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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современные тенденции совершенствования 
системы образования в России основаны на принципах гуманистической педагогики и 
психологии. Они приоритетно направлены на профилактику и раннюю коррекцию от
клонений в психофизическом развитии детей, становление системы интегрированного 
(инклюзивного) обучения как основы нормализации «социального вывиха» проблем
ного ребенка (Л.С. Выготский). Данные акценты особенно актуальны в связи с ростом 
числа детей, имеющих различные отклонения в психофизическом развитии, в том 
числе и как последствия перинатальной энцефалопатии (по данным Л.О.Бадаляна 
(2008), А.А.Баранова (2006), М.М.Безруких (2009), В.А.Доскина (2005) доля здоровых 
новорожденных не превышает 30%). 

Эффективность целенаправленного педагогического воздействия на формиро
вание различных видов деятельности, психофизического развития детей раннего воз
раста обуславливается высокой пластичностью центральной нервной системы ребен
ка. В многолетних междисциплинарных исследованиях (нейрофизиологических, ней-
ропсихологических и психофизиологических) установлено, что по мере прогрессивно
го структурно - функционального созревания мозга и формирования внутрикорковых 
связей изменяется степень и характер развития когнитивных процессов: зрительного 
восприятия, внимания, речи и т.д. (Ю.А.Александров, М.М.Безруких, В.Д. Сонькин, 
Д.А.Фарбер). Период раннего детства попадает на момент активного привлечения 
групп нейронов, устанавливающих горизонтальные связи, в процессе чего «формиру
ются «нейронные ансамбли», которые служат фундаментом для более сложных форм 
обучения» (Л.О.Бадалян). 

Продуктивные виды деятельности имеют важное значение для развития ребенка 
раннего возраста. Ведущим видом продуктивной деятельности детства является изо
бразительная. Её статус в общем психическом развитии ребенка давно является пред
метом исследования в отечественной (Л.Н.Бачерикова, В.Н.Бехтерев, Л.А.Венгер, 
Л.С.Выготский, Е.А.Екжанова, А.В.Запорожец, Е.И.Игнатьев, Т.С.Комарова, 
Э.Г.Кярнер, В.С.Мухина, Д.Б. Эльконин и др.) и зарубежной науке (Г.Гарднер, 
Ж.Люке, Г.Энг и др.). Актуальность формирования предпосылок изобразительной дея
тельности у детей раннего возраста как целенаправленного процесса педагогического 
воздействия определяется тем, что именно в этот период при активном участии взрос
лого создаются условия для развития у ребенка познавательной активности, направ
ленной на изучение предметов и их свойств. Овладевая выразительными средствами 
рисования, лепки, аппликации ребенок постепенно переходит от процессуальных дей
ствий к созданию законченного продукта, поэтому изобразительная деятельность «мо
жет служить каркасом, в рамках которого формируются основные компоненты любой 
последующей деятельности ребенка (мотив, цель, последовательность действий, усло
вия их реализации, элементы самоконтроля)» (Е.А.Екжанова, 2003). 

Кроме того, формирование предпосылок возникновения изобразительной дея
тельности в раннем возрасте способствует развитию таких новообразований как игры 
и непосредственно самого рисования, характерных для конца раннего возраста, и ко
торые в период дошкольного детства станут ведущими. 

Теория становления изобразительной деятельности у детей дошкольного воз
раста базируется на известных концепциях Е.И.Игнатьева, Т.С.Комаровой, 
В.С.Мухиной, Е.А.Флериной. Однако в педагогической практике до настоящего вре
мени отсутствует система формирования предпосылок изобразительной деятельности 
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у детей раннего возраста, в том числе и у детей с отклонениями в умственном разви
тии, а также методика воспитания интереса к таким продуктивным видам деятельно
сти как лепка и аппликация у детей от года до двух лет. 

Имеющееся противоречие между высокими потенциальными возможностями 
детей раннего возраста в овладении новым видом деятельности - элементарной изо
бразительной, и недостаточной разработанностью вопросов ее использования в систе
ме воспитания и обучения детей в интегрированных группах для детей с разным уров
нем психофизического развития', позволило определить проблему исследования, от
раженную в формулировке темы «Формирование предпосылок изобразительной дея
тельности у детей раннего возраста с отклонениями в умственном развитии в условиях 
интеграции». 

Объектом исследования является становление и формирование предпосылок 
изобразительной деятельности у детей раннего возраста с разным уровнем психофизи
ческого развития. 

Предмет исследования: психолого-педагогические условия эффективности 
формирования предпосылок изобразительной деятельности у детей раннего возраста и 
содержание коррекционно-развивающей работы, направленной на их формирование в 
учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи (ППМС центра)2. 

Цель исследования: Определить педагогические условия и основные направ
ления коррекционно - педагогической работы по формированию у детей раннего 
возраста с разным уровнем психофизического развития предпосылок изобрази
тельной деятельности. 

Для достижения цели исследования предполагается решить следующие задачи: 
- изучить теоретико-методологические основы становления изобразительной 

деятельности у детей раннего возраста для создания педагогической технологии фор
мирования предпосылок изобразительной деятельности в раннем детстве; 

- изучить теоретические подходы к организации интегрированного обучения и 
воспитания в раннем детстве в условиях ППМС центра; 

- изучить особенности психического и физического развития ребенка раннего 
возраста с различными отклонениями в психофизическом развитии в сравнении с 
детьми, имеющими нормативный темп развития; 

- разработать и апробировать методику, направленную на изучение предпосы
лок изобразительной деятельности и способов их формирования у детей раннего воз
раста в условиях детско-родительских групп и стимулирующего детско-родительского 
взаимодействия; 

- изучить возможности использования изобразительных средств для коррекции 
неярко выраженных отклонений в развитии у детей раннего возраста; 

- определить эффективность проводимой коррекционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими отклонения в умственном развитии. 

Гипотеза исследования: проведение целенаправленной теоретически обосно
ванной педагогической работы по формированию предпосылок изобразительной дея
тельности у детей раннего возраста с разным уровнем психофизического развития спо
собствует не только формированию изобразительных навыков, но и активизации пси-

' Под разным уровнем психофизического развития в данной работе подразумеваются дети с нормативным тем
пом развития, дети с неярко выраженными отклонениями в развитии, дети с задержкой психического развития 
(ЗПР) 
2 ППМС центр - психолого-педагогический и медико-социальный центр. 
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хики и регуляции деятельности ребенка в целом. Сотрудничество и взаимодействие с 
нормально развивающимися сверстниками создает условия для социализации детей с 
отклонениями в умственном развитии и преодолению у них дефицитарности отдель
ных сенсомоторных функций. Внедряемая при этом модель взаимодействия специали
стов и родителей в условиях детско-родительских групп учреждения для детей, нуж
дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (ППМС центра) 
обеспечивает комплексность коррекционно-развивающей поддержки и создает наибо
лее оптимальные условия для позитивного развития детей раннего возраста. 

Методологической основой исследования является учение о единстве человека 
и социальной среды, культурно-историческая теория развития высших психических 
функций Л.С. Выготского; концепция гуманизации образования и учета абилитацион-
ных и реабилитационных возможностей проблемного ребенка (А.Г.Асмолов, 
Д.М.Маллаев, Н.Н.Малофеев, Н.М.Назарова, О.Г.Приходько, Л.М.Шипицына); теоре
тические положения, обосновывающие необходимость целенаправленной психолого-
педагогической поддержки социального, личностного и эмоционального развития лич
ности (Л.И.Божович, А.Л.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 
М.И.Лисина, В.И.Лубовский, Л.Ф.Обухова, Д.И.Фельдштейн, Д.Б.Эльконин); систем
ный подход к организации коррекционно - педагогической работы с детьми раннего 
возраста, в том числе и с отклонениями в психофизическом развитии (Н.М.Аксарина, 
Е.А.Аркин, Л.Б. Баряева, А.Гезелл, Е.А. Екжанова, М.М.Кольцова, В.В.Лебединский, 
Е.М.Мастюкова, Г.В.Пантюхина, Ю.А.Разенкова, Е.А.Стребелева, Э.Л.Фрухт, 
Т.Хельбрюгте). 

В исследовании были также учтены результаты научно - методических разрабо
ток в области теории и методики изобразительной деятельности (Е.И.Игнатьев, 
Т.Г.Казакова, В.И.Киреенко, Т.С.Комарова, Г.В.Лабунская, Б.Ф.Ломов, В.С.Мухина, 
Б.М.Неменский, Н.П.Сакулина, Е.А.Флерина), научно-методических работ, ориенти
рованных на формирование изобразительной деятельности в коррекционных целях 
(А.А.Венгер, О.П.Гаврилушкина, Т.Н.Головина, И.А.Грошенков, Е.А.Екжанова, 
А.И.Захаров, Г.В. Кузнецова, Э.Г.Кярнер). 

В работе использовались следующие методы исследования: 
- анализ и обобщение литературы по общей и специальной педагогике и психо

логии; 
- наблюдение за специально организованной и свободной предметной и продук

тивной деятельностью детей; 
- эмпирические методы: анкетирование родителей, беседа, анализ процесса изо

бразительной деятельности и ее продуктов; 
- констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты; 
- сравнительный, количественный и качественный анализ полученных экспери

ментальных данных, статистический анализ. 
Исследование включало следующие основные этапы исследования: 
1) Первый этап (2003 - 2005 гг.) - подготовительно - аналитический. 
2) Второй этап (2006 - 2008 гг.) - диагностике — экспериментальный. 
3) Третий этап (2009 - 2010 гг.) - заключительно - обобщающий. 
Научная новизна исследования состоит в том, что: 
- разработаны диагностические критерии и показатели уровня сформированно-

сти навыков изобразительной деятельности у детей раннего возраста; 
- определены педагогические условия эффективности формирования предпосы

лок изобразительной деятельности в раннем возрасте; 
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- разработана педагогическая технология формирования предпосылок изобрази

тельной деятельности у детей раннего возраста в условиях интегрированного воспита
ния и обучения; • ., 

- дана характеристика познавательного, эмоционального и социального разви
тия детей с неярко выраженными отклонениями в развитии, обоснована необходи
мость создания системы комплексной мультидисциплинарной поддержки детей дан
ной категории; • 

- выявлена и обоснована роль родителей в ходе проведения коррекционно - раз
вивающей работы с детьми раннего возраста на занятиях по изобразительной дея
тельности в условиях интегрированного воспитания и обучения; 

- обоснована роль и содержание деятельности ППМС центров в создании и раз
витии многоуровневой системы интегрированного воспитания и обучения для детей 
раннего возраста с разным темпом (уровнем) психофизического развития. 

Теоретическая значимость исследования: Показана валидность следующих 
методологических основ (концепция П.К.Анохина о функциональных системах, тео
рия деятельности А.Н.Леонтьева, теория психического развития ребенка 
Д.Б.Эльконина, концепция аномального развития ребенка и учение Л.С.Выготского о 
«зоне ближайшего развития», педагогические и психологические исследования изо
бразительной деятельности детей Е.А.Екжановой, В.С.Мухиной) применительно к де
тям раннего возраста и проблеме изучения предпосылок формирования изобразитель
ной деятельности в раннем детстве. Выявлