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Изобразительная деятельность обу-
чающихся с интеллектуальной не-
достаточностью без специального 

обучения не возникает и не развивается, а 
в ходе обучения формируется замедленно 
и своеобразно (О. П. Гаврилушкина, 1985; 
Т. А . Федоренко, 1980—2021; Е. А . Ек-
жанова, А . А . Катаева, Е. А . Стребеле-
ва, 1998, 2008; Ю. В. Захарова, 2002— 
2011; М. В. Былино, 2007, 2018). Данный 
факт обусловливает особое внимание к 
формированию предпосылок (предметно-
орудийной деятельности, интереса, ре-
чи, сенсорных эталонов и перцептивно-
моторных координаций) становления 
этого вида продуктивной деятельности 
(Е. М. Ишмуратова, 2009—2011), а так-
же к специальной организации самой де-
ятельности в образовательном процессе 
специального учреждения дошкольного 
образования. В этой связи актуальным яв-
ляется вопрос о руководстве ею, разработ-
ке условий, способствующих её развитию, 
подготовке адаптивно-адаптирующей сре-

ды, адекватной способностям воспитанни-
ков, отборе соответствующего их возмож-
ностям содержания и методик обучения. 

Формирование мотивационно-потреб-
ностного плана изобразительной деятель-
ности детей с интеллектуальной недоста-
точностью начинается с их знакомства с 
разнообразными изобразительными мате-
риалами: краской, кистями, карандаша-
ми, восковыми мелками, пластилином, 
цветной бумагой и т. п. На данном этапе 
важными являются демонстрация педаго-
гическим работником различных способов 
употребления художественных материа-
лов, показ готовой продукции и оречевле-
ние всех своих действий, формирование 
заинтересованного отношения воспитан-
ников, а затем их интереса к изобрази-
тельной деятельности. В центре внима-
ния пока не развитие изобразительных 
навыков детей, а формирование любопыт-
ства к изобразительным материалам и к 
манипуляциям с ними. Воспитанникам 
предлагают совместно с взрослым совер-
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шать разнообразные действия: в лепке — 
мять пластилин, тыкать в него пальчика-
ми, прижимать ладошками, разрывать на 
части, отрывать мелкие кусочки и пр.; в 
аппликации — те же действия выполнять 
с бумагой (рвать, скручивать, сжимать и 
т. д.); в рисовании — декорировать готовые 
шаблоны знакомых предметов или запол-
нять лист бумаги точками, штрихами, ли-
ниями (А. А. Ерёмина, 1994; Е. А. Екжано-
ва, 2012; Е. М. Ишмуратова, 2011, и др.). 
По сути это своеобразные игры с изобрази-
тельными материалами и только затем — 
постепенное освоение технических приёмов 
работы, способов изображения посредством 
разных средств выразительности. Основ-
ным приёмом выступает подражание дей-
ствиям взрослого, буквальное следование 
за ним — «пошаговое обучение». Такая ра-
бота понятна и интересна каждому ребён-
ку с интеллектуальной недостаточностью, 
а педагогический работник имеет возмож-
ность учитывать индивидуальные особен-
ности воспитанников, варьировать слож-
ность учебных задач и отслеживать этапы 
формирования изобразительной деятельно-
сти каждого ребёнка, предлагать различ-
ные способы выполнения заданий. 

Специфика организации занятий по обу-
чению детей изобразительной деятельности 
предусматривает следующие условия. 

1. Наличие профессиональной готовно-
сти педагогических работников к сопрово-
ждению воспитанников рассматриваемой 
категории в творческой деятельности, по-
казателем которой является умение вы-
страивать индивидуальный образовательно-
творческий маршрут для каждого ребёнка. 
В ходе разработки последнего необходимо 
учитывать существующую у детей с интел-
лектуальной недостаточностью относитель-
но сохранную эмоционально-волевую сфе-
ру и их способность к подражанию. 

2. Обеспечение комфортного психоло-
гического климата и создание ситуации 
успеха (Е. М. Калинина, 2012). С детьми 
с интеллектуальной недостаточностью на-
до больше разговаривать, не торопить, не 
требовать больше того, что они могут сде-
лать, в противном случае при частом не-

выполнении требований они теряют инте-
рес к деятельности. 

3. Актуализация педагогическим работ-
ником позиции сопровождающего процесс 
воспитания и обучения детей. В совре-
менной образовательной теории и практи-
ке эффективность воспитательной работы 
принято измерять личностными приобре-
тениями обучающихся, где ключевым яв-
ляется понятие «развитие». Взрослым сле-
дует помнить, что «подлинная жизнь де-
тей лежит в другом пространстве: не в 
получении и усвоении знаний, а в откры-
тии значений и обретении собственных 
смыслов» (А. И. Григорьева, 2014). 

4. Постоянный мониторинг субъектно-
го опыта ребёнка и учёт его результатов 
в ходе обучения разным видам изобрази-
тельной деятельности и конструирования. 
Такая организация взаимодействия пред-
полагает поддержку самостоятельности 
воспитанников и ориентацию на разви-
тие стремления к взаимопониманию, ди-
алогу, принятию сверстника. Взаимодей-
ствие субъектов обучения подразумевает 
гибкость и вариативность позиций обуча-
емых и обучающих. 

5. Вариативность содержания, мето-
дов, форм организации и средств образо-
вания. Развитие индивидуальности каж-
дого ребёнка и воспитание его личности 
происходит в ситуациях общения и вза-
имодействия с другими людьми. Исполь-
зование в этой связи технологий интерак-
тивного и развивающего обучения пре-
доставляет педагогическим работникам 
возможность вовлекать во взаимодействие 
воспитанников с различными уровнями 
обученности, способствует развитию их 
индивидуальных и личностных качеств. 

6. Обеспечение практической направ-
ленности изучаемого материала (от прак-
тики к теории), с опорой на жизненный 
опыт ребёнка. 

7. Реализация принципа коррекцион-
ной направленности процесса изобрази-
тельной деятельности в системе воспита-
ния и обучения детей с интеллектуальной 
недостаточностью обеспечивается знанием 
специфических образовательных потреб-
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ностей детей данной категории, особой 
организацией образовательного процес-
са, содержанием и методикой обучения 
(О. П. Гаврилушкина, 1975; А . А . Ерёми-
на, 1994; Е. А . Екжанова, 2003, и др.). 

Методической основой коррекционно-
развивающего обучения и воспитания яв-
ляется личностно-центрированный под-
ход к организации деятельности ребёнка 
с взрослым и сверстниками, поэтапно-
го овладения детьми основными компо-
нентами изобразительной деятельности 
(Е. А . Екжанова, 2003): 

1) этап создания ориентировочных 
основ изобразительной деятельности 
(основой для создания творческих работ 
является формирование ориентировочной 
(восприятие, представление) и исполни-
тельской (техника изображения, формо-
образующие движения и их регуляция по 
силе, размаху, скорости) составляющих); 

2) этап формирования всех основных 
звеньев продуктивной деятельности в про-
цессе овладения ребёнком способами отра-
жения существенных внешних качеств и 
свойств предметов; 

3) этап развития собственно продук-
тивной деятельности ребёнка на фоне со-
кращения внешних ориентировочных дей-
ствий и активизации их образной сферы; 

4) этап творческого отношения, осно-
вывающийся на высокой эмоциональной 
включённости ребёнка в процесс изобра-
жения, с элементами воображения и уси-
лением внимания к регулирующей и пла-
нирующей функции речи. 

Первый и второй из указанных выше 
этапов работы имеют пропедевтический 
(подготовительный) характер, что явля-
ется условием, значимым для всей после-
дующей коррекционной работы и предше-
ствует систематическому обучению всем 
видам изобразительной деятельности. 

Длительность пропедевтического пе-
риода варьируется от возраста детей, осо-
бенностей психофизического развития, от 
уровня их самостоятельности. Задачами 
пропедевтического периода являются: 

• изучение состояния изобразительной 
деятельности воспитанников; 

• формирование предпосылок к усво-
ению нового для ребёнка или ^сфор-
мированного у него вида деятельности 
(развитие интереса к процессу и резуль-
тату деятельности, активизация воспри-
ятия, воображения, развитие мотори-
ки и зрительно-двигательной координа-
ции, обогащение речи, совершенствование 
всех её функций, формирование сферы 
образов-представлений и обучение базо-
вым техническим навыкам); 

• создание базисных навыков и уме-
ний, необходимых для овладения про-
граммным содержанием. 

В этот период перед детьми не стоит 
задача правильно и качественно слепить 
поделку, нарисовать рисунок или соз-
дать аппликацию, они участвуют в обы-
грывании игрушек (предметов), наблюда-
ют за процессом создания взрослым раз-
личных изображений разными способами 
(Т. Г. Казакова, 2006; Е. А . Екжанова, 
2012). Коррекционная работа направлена 
на активизацию интереса и пробуждение 
желания детей самим лепить, наклеивать 
аппликации, рисовать. 

Об окончании пропедевтического пе-
риода свидетельствует соблюдение деть-
ми правил поведения на занятиях и вне 
их, понимание и выполнение указаний 
педагогического работника, демонстрация 
адекватного отношения к материально-
техническим средствам, желание и готов-
ность изобразить какой-либо объект лю-
бым способом, показать результат взрос-
лому и заслужить его похвалу. 

Эти важные достижения позволяют 
перейти к основному периоду обучения. 
Целью этого периода является развитие 
собственно продуктивной деятельности, 
а именно приобретение воспитанниками 
практического опыта выполнения про-
стейших заданий по рисованию, лепке, 
аппликации в рамках их изобразитель-
ных возможностей, и формирование твор-
ческих способностей и умения самовыра-
жаться в продуктах собственной изобра-
зительной деятельности. 

Построение предметно-пространствен-
ной развивающей среды учреждения до-
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школьного образования должно учиты-
вать некоторые аспекты организации 
группового пространства для занятий по 
изобразительной деятельности воспитан-
ников (С. Е. Гайдукевич, 2006; Е. М. Ка-
линина, 2010). Так, во второй младшей 
группе занятия по лепке, аппликации, 
рисованию рекомендуется проводить та-
ким образом, чтобы дети располагались 
вокруг педагогического работника (кру-
говое расположение столов, П-образное, 
дуговое расположение). Такое располо-
жение позволяет взрослому наладить 
эмоциональный контакт с воспитанни-
ками, даёт возможность видеть, как вы-
полняется задание, и помогать каждому 
ребёнку в осуществлении определённых 
изобразительно-игровых действий. Кроме 
того, подсознательно группа воспринима-
ется как нечто целое, общее, убираются 
«барьеры» между детьми. 

Сложность организации такой рас-
становки столов заключается в том, что: 
1) необходимо наличие большого про-
странства, чтобы оставить пустую цен-
тральную часть для педагогического ра-
ботника, который будет общаться со все-
ми детьми; 2) невозможно или трудно 
организовать такую форму обучения в 
условиях образовательной интеграции из-
за вероятного неадекватного поведения, 
неуверенности детей. 

Возможны ещё две схемы расстановки 
столов: традиционная и кластерная. Тради-
ционная схема предусматривает расстанов-
ку столов рядами. Дети за столами обра-
щены лицом к педагогическому работнику, 
который стоит около доски. Такая расста-
новка способствует осуществлению знани-
евого подхода (внимание детей сконцен-
трировано на взрослом: он говорит и пока-
зывает, воспитанники слушают). Однако 
при этом отсутствует активная коммуни-
кация между детьми, не все воспитанни-
ки справляются с поставленным заданием 
(при большой наполняемости группы пе-
дагогический работник может реально по-
мочь только впереди сидящим). 

Кластерная рассадка — это сгруппи-
рованные столы, вернее, группы детей за 

столами в помещении. Группы детей мож-
но объединять по-разному: сильные и сла-
бые подгруппы (дети младшего и старшего 
дошкольного возраста, нормально разви-
вающиеся дети и их сверстники с особен-
ностями психофизического развития, тех-
нически грамотные дети и те, кто слабо 
владеет навыками изображения, и пр.), 
несколько сильных детей, так называе-
мых ассистентов педагогического работ-
ника, которые могут прийти на помощь 
более слабому ребёнку, и их оппоненты и 
пр. Причём группы (кластеры), в соста-
ве которых есть дети с нестабильным по-
ведением, лабильным эмоциональным со-
стоянием, дети с интеллектуальной недо-
статочностью, должны размещаться там, 
где педагогический работник находится 
чаще всего. Минусами использования та-
кой схемы являются следующие: 1) от-
дельные дети могут не принимать участия 
в работе группы, когда все функции берут 
на себя самые активные и успевающие, а 
остальные пассивны; 2) сама по себе рас-
садка детей кластерами не предполага-
ет того, что это будет именно групповая 
работа — взаимодействие воспитанников 
может быть на уровне «рядом, но не вме-
сте»; 3) трудно спрогнозировать и оценить 
действия каждого конкретного воспитан-
ника в группе в процессе деятельности. 

Все эти особенности накладывают на 
педагогического работника дополнитель-
ную нагрузку. Заранее нужно подумать 
над организацией занятия не только в 
плане подбора материально-технических 
средств изобразительной деятельности 
(бумага, карандаши, краски, пластилин, 
клей, ножницы и др.), но и в плане рас-
садки детей так, чтобы были учтены все 
санитарно-гигиенические требования (осве-
щённость, подбор мебели соответственно 
росту дошкольников и пр.), психофизиче-
ские особенности воспитанников. 

Занятия по изобразительной деятель-
ности дифференцируются согласно харак-
теру ведущих, доминирующих задач, а 
точнее, характеру познавательной дея-
тельности детей, сформулированной в за-
дачах (по Г. Г. Григорьевой, 2000): 
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• занятия по сообщению новых зна-
ний и ознакомлению с новыми способами 
изображения; 

• занятия по упражнению в примене-
нии знаний и способов действия, основан-
ные на репродуктивном методе обучения, 
формирование при этом обобщённых, гиб-
ких, вариативных знаний, умений; 

• занятия творческие, на которых де-
ти вовлекаются в поисковую деятель-
ность. Безусловно, процесс творчества 
включает в себя и репродуктивную дея-
тельность, но она подчинена творчеству и 
входит в структуру творческого процесса. 

Занятия по изобразительной деятель-
ности можно дифференцировать не толь-
ко по типу, но и по виду. Одно и то же 
занятие можно отнести к разным видам 
в зависимости от выделенных критери-
ев. Так, по содержанию изображения оно 
может быть предметное, сюжетное, де-
коративное (рисование, лепка, апплика-
ция). По методу (способу) изображения 
различают занятия по представлению, по 
памяти, с натуры (рисование, лепка, ап-
пликация). По характеру выбора темы — 
занятие на тему, предложенную педагоги-
ческим работником, и на свободную тему, 
выбранную ребёнком (так называемые за-
нятия по замыслу). 

В последнее время в образовательном 
процессе часто используют интегрирован-
ные занятия, включающие содержание 
из нескольких образовательных областей. 
При конструировании содержания инте-
грированных занятий необходимо рас-
ширить познавательный материал, подо-
брать такие методы и приёмы, которые 
стимулировали бы развитие творческой 
активности детей старшего дошкольного 
возраста (Е. В. Горбатова, 2011). Вариан-
тами интеграции занятий художественно-
эстетического цикла могут быть: 

• занятия по рисованию, апплика-
ции, лепке, которые проводятся на осно-
ве одной темы (одного образа) последо-
вательно друг за другом, что позволяет 
углубить и систематизировать художе-
ственный опыт ребёнка за довольно ко-
роткий промежуток времени; 

• одно занятие объединяет два (три) 
вида изобразительного искусства; 

• на одном занятии дети знакомятся 
с произведением одного вида искусства и 
аналогичную тему раскрывают в технике 
другого (других) видов искусства. 

Для интегрированных занятий харак-
терен выход на творчески продуктивную 
деятельность детей: рисование разны-
ми материалами (при этом воспитанни-
ки опираются на полученные ими ранее 
впечатления), ручной труд: изготовление 
игрушек, плетение, работа с тестом, со-
чинение песен, маленьких историй, рас-
сказов на заданную тему, танцевальные, 
музыкально-игровые, инструментальные 
импровизации, творческое эксперименти-
рование. 

Занятие по изобразительной деятель-
ности состоит из организационного мо-
мента и трёх частей: подготовительной, 
основной и заключительной. 

Организационный момент занимает 
1—2 минуты и подготавливает детей к 
предстоящему занятию. В ходе организа-
ционного момента педагогический работ-
ник здоровается с воспитанниками и по-
ясняет, чем они будут заниматься. 

Целью подготовительной (вводной) 
части является активизация у детей име-
ющихся представлений о предметах и фор-
мирование практического опыта работы с 
ними. Содержание подготовительной ча-
сти может включать: положительный сюр-
призный момент, игровую ситуацию, не-
большую вводную беседу, рассматривание 
изображений, рисование (лепку, аппли-
кацию) взрослым изображений (образец), 
чтение небольших литературных произве-
дений (потешек, стихотворений и др.). 

Проведение игр и упражнений по раз-
витию целостного восприятия и восприя-
тия свойств предмета (формы, цвета, вели-
чины и т. п.), по формированию зритель-
ного контроля и зрительно-двигательной 
координации, мелкой моторики пальцев 
рук можно проводить в ходе занятия, но, 
на наш взгляд, более уместно использо-
вать в предварительной работе, в ходе 
подготовки детей к занятию. 
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Практика показывает, что необыч-
ное начало работы — использование в на-
чале занятий положительного сюрприз-
ного момента или создание игровой си-
туации — является важным условием 
успешного начала процесса обучения изо-
бразительной деятельности. Безусловно, 
учебная деятельность детей дошкольного 
возраста базируется на «неучебном кон-
тексте» деятельности, то есть на целях и 
мотивах игровой деятельности как сен-
зитивной для данного возрастного перио-
да (А. Н. Леонтьев, 2000; 3. М. Богуслав-
ская, 1991; Г. Г. Григорьева, 2000, и др.). 
В связи с этим необходимость использо-
вания сюрпризного момента или игровой 
ситуации в подготовительной части заня-
тия чрезвычайно важна, так как в усло-
виях игрового действия происходит фор-
мирование и развитие сюжетно-игрового 
замысла. Обыгрывание игрушек помога-
ет привлечь внимание к изображаемым 
предметам, мотивировать и обосновать 
задание, заинтересовать предстоящей ра-
ботой. Например, смысл действия соот-
ветствует реальному «помочь зайчику до-
браться домой», а операция, реализующая 
это действие, выполняется в соответствии 
с имеющимся материалом (рисование ка-
рандашом или кистью и красками прямой 
горизонтальной линии). 

Вводная беседа применяется с целью 
мобилизации внимания детей, создания 
эмоциональной заинтересованности, по-
вышения мотивации предстоящей изобра-
зительной деятельности. Во время беседы 
взрослый, пользуясь вопросами, поясне-
ниями, уточнениями, способствует фор-
мированию у воспитанников представле-
ний об изображаемом предмете (явлении) 
и о способах его создания в лепке (аппли-
кации, рисовании). Методика беседы за-
висит от содержания, вида занятия, кон-
кретных дидактических задач. 

Рассматривание изображений (кар-
тин, книжных иллюстраций, постеров) — 
широко используемый метод обучения де-
тей изобразительной деятельности. Специ-
фика его использования в практике рабо-
ты заключается в следующем: рассматри-

ваемые картины и иллюстрации ни в коем 
случае не должны предлагаться детям для 
прямого подражания (копирования). 

Рассматривание изображений — это 
косвенный метод обучения, применяе-
мый в основном в системе предваритель-
ного формирования представлений детей 
о предметах или явлениях окружающе-
го мира, когда невозможно ознакомить-
ся с ними в ходе непосредственного вос-
приятия. Его рекомендуется использовать 
и после наблюдения с целью уточнения 
и обогащения представлений, чтобы пе-
ревести наглядные образы, полученные 
при непосредственном восприятии, в гра-
фические. Например, после наблюдения 
за птичкой целесообразно рассмотреть её 
изображение в иллюстрированном альбо-
ме. Это позволит акцентировать внимание 
на деталях, которые трудно воспринимать 
в натуральном объекте. 

