
Эта игра дает дополнительную информацию о самооцецКе 
ребенка. Часто отказ от своего имени означает, что ребенок 
недоволен собой или неосознанно хочет быть лучше, чем ов 
есть сейчас. 

«Игра в ситуации». 
Ребенок изображает самого себя в заданной ситуации. 

Ситуации можно придумать, а можно предлагать реальные 
ситуации из жизни ребенка. Такое проигрывание поможет 
ребенку освоить эффективные способы поведения и исполь-
зовать их в реальной жизни, а также осознать значимость 
своего «Я». Примерные темы: 

- Мама принесла три апельсина: тебе и твоему брату (сес-
тре). Как ты поделишь эти апельсины? Почему? 

- Дети из группы играют в интересную игру. А ты опоз-
дал в детский сад, игра уже началась. Попроси, чтобы ребята 
и тебя приняли в игру. Что ты будешь делать, если ребята не 
захотят принять тебя в игру? 

- Дети готовили поделки. У тебя быстро получилась кра-
сивая лодочка, а у твоего друга ничего не получилось. Он 
очень расстроился. Помоги ему успокоиться. 

К технологии формирования 
изобразительной и конструктивной 

деятельности у детей с особенностями 
психофизического развития 

Ю.В.Захарова 

В настоящее время все более актуальной становится про-
блема психолого-педагогической, медицинской и с о ц и а л ь н о й 

реабилитации детей с особенностями психофизического раз-
вития. В соответствии с «Концепцией реформирования спе-
циального образования в Республике Беларусь» (2000) каж-
дому ребенку с особенностями психофизического развития 
обеспечивается право на обучение с учетом его и н д и в и д у а л ь -
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яь1х возможностей. В связи с этим основной задачей обуче-
ния и воспитания является поиск оптимально приемлемых 
форм и содержания обучения детей, создание предметно-раз-
вивающей среды, внедрение новых технологий, социальная 
адаптация и интеграция детей данной категории в общество, 
что позволит перевести образование детей с психофизически-
ми особенностями на новую, более высокую ступень разви-
тия, обеспечивая тем самым их включение в общественно по-
лезную деятельность. 

У детей с особенностями психофизического развития от-
мечаются различные нарушения в области зрительного вос-
приятия, в сенсорном развитии и в двигательной сфере и, 
как следствие, у них наблюдается очень низкий уровень раз-
вития графических навыков. В связи с этим коррекционно-
педагогическая работа с детьми строится не как совокупность 
упражнений, направленных на тренировку недостающих или 
неверных умений и навыков, а как целостная осмысленная 
деятельность ребенка, органически вписывающаяся в систе-
му его повседневной жизни и в систему его социальных отно-
шений. 

Овладение детьми с особенностями психофизического раз-
вития навыками изобразительной и конструктивной деятель-
ности осуществляется только в условиях специального обуче-
ния, которое планируется на основе личностно ориентиро-
ванного подхода. При этом учитываются двигательные воз-
можности детей и степень их готовности к овладению теми 
или иными моторными навыками, необходимыми для выпол-
нения определенных приемов деятельности: сформированность 
Двигательных функций рук; способность видеть и узнавать 
реальные предметы из окружающей действительности в изоб-
ражениях; наличие интереса и проявление активности к дан-
ным видам изобразительной деятельности. 

В образовательном учреждении для детей с особенностя-
ми психофизического развития занятия по формированию 
изобразительной и конструктивной деятельности планируются 
с Учетом требований программ по сенсорному развитию, раз-
вИтию речи и игры. 
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Цель изобразительной деятельности и конструирования со-
стоит не столько в том, чтобы научить детей изображать раз-
личные предметы и явления, сколько в том, чтобы оптималь-
ным образом использовать их в качестве важного педагоги-
ческого средства, направленного на преодоление или ослаб-
ление присущих детям нарушений психофизического разви-
тия. 

Эффективность коррекционно-педагогической работы воз-
растает, если выполняемые детьми задания: 

- способствуют всестороннему развитию; 
- доставляют радость и чувство удовлетворения; 
- соответствуют возможностям детей; 
- активизируют и стимулируют интеллектуальную и прак-

тическую деятельность; 
- позитивно влияют на сенсорные процессы, познаватель-

ную деятельность, эмоционально-волевую и двигательную 
сферы; 

- формируют графические умения и навыки; 
- предусматривают закрепление знакомых действий на 

разном по содержанию материале; 
- имеют практическое и общественное значение. 
Формирование изобразительной и конструктивной деятель-

ности осуществляется в три этапа, что соответствует как ос-
новным дошкольным возрастам: младший (3-4 года), сред-
ний (5-6 лет) и старший (7-8 лет), так и годам обучения. 
Организуя деятельность детей, необходимо позаботиться о 
выработке у них стойкого познавательного интереса, содей-
ствующего преодолению интеллектуальной пассивности и 
формального отношения к процессу изображения предме-
тов. 

На первом этапе обучения важно сформировать у детей 
начальные формы сенсорных процессов (ощущения, воспри-
ятия, представления), а также акцентировать их внимание 
на выделение определенных свойств объектов изображения-
Вследствие того, что у детей не сформированы предпосылки 
изобразительной и конструктивной деятельности, занятия 
проходят в форме эмоционально привлекательной для ребеЯ-
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ка игры, построенной на тесном сотрудничестве со взрослым. 
Десформированность предметной деятельности и элементар-
ных изобразительных операционально-технических умений 
замедляет процесс обучения, поэтому значительное место сле-
дует отводить проведению игровых практических заданий, 
чтобы научить детей выполнять простейшие графические дей-
ствия. Предлагаем примерное содержание таких заданий. 

- Рисование от руки прямых вертикальных линий. Тема-
тика: забор, трава, дождик. 

- Рисование от руки прямых горизонтальных линий. Те-
матика: дорожка, веревочка. 

- Рисование от руки прямых вертикальных и горизон-
тальных линий .Тематика: лесенки, окошки, качели. 

Рисование (на закрепление знаний) 
«Волшебная линия» 

Программное содержание. Упражнять детей в рисовании 
прямых (вертикальных, горизонтальных, наклонных) линий, 
используя игровые упражнения. Развивать моторику руки, 
формировать графические навыки работы с карандашом пу-
тем многократного повторения. Развивать интерес к рисова-
нию, умение находить в нарисованных линиях сходство с пред-
метами. Создавать и поддерживать радостное настроение при 
решении изобразительных задач. 

Оборудование: карандаши, листы бумаги с изображенны-
ми сюжетами (зайчик, убегающий от дождя (наклонные кон-
турные линии); лисичка и ежик, которые хотят найти доро-
гу (горизонтальные контурные линии) домой и т.п.). 

Методика проведения. Рассмотреть сюжетные изображе-
ния. Показ и объяснение педагога. Напомнить о правилах 
пользования инструментарием. Самостоятельная деятельность 
Детей (при необходимости индивидуальная помощь). Поощ-
Рять самостоятельность. Рассмотреть с детьми все рисунки, 
спросить, кто что рисовал, похвалить детей. Создание педаго-
гом на глазах у детей занимательных фигур из сочетания 
Вертикальных, горизонтальных и наклонных прямых линий. 
Называние детьми полученных фигур (лесенка, дерево, елка 
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и т.п.)- Порадоваться всем вместе нарисованным изображе-
ниям. 

- Рисование от руки спиралеобразных линий. Тематика-
улитки, мотки ниток, размешивание каши в тарелке. 

- Рисование от руки замкнутых круговых линий. Тема-
тика: яблоко, апельсин, орехи. 

- Лепка знакомых детям предметов. Тематика: шарики, 
конфеты, фигурки животных. 

- Аппликация. Вырезание педагогом симметричных изоб-
ражений. Тематика: клоун, грибок, вишни. 

- Выкладывание на фланелеграфе простых фигур из гео-
метрических форм. Тематика: домик, снеговик, ромашка, j 

- Конструирование простейших построек. Тематика: до-
мик, башня, машина. 

На втором этапе по мере приобретения детьми представ-
лений об окружающем мире предполагается их обучение са-
мостоятельной изобразительной деятельности, развитию тех-
нических умений. Исследования показали, что наибольшее 
внимание дети проявляют к уже знакомым предметам, по-
этому объекты, используемые в качестве образца для изобра-
жения, должны отвечать следующим условиям: 

- иметь несложную для воспроизведения конструкцию. 
Это различного вида детские игрушки, постройки из элемен-
тов строительного материала (домики, башни и др.); 

- иметь яркую и достоверную раскраску (цыпленок - жел-
того цвета; собачка - черного, серого цвета или оттенков ко-
ричневого цвета и т.п.); 

- быть легко узнаваемыми (у утки не бывает косичек; 
животные не носят одежду и т.д.). 

Предлагаем примерное содержание занятий. 

Рисование. «Нарисуй понравившуюся игрушку» 
Программное содержание. Упражнять детей в рисований 

предметов круглой формы. Закреплять умение пользоваться 
краской, правильно держать кисть. Учить детей правилам 
пользования инструментами для рисования (промывать кисть 
перед набором другой краски на ворс и по окончании работы, 
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отжимать излишки воды и краски). Учить радоваться своим 
рисункам и рисункам сверстников, называть, что нарисова-
ли- Развивать самостоятельность. 

Оборудование: краски, листы бумаги; знакомые игрушки 
круглой формы (шарик, мяч, неваляшка). 

Методика проведения. Обследовать игрушки (взять в 
руки, ощупать, обвести по форме, рассмотреть детально). 
Уточнить их форму. Предложить показать в воздухе, как дети 
будут рисовать круглые предметы. Напомнить о правилах 
пользования инструментарием. Если потребуется, оказывать 
индивидуальную помощь. Поощрять самостоятельность. Рас-
смотреть с детьми все рисунки, спросить, кто что рисовал. 
Порадоваться всем вместе нарисованным изображениям. 

Аппликация. «Яблоки и вишни на тарелочке» 
Программное содержание. Закреплять знания о форме 

предметов (круглые). Учить различать предметы по величи-
не. Упражнять в аккуратном использовании инструментов 
для аппликации (клея, кисточки, салфетки). Учить распола-
гать предметные изображения на листе бумаги. 

Оборудование: яблоки и вишни или их муляжи (картин-
ки); круг бумаги белого цвета (d = 25 см), кружки зеленого 
цвета (яблоки) - d = 4 - 6 см; кружки красного цвета (вишни) -
d = 2 см. 

Методика проведения. Рассмотреть яблоки и вишни или 
их муляжи (картинки). Уточнить их форму, величину. Пред-
ложить детям разложить предметные изображения по всему 
листу бумаги. Вспомнить правила аппликации. 

Лепка. «Новоселье у мишки» 
(лепка печенья для игры) 

Программное содержание. Учить детей раскатывать плас-
тилин круговыми движениями, сплющивать шарик, сдавли-
вая его между ладонями или надавливая его о доску. Воспиты-
вать желание лепить. Продолжать отрабатывать навыки лепки. 

Оборудование: пластилин, доски для лепки, тряпочки; 
Игрушки: мишка, кукла, зайка; кукольная мебель, посуда; 
печенье. 
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Методика проведения. Предложить детям помочь мщц. 

ке встретить гостей (куклу и зайку), для этого нужно «Ис. 
печь» печенье. Показать детям технику выполнения: скатать 
круглый шарик между ладонями или на доске. Затем сда-
вить его ладонями или положить на доску и надавить на него. 
Детям, которые будут испытывать затруднения в сплющива-
нии шарика, показать на отдельном комочке пластилина или 
применить прием «совместные действия». 

Конструирование. «Гаражи» 
Программное содержание. Учить детей называть и пока-

зывать главные части образца, основные свойства (форма, цвет). 
Учить подбирать в соответствии с образцом необходимые эле-
менты строительного материала. 

Оборудование: строительный материал (шесть кубиков 
красного цвета, две пластины синего цвета); игрушки: ма-
шинки. 

Методика проведения. Предложить детям построить га-
ражи для машинок. Показать детям технику выполнения: 
буквой «П» поставить кубики друг возле друга, на них поло-
жить пластины («крыша»). С детьми, которые будут испы-
тывать затруднения в создании конструкции, применить при-
ем «совместные действия». Поощрять самостоятельность. 

На третьем этапе обучения большое значение отводится 
выполнению коллективных работ, что способствует развитию 
общения между детьми. Предлагаем примерное содержание 
занятий: аппликации «Рыбки в аквариуме», лепки по сказ-
ке «Рукавичка». 

Аппликация. «Рыбки в аквариуме» 
Программное содержание. Закреплять знания о форме 

предметов (овальные, треугольные, круглые), о цвете (крас-
ный, желтый, зеленый, синий, коричневый), протяженнос-
ти (длинный - короткий). Учить различать предметы по ве-
личине. Упражнять в аккуратном использовании инструмен-
тов для аппликации (клея, кисточки, салфетки). Учить рас-
полагать предметные изображения на листе бумаги. 

128 



Оборудование: рыбки в аквариуме, корм, сачок; готовые 
формы для аппликации (кружочки коричневого цвета - «ка-
мешки»; овалы и треугольники синего, желтого и красного 
цветов - «туловища и хвосты рыбок»; полоски зеленого цвета 
разной длины - «водоросли»; клей, кисточки, большой лист 
бумаги, тряпочки. 

Методика проведения. Рассмотреть рыбок, водоросли, ка-
мешки в аквариуме. По возможности уточнить их форму, цвет. 
Предложить разложить предметные изображения по всему 
листу бумаги. Вспомнить правила аппликации. В случае за-
труднений, оказать поддержку. Поощрять самостоятельность, 
умение прийти на помощь. По окончании работы рассмот-
реть картину и порадоваться. 

Лепка по сказке. «Рукавичка» 
Программное содержание. Учить изображать несложный 

эпизод из сказки. Закреплять умение лепить, используя раз-
ные приемы. Учить объединять свою работу с работой товари-
ща, чтобы передать простой сюжет, сценку. Воспитывать са-
мостоятельность, активность. Развивать воображение. 

Оборудование: пластилин, доски для лепки, тряпочки; 
игрушки животных (зайца, лисы, мышки, лягушки); рука-
вичка. 

Методика проведения. Вспомнить с детьми сказку, в ко-
торой говорится о том, как рукавичка стала домом для зве-
рей. Рассмотреть игрушки. Уточнить форму, величину. Пред-
ложить слепить персонажей сказки для последующего ее обыг-
рывания. В процессе занятия направлять действия детей, по-
казывая и уточняя технологию лепки. В случае необходимос-
ти прибегать к совместному выполнению приемов лепки. 

В комплексе занятий в детском дошкольном учреждении 
обучение изобразительному искусству оказывает заметное 
коррекционно-развивающее воздействие на детей с наруше-
ниями в развитии. Это может быть достигнуто в том случае, 
если учитываются особенности изобразительной деятельнос-
ти и конструирования детей, применяются специальные пе-
дагогические методы и средства, обеспечивающие максималь-
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ное использование имеющихся у детей потенциальных воз-
можностей, правильно определяется содержание обучения с 
перспективой на «зону ближайшего развития». 

Занятия по формированию изобразительной и конструк-
тивной деятельности проводит воспитатель; они проходят в 
группах, сформированных по возможностям детей, как пра-
вило, в первой половине дня трижды в неделю. В ходе инди-
видуальных занятий проведение учителем-дефектологом изоб-
разительных игр и упражнений обеспечивает формирование 
предметной деятельности у детей и обогащение их жизнен-
ного опыта. 

