышенного внимания, заботы и 
понимания.  
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ансамбли нейронов коры головного мозга с их 
множественными возвратными связями; создаётся 
фундамент памяти ребёнка. Число соединений клеток 
различных анализаторов (слуховых, зрительных, 
двигательных) во время систематических занятий 
стремительно растет и достигает десятки миллиардов 
связей. Снижение раздражения, т.е. нерегулярные занятия, 
приводит к распаду соединений, а значит, и связей между 
анализаторами. 

Процесс обучения, постоянно усиливающий эти 
наитончайшие связи, является стимуляцией для их 
устойчивости. Сплетенное кружево из нейронов и их 
отростков различных анализаторов становится прочным. 

Звуки музыки развивают пространственно-
временное воображение, так как педагог дает задание – 
создать мысленно какой-нибудь образ и изобразить его не 
только звуками, но дополнительно телодвижением, т.е. 
происходит молниеносное взаимодействие всех 
анализаторов и звуки окрашиваются действием. 
Повторение работы создает долгосрочные модификации в 
нервных цепях, работа становиться знакомой, а затем 
автоматической. 

Для развития мелкой моторики рук ребенок 
исполняет на флейте ритмические упражнения: 
«Кукушечка», «Птички», «Приди весна» и др. 

Можно использовать рассказ ребенком 
стихотворения. На каждый слог стихотворения он 
закрывает соответствующую дырочку флейты.  

Таким образом, занятия по системе «Живые нотки» 
формируют диафрагмальное дыхание, усидчивость, 
концентрацию внимания, реакцию на команду, мелкую 
моторику рук, правильную осанку. 
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мелкую моторику рук, учится правильно дышать (вдох 
носом, выдох ртом), тренирует диафрагмальное дыхание, 
которое оказывает благотворное воздействие на 
ритмические системы (кровообращение, дыхание), а также 
на нервную систему, развивается артикуляция. Все  
способствует укреплению здоровья детей с ОВЗ. 

У детей с родовыми травмами и ЗПР наблюдаются 
отклонения в развитии двигательной сферы, нарушение 
произвольной регуляции движений, недостаточная 
четкость и координированность непроизвольных 
движений, трудности переключения и автоматизации. 
Наиболее страдает у детей данной категории моторика 
кистей и пальцев рук. Отклонение в развитии моторной 
среды у детей неблагоприятно влияют на овладение 
навыками рисования, ручного труда, письма. 

Исследования ученых института физиологии детей 
и подростков (М.М. Кольцова и др.) была подтверждена 
связь интеллектуального развития и пальцевой моторики. 
Уровень развития речи детей также находится в прямой 
зависимости от степени сформированности тонких 
движений рук. Движения стимулируют созревание ЦНС, в 
частности, созревание двигательного анализатора. 
Прогресс в развитии двигательного анализатора, 
являющегося аппаратом межанализаторного синтеза, 
сказывается на общем прогрессе функций мозга ребенка. 

Надо отметить, что в центральном двигательном 
анализаторе наряду с мышцами, участвующими в 
голосообразовании, и мимическими, максимальное 
представительство имеют мышцы кистей и пальцев рук. Во 
время игры на флейте, при работе на улучшение моторики 
ребенок должен сделать определенные быстрые, четкие и 
легкие движения, пальцами рук, закрывая при этом 
каждым пальцем соответствующее отверстие на 
инструменте. Мелкая моторика пальцев рук формирует 
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1. Содержание деятельности педагога с детьми с 
ОВЗ зависит от: 

 степени выраженности его недостатков;  
 психического и физического развития;  
 пожеланий родителей;  
 желания самого ребёнка.  
2. При организации работы с детьми с ОВЗ 

педагог опирается на такие показатели: 
 быстрота или вялость установления 

взаимосвязей, наличие или отсутствие собственного 
отношения к изучаемому материалу; 

 уровень знаний и умений (осознанность, 
действенность); 

 работоспособность (возможность действовать 
длительное время, степень интенсивности деятельности, 
отвлечение внимания, утомляемость); 

 уровень самостоятельности и активности; 
 отношение к обучению; 
 характер познавательных интересов; 
 уровень волевого развития. 
3. Педагогические работники,  работающие с 

детьми с ОВЗ, должны быть добрыми, отзывчивыми, очень 
терпеливыми, иметь искреннее желание помочь, и иметь 
огромную любовь к детям. В процессе общения нужно 
принимать ребенка таким, какой он есть, не сравнивать с 
окружающими, обращаться только по имени. Важно 
хвалить и поощрять ребёнка в целях повышения его 
самооценки (но ребёнок должен знать, за что его хвалят). 
Замечания вредны и по возможности делать их нужно как 
можно реже. Нельзя высмеивать слабости и ошибки. Вести 
себя нужно спокойно в любой ситуации: 

 тон должен быть ровным и выдержанным, 
говорить отчетливо, неторопливо, по возможности, не 
повышая голоса;  
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 движения должны быть спокойными и 
уверенными;  

 нельзя обсуждать при детях отрицательные 
качества их самих, либо других детей.   

4. Активность родителей и их включённость в 
образовательный процесс –залог эффективности 
реализации программы и процесса социализации. 
Обязательной должна быть психологическая поддержка и 
родителям. Это и помощь педагога-психолога и так же 
оказание эмоциональной поддержки. Включение 
родителей в образовательную деятельность помогает:  

 поменять их представление о собственных детях 
и их месте в обществе; 

 раскрыть творческий потенциал детей;  
 развить коммуникативные качества детей; 
 изменить либо подкорректировать 

внутрисемейный климат. 
 Педагог должен понимать, что деятельность 

обучающегося должна быть ориентирована на создание 
ситуации успеха. Благодаря активному участию детей с 
ОВЗ в массовых мероприятиях, конкурсах, фестивалях, 
процесс социализации проходит успешно. Дети, 
добиваясь результата, адаптируются для полноценной 
жизни  в обществе. Даже самый маленький результат 
(вышел на сцену, поет, читает стихи, играет на 
инструменте, танцует), это уже его  победа, победа над 
своей неуверенностью, над своим 
недугом.  Дополнительное образование дает реальную 
возможность выбора ребенку с ОВЗ своего 
индивидуального пути развития, который будет 
способствовать  развитию таких качеств личности, которые 
важны для успеха в любой сфере деятельности, создает 
возможность круга общения на основе общих интересов, 
общих ценностей.  
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Пение и слушание музыки — это основа 
музыкальных занятий специальной (коррекционной) 
школы. Урок музыки включает в себя различные виды 
музыкальной деятельности школьников с использованием 
средств, активизирующих работу, повышающих внимание 
и интерес. 

Используются музыкально-дидактические игры, 
которые развивают творческие способности детей. У них 
возникает интерес к музыке. Получая во время игры много 
эмоциональных впечатлений, дети начинают воспринимать 
музыку более сознательно. Музыкальная игра вызывает у 
детей приподнятое настроение, положительные эмоции, 
которые активизируют познавательную и мыслительную 
деятельность, способствуют развитию произвольного 
внимания, памяти, речи, моторики.                                                       

Думаю, что музыка играет большую роль в жизни 
каждого человека, и не важно, взрослый это или ребенок. 
Если говорить про детей с ОВЗ, в их жизни, она должна 
присутствовать обязательно. Так как она всегда обладала 
лечебными свойствами, способствовала развитию 
личности в целом. 

 
 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ОБУЧЕНИИ ПО ПРОГРАММЕ «БЛОКФЛЕЙТА» 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 

А. П. Пашков 
 

Педагог дополнительного образования, МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя 
птица», г. Томск 

 
 

Во время обучения по программе «Блокфлейта», 
ребенок приобретая навыки игры на флейте,  развивает 
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программах, для детей с ОВЗ, он выделен в 
самостоятельный раздел.                                                                               

Слушая музыку, дети знакомятся с произведениями 
разнообразных жанров. Без слушания невозможно 
представить себе и другие виды музыкальной 
деятельности. Перед тем, как разучить песню, танец или 
начать работу над игрой на любом музыкальном 
инструменте, их нужно обязательно прослушать. Музыка 
помогает детям лучше узнать жизнь. Она активизирует 
мышление, способствует развитию внимания, памяти. 
Музыка качественно совершенствует восприятие, помогает 
формированию представлений, активизирует 
познавательную деятельность детей в целом. Соприкасаясь 
с музыкой, дети расширяют свой кругозор. 

Для развития умений слушать и воспринимать 
музыку, важную роль играет музыкально-сенсорное 
восприятие ребенка. Ее воздействие благотворно 
сказывается на развитии сенсорного аппарата. Оно 
предполагает развитие у детей восприятия звуков 
различной окраски и высоты в их простейших сочетаниях.                     

Музыка оказывает огромное воздействие на 
умственно отсталых детей, вызывает яркие эмоциональные 
переживания, развивает воображение, способствует 
формированию эстетических потребностей.                  
Уровень музыкального развития учащихся с ОВЗ 
значительно ниже соответствующего уровня их 
сверстников из массовой школы. Звуковысотный слух, 
ладовое и музыкально – ритмические чувства развиты у 
них значительно слабее. В начале обучения многие дети 
оказываются не в состоянии воспроизвести даже 
отдельные фразы мелодии простой детской песенки. 
Только кропотливая и долгая работа позволяет развить 
музыкальные способности у ребенка. Слушание музыки 
способствует скорейшему развитию способностей.                                  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Т. В. Малышева 
 

Педагог дополнительного образования, МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя 
птица», г. Томск 

 
На современном этапе развития общества 

обозначилась реальная тенденция ухудшения здоровья, 
особенно у детей и подростков, увеличилось число детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Организация исследовательской деятельности – это 
необходимое и реальное средство достижения главной 
цели – самоопределения детей с ОВЗ в нашем обществе и 
их социальная адаптация.  

Исследовательская деятельность детей – это 
деятельность, связанная с решением ребенком творческой, 
исследовательской задачи с заранее неизвестным 
решением и предполагающая наличие основных этапов: 
постановка проблемы, изучение теории, посвящённой 
данной проблематике, подбор методик исследования и 
практическое овладение ими, сбор собственного 
материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 
собственные выводы. 

         Эту проблему активно освещали в научных 
исследованиях: Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, А.В. 
Запорожец и др.  

В сфере дополнительного образования  существует 
достаточно широкий спектр развивающих игр для детей с 
речевыми, интеллектуальными и сенсорными 
нарушениями. Ввиду широких развивающих возможностей 
игры и специфики игровой деятельности у детей с ОВЗ она 
рассматривается как средство коррекционного 
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воздействия. Исследователями доказано, что сочетание 
различных видов деятельности в процессе развивающих 
игр, построенных на определенном сюжете, способствует 
развитию эмоциональной, речевой, двигательной и 
познавательной сфер у дошкольников с ОВЗ. В связи с 
этим особую значимость приобретает использование 
развивающих игр, позволяющих совмещать в себе 
элементы познавательной и исследовательской 
деятельности. 

Выделяются следующие методы и приемы 
организации исследовательской деятельности, доступные и 
занимательные детям с ограниченными возможностями 
здоровья: 

Опыты (экспериментирование) – освоение 
причинно-следственных связей и отношений: 

привлечение внимания детей «интригующим 
материалом» или демонстрацией необычного эффекта; 

предоставление детям свободно 
поэкспериментировать самим и обсудить полученный 
эффект; 

формулирование причинно-следственных связей 
(если…, то…; потому…, что…); 

самостоятельное использование оборудования в 
свободной деятельности. 

Коллекционирование – освоение родовидовых 
отношений: 

поиск черт сходства и различия между объектами в 
ходе обсуждения- рассуждения, поиск возможных 
оснований для их группировки; 

размещение материала в квалификационной таблице 
(если материал реальный – размещение в емкости в идее 
коллекций, а на классификационную таблицу 
прикрепляются замещающие их картинки или ярлычки с 
названиями этих предметов). 
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7. Насибуллина А.Д. К вопросу организации психолого-
педагогического сопровождения инклюзивного 
образования в дошкольных образовательных центрах // 
Научно-методический электронный журнал Концепт. – 
2017. – № S23. – С. 47-51. 
 
 

РОЛЬ МУЗЫКИ В ЖИЗНИ РЕБЁНКА. ЗНАЧЕНИЕ 
СЛУШАНИЯ МУЗЫКИ В МУЗЫКАЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 

Д. Ф. Нежмакова 
 

Педагог дополнительного образования, МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя 
птица», г. Томск 

 
Музыка - могучий источник мысли. Без 

музыкального воспитания невозможно полноценное 
умственное развитие. 

Василий Александрович Сухомлинский 
 
  Мир музыки богат и многообразен. Все, что не 

подвластно слову, находит отражение в музыке. Музыка — 
это искусство, воздействующее на ребенка с первых 
месяцев его жизни. Музыка является одним из средств 
художественного, нравственного и эстетического 
воспитания ребенка.                                                                                       

Во время слушания музыки дети знакомятся с 
вокальными и   инструментальными произведениями 
разного характера. В это время они переживают, 
испытывают определенные чувства. Слушание музыки 
развивает интерес к ней, воспитывает музыкальный вкус, 
расширяет музыкальный кругозор, повышает музыкальную 
восприимчивость.     Слушание музыки — это 
универсальный вид деятельности. В музыкальных 
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исследовательских способностей детей дошкольного 
возраста. 
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Путешествие по карте – освоение пространственных 
схем и отношений (представления о пространстве мира): 

обсуждение и выбор пункта назначения, 
подходящего для путешествия вида транспорта; 

обозначение возможного маршрута путешествия, 
высказывание предположений, что может встретиться на 
пути; 

изучение растительного животного мира данной 
местности, особенности жизнедеятельности людей в 
данной местности и т.п.; 

заполнение участка контурной физической карты 
полушарий, линиями пройденных маршрутов, вырезками – 
метками (животных, растений, людей, занятых типичным 
трудом). 

Путешествие по «реке времени» – освоение 
временных отношений (представления об историческом 
времени – от прошлого к настоящему). 

При организации познавательно-исследовательской 
деятельности до-школьников на основном этапе 
используются упражнения, различные игровые методы, 
мини эксперименты, беседы, разного рода наблюдения, 
мини-проекты и т.д. 

Наблюдение является одной из форм 
экспериментальной деятельности, поскольку с его 
помощью осуществляется восприятие деятельности и ее 
результатов. Наблюдая за выполнением 
экспериментирования, у детей развивается умение 
концентрировать внимание, появляется устойчивый 
интерес и мотивация к достижению положительного 
результата. 

Игра в поисково-исследовательской деятельности 
часто перерастает в реальное детское творчество. С целью 
развития исследовательских способностей необходимо 
использовать и дидактические игры. Например: «Что 
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будет, если…?», «Угадай по запаху», «Волшебный 
мешочек». Такие игры развивают у детей воображение, 
внимание, творческое мышление, дают возможность 
получать новые знания об окружающем мире. 

Образование детей с ОВЗ предусматривает создание 
для них особого образовательного пространства, 
обеспечивающего реальные условия и равные с обычными 
детьми возможности для обучения и воспитания в 
пределах образовательного стандарта, лечение и 
оздоровление, коррекцию нарушений развития, 
социальную адаптацию. 

Исходя из исследований ряда ученых (Ю. Ф. 
Гаргуша, Е. В. Иванова, Е. В. Кузьмина, Н. А. Черлина, О. 
А. Ходченкова), были определены основные задачи 
создания образовательного пространства для 
дошкольников с ОВЗ посредством исследовательской 
деятельности: 

организационно-методические условия 
(целенаправленная и систематическая работа 
педагогического коллектива по разработке и внедрению в 
образовательный процесс проектной деятельности на 
разных уровнях); 

создание развивающей среды; 
осуществление комплексной психолого-

педагогической подготовки родителей, обеспечивающей 
родительскую готовность к созданию ситуации успеха для 
детей в проектной деятельности; 

морально-психологические условия (создание 
условий для развития эмоциональной сферы детей, 
детского интереса к познанию действительности, 
формирование у них культуры социального 
взаимодей-ствия и общения); 
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благоприятный морально-психологический климат в 
группе, обстановка уважения, дружелюбия к окружающим, 
к культуре, языку, традициям; 

приучение к проектной деятельности через создание 
правильных взаимоотношений между детьми; 

изучение интересов, переживаний, характера детей, 
а также их уровня развития; 

использование различных методов, приемов 
руководства проектной деятельностью детей; 

гуманно-личностный подход к детям. 
Исследовательская деятельность позволяет 

воспринимать информацию на качественно ином уровне, 
что значительно повышает познавательную активность 
ребенка с ОВЗ. 

Ребенку, дошкольнику с ОВЗ, необходимо 
переживать ощущение успеха от каждого выполненного им 
задания, видеть каждый раз оценку своего труда.  

Внедрение в работу с дошкольниками проектных 
технологий позволяет построить воспитательно-
образовательный процесс с учетом принципа интеграции 
образовательных областей и в соответствии с возрастными 
особенностями развития детей. 

В процессе организации познавательной 
деятельности с детьми, использованные методы и приемы 
организации исследовательской деятельности 
способствуют приобретению умения принимать от 
взрослого и самостоятельно ставить познавательную 
задачу, составлять план действий, от-бирать средства и 
способы ее решения с использованием возможно наибо-лее 
надежных приемов, производить определенные действия и 
операции, получать результаты и понимать необходимость 
их проверки. 

Таким образом, исследовательская деятельность 
играет важную роль в формировании и развитии 