Изображение педагогическим работ-
ником различных предметов преследу-
ет цель заинтересовать детей предстоя-
щей работой. Воспитанникам предостав-
ляется возможность наблюдать способы и 
приёмы лепки, аппликации и рисования, 
которые демонстрирует педагог. Этот ме-
тод обучения помогает детям не только 
освоить умения и навыки изобразитель-
ной деятельности, но и «присвоить эмо-
циональное поведение взрослого». Однако 
его не следует путать с важнейшим мето-
дом обучения — показом способов изобра-
жения (способов действия), который ис-
пользуется при ознакомлении с техникой 
работы с новыми способами изображения 
(О. П. Гаврилушкина, 2010). 

Использование художественного слова 
(чтение потешек, четверостиший, неболь-
ших стихотворений и др.) также использу-
ется для того, чтобы вызвать у детей инте-
рес к теме, содержанию изображения, по-
могает привлечь внимание воспитанников 
к результатам деятельности. Требования 
к отбору литературных произведений сле-
дующие: выбирать следует рифмованные 
произведения, написанные чётким и гра-
мотным языком, не содержащие сложных 
и архаичных слов, аллегорий, метафор. 
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Использование в подготовительной ча-
сти занятия игр и упражнений, направ-
ленных на развитие целостного воспри-
ятия и восприятия свойств предмета, 
формирование зрительного контроля и 
зрительно-двигательной координации, 
мелкой моторики пальцев рук, зависит 
от подготовленности детей, их психофи-
зического состояния, мотивированности к 
будущей деятельности. 

В содержание основной части заня-
тия по изобразительной деятельности мо-
гут быть включены специально организо-
ванное рассматривание и обследование 
натуры (или картины) перед предметной 
лепкой, рисованием и аппликацией, по-
каз способов изображения (способов дей-
ствия), анализ образца перед декоратив-
ным рисованием и декоративной апплика-
цией и обязательно — самостоятельная 
деятельность детей. 

Обследование — целенаправленное 
аналитико-синтетическое восприятие пред-
мета осязательно-двигательным и зритель-
ным путём. Благодаря целенаправленному 
рассматриванию предмета у воспитанников 
формируется представление о нём, которое 
ложится в основу изображения. Весь поря-
док обследования предмета совпадает с по-
следовательностью изображения, а обсле-
дующие жесты не только помогают вычле-
нить особенности формы, но по характеру 
движения совпадают с формообразующими 
изобразительными движениями (например, 
как «обрисовываем» с помощью обследую-
щего жеста мяч, так и рисуем). 

Обследование условно можно разделить 
на три разных по характеру этапа. Пер-
вый этап — это целостное эмоциональ-
ное восприятие предмета через какой-то 
выразительный признак. Предметы, вы-
бираемые в качестве натуры для занятий 
изобразительной деятельностью, практи-
чески всегда обладают яркими признака-
ми (например, красное яблоко, пушистый 
цыплёнок и т. п.). В некоторых случаях 
предмет не имеет колоритных особенно-
стей и не привлекает внимание детей. В 
этом случае задача педагогического работ-
ника состоит в том, чтобы вызвать у детей 

не столько эмоционально-эстетический 
интерес, сколько познавательное отноше-
ние к предмету с помощью наводящих 
вопросов, которые помогут воспитанни-
кам вычленить его характерную черту 
(например, кузов у грузовой машинки). 
Второй этап — последовательное выде-
ление изобразительных признаков, частей 
и свойств предмета. Примерная последо-
вательность анализа следующая: опреде-
ление и называние самой крупной части 
предмета, её назначения, затем нахожде-
ние формы этой части и установление по-
ложения этой части в пространстве. Да-
лее выявление более мелких деталей, их 
положения, формы, величины по отноше-
нию к основной части, определение цвета 
предмета. Третий этап предполагает по-
вторное целостное эмоциональное воспри-
ятие предмета (Т. Г. Казакова, 2006). 

Показ способов изображения (способов 
действия) играет важную роль в обуче-
нии, так как дети не умеют пользоваться 
способами передачи формы предмета в ри-
сунке, лепке и аппликации. Для правиль-
ного освоения ими техники изображения 
им необходимо показать и объяснить, как 
пользоваться инструментами и материа-
лами (кистями, карандашами, ножница-
ми, клеем, красками, мелками и др.) в 
той или иной манере исполнения. 

Показ может быть полным и частич-
ным, общим и индивидуальным. Охарак-
теризуем каждый из них. Показ способов 
изображения считается полным, когда пе-
дагогический работник последовательно 
создаёт изображение. Например, знако-
мя детей с лепкой округлой формы, он 
показывает, как надо удерживать комок 
пластичной массы между прямыми ла-
донями, равномерно его сжимать и одно-
временно выполнять круговые движения 
рук. В заключение он демонстрирует, что 
получилось в результате использования 
такого приёма. В случае, когда детям не-
обходимо напомнить лишь какую-то часть 
приёма, рекомендуется использовать ча-
стичный показ способов изображения. 
Например, в ходе изображения фигуры 
птицы педагогический работник показы-
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вает только приемы оттягивания и при-
щипывания (при лепке клюва), тогда как 
приёмы лепки округлых форм разной ве-
личины дети уже освоили на предыду-
щих занятиях. Использование частично-
го показа позволяет активизировать име-
ющийся опыт практической деятельности 
детей. Индивидуальный показ способов 
изображения необходим в том случае, ес-
ли ребёнок испытывает затруднения при 
изображении того или иного объекта. 

Образец — это работа, выполненная 
педагогическим работником и предлага-
емая детям для подражания. Специаль-
но организованное наблюдение, рассма-
тривание предмета, постоянная активиза-
ция изобразительного опыта детей делают 
применение образца в предметном и сю-
жетном рисовании ненужным! В аппли-
кации, декоративном рисовании образец 
является эффективным приёмом обуче-
ния. К образцу предъявляется ряд требо-
ваний: простота композиции, доступность 
элементов и технических приёмов. 

Самостоятельная деятельность де-
тей. Педагогическому работнику рекомен-
дуется предоставить детям возможность 
попытаться выполнить задание самостоя-
тельно. Это делается для того, чтобы вы-
явить имеющиеся у ребёнка затруднения, 
определить их характер в каждом кон-
кретном случае и приступить к началу 
индивидуальной работы. Причём способы 
индивидуальной помощи воспитанникам 
могут быть разнообразными, но ни в коем 
случае не следует выполнять работу вме-
сто ребёнка, какие бы нарушения психо-
физического развития у него не были. 

На заключительном этапе проводит-
ся оценка деятельности детей и получен-

ных результатов. Это очень важная струк-
турная часть занятия. Окончание занятия 
во второй младшей группе направлено на 
усиление положительных эмоций, связан-
ных как с содержанием занятия, так и с де-
ятельностью детей. Педагогический работ-
ник одобряет детей, хвалит их за усердие, 
желание выполнить задание, т. е. активи-
зирует положительные эмоции, связанные 
с содержанием обучения. В средней груп-
пе необходимо дифференцированно подхо-
дить к оценке результатов деятельности де-
тей, их отношения к выполнению задания. 
Это делается для того, чтобы ребёнок понял 
сущность учебной задачи, осознал значе-
ние внимательного отношения к указаниям 
педагогического работника, необходимость 
выполнения работы в определённой после-
довательности. Оценка деятельности и её 
результатов учит детей видеть свои успехи, 
а иногда и ошибки, осознавать их причи-
ны. В старшей группе к оценке и самооцен-
ке результатов своей деятельности привле-
каются дети. При этом взрослый побуждает 
их и к эмоциональной оценке занятия. 

В заключение следует отметить, что 
руководство изобразительной деятельно-
стью детей дошкольного возраста с ин-
теллектуальной недостаточностью состо-
ит не только в подготовке адаптивно-
адаптирующего пространства, отборе 
соответствующего содержания и методик 
обучения. Основное его значение — фор-
мирование педагогическими работника-
ми постоянного взаимодействия-общения 
с воспитанниками, направленного на соз-
дание благоприятного психологического 
климата, способствующего более полному 
развитию личности в собственной продук-
тивной деятельности. 
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