Необходимыми условиями для успешной деятельности 
каждого ребенка, независимо от его моторных возможнос-
тей, являются: 

- обеспечение разнообразия сенсорных ощущений детей; 
- приспособление педагогической среды (мольберты, тет-

ради для рисования, инструментарий для лепки и апплика-
ции, подвижные приспособления для фиксации оптимально-
го положения тела ребенка для работы); 

- проведение упражнений по развитию моторики (упраж-
нения по развитию движений пальцев и кисти руки, исполь-
зование трафаретов, тренировочное письмо); 

- создание игровой ситуации, эмоциональной атмосферы, 
активизирующих психические процессы и познавательную 
деятельность детей. 

Для поддержания у детей интереса к изобразительной 
и конструктивной деятельности полезно применять следую-
щие методы обучения: 

- демонстрация алгоритма действия (визуальное восприя-
тие; совместные действия педагога и ребенка); 

- анализ предмета с помощью осязательно-двигательного 
и зрительного способов обследования, в том числе и в процес-
се совместных действий; 

- изображение натуры по предварительному обследованию, 
сопровождающееся объяснением, и др. 

Большой коррекционной направленностью обладают при-
емы, связанные с подготовкой кисти руки и ее функций к 
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выполнению движений, обеспечивающих процессы рисова-
ния, лепки, а впоследствии - письма: 

- постукивание пальцами или ладонью по столу; 
- сгибание пальцев в кулак, разжимание их; 
- прокатывание карандаша между ладонями или между 

указательным и большим пальцами руки; 
- перекладывание карандаша или кисточки из руки в 

руку; 
- воспроизведение формы предмета рукой с карандашом 

(кистью) в воздухе; 
- размягчение пластилина, глины поочередным сдавли-

ванием куска кистями правой и левой рук и путем надавли-
вания каждым пальцем; 

- отработка движений раскатывания пластилина ладоня-
ми на столе, между пальцами, ладонями; 

- отщипывание частей от целого куска пластилина; 
Для уточнения и обобщения восприятия объектов, расши-

рения представлений об их величине, форме и цвете, закреп-
ления знаний о признаках и свойствах, которые должны 
стать предметом изображения, проводятся разнообразные 
игры. В качестве примера приведем их описание: 

1. Игровые упражнения, имитирующие процесс рисова-
ния. Педагог показывает какой-либо предмет (например, мяч) 
и рукой обводит его контур. Дети следят за действиями педа-
гога, затем повторяют его движения, т.е. «рисуют» предмет в 
воздухе. Упражнения проводятся в замедленном темпе, что-
бы каждый ребенок смог запомнить и точно воспроизвести 
соответствующее движение. 

2. Использование трафаретов или шаблонов. В качестве 
трафаретов и шаблонов могут быть использованы геометри-
ческие фигуры, знакомые детям; вырезанные из плотного 
картона фигуры овощей, фруктов, ягод, грибов и т.д. Особен-
но такие упражнения важны для детей, имеющих значитель-
ное недоразвитие мелких, дифференцированных движений 
пальцев и кисти руки. При этом надо учитывать, что рука 
ребенка выполняет большую нагрузку при использовании 
Шаблонов, чем трафаретов. 
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3. Рисование контуров предметов по опорным точкам. Со-
единение этих точек дает различные геометрические фигуру 
и несложные рисунки, например: лесенка, елка, ведро и др 
Для некоторых детей это сопряжено с большими трудностя-
ми, поэтому можно рекомендовать следующую последователь-
ность отработки зрительно-двигательной координации: 

- обведение контура по трафарету; 
- обведение контура по шаблону; 
- повторное обведение по готовому контуру (цветным ка-

рандашом); 
- обведение по пунктиру; 
- обведение по опорным точкам. 
4. Составление несложных предметов из отдельных гео-

метрических фигур с последующим обведением их по конту-
ру, например: 

5. Игры - упражнения на различение и называние пред-
метов (по величине и форме; по цвету; пространственному 
расположению). 

О б о р у д о в а н и е : пирамидки, геометрические фигуры раз-
ной величины и цвета (плоскостные и объемные), полоски 
картона и ленты разной длины и ширины, наборы мелких 
предметов, строительный материал; наборы предметов и пред-
метных картинок. 

6. Задания на штрихование, раскрашивание контурных 
изображений знакомых детям предметов, составление цвет-
ных узоров, орнаментов. 

7. Пальчиковые игры Щвынтарный В.В. Играем пальчи-
ками и развиваем речь. - Нижний Новгород: Изд-во «Флокс», 
1995). 
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8. Выполнение фигурок из палочек. 
9. Координационно-подвижные игры (Боровик Т. «Таря-

Маря». - Мн.: Изд-во БелАПДИ «Открытые двери», 1997). 
10. Гимнастические упражнения для развития движений 

рук: похлопать ладонью по столу (пальцы вместе, пальцы 
врозь); постучать согнутыми пальцами по столу; погладить 
поверхность стола; сжать руку в кулак и разжать ее; сгибать 
пальцы одновременно и поочередно; раскатывать на доске ма-
ленькие комочки глины (пластилина) указательным или сред-
ним пальцами; прокатывать карандаш между большим, ука-
зательным и средним пальцами, между большим и указа-
тельным пальцами, между большим и средним пальцами. 

11. Упражнения с предметами: составлять из мозаики раз-
личные орнаменты; вынимать из коробочки палочки, фасоль, 
изюм и т.д.; складывать мелкие предметы в коробку; сжи-
мать маленький мячик из поролона (ваты, меха); 

По окончании обучения дети имеют определенный изоб-
разительно-практический опыт; умеют обследовать объект 
перед его изображением и рассказать при минимальной по-
мощи со стороны взрослого о последовательности его воспро-
изведения; рисуют и конструируют по собственному замыс-
лу, проявляют творчество; достаточно адекватно способны оце-
нить работу свою и сверстников; могут самостоятельно под-
готовить рабочее место к занятию или творческой деятельно-
сти; овладевают умением общаться при помощи речи и жес-
тов, обращаться с вопросом, просьбой к окружающим людям. 

Коррекционно-воспитательная работа оказывается эффек-
тивной в том случае, если учитываются положительные по-
тенциальные возможности детей. В этой связи целесообразно 
использовать основные пути повышения результативности 
коррекционно-воспитательной работы: 

- организация практической и умственной деятельности 
детей с учетом коррекционно-развивающих и воспитатель-
ных целей; 

- выделение в содержании обучения задач, усиливающих 
коррекционно-развивающее влияние изобразительного искус-
ства; 
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- выбор оптимальной структуры занятия, обеспечивающей 
динамичность процесса обучения; 

- применение наиболее рациональных методов и средств 
обучения, учитывающих своеобразие психофизического раз-
вития детей; 

- осуществление дифференцированного подхода к детям; 
- создание благоприятных условий для обучения и воспи-

тания. 
Внедряемая технология формирования изобразительной и 

конструктивной деятельности расширяет возможности инди-
видуализированного обучения; повышает потенциал самосто-
ятельной продуктивной деятельности детей дошкольного воз-
раста с особенностями психофозического развития, что позво-
ляет приобщить данную категорию детей, в соответствии с их 
возможностями, к активному полезному труду, к равноценно-
му участию со сверстниками в различных видах деятельности, 
помогает результативной интеграции в социальную среду. 

Психосберегающие технологии 
В.Б.Пархомович 

Введение 
Несмотря на то, что в воспитательной и образовательной 

среде в настоящее время провозглашены принципы личност-
но ориентированного подхода и гуманизации, проблема не-
вротизации детей и подростков остается достаточно актуаль-
ной. Остро переживаемые детьми и подростками чувства цейт-
нота, повышенной моральной ответственности, нестабильнос-
ти и бесперспективности, размытое ощущение беспокойства, 
ожидания худшего, угрозы внутреннему благополучию, не-
возможность достичь состояния защищенности и увереннос-
ти в себе, страх не соответствовать ожиданиям и возрастаю-
щим требованиям окружающих - все это способствует разви-
тию неврозов, в основе которых лежит переживание тревоги. 
Опасность невротизации детей выражается в том, что у ре-
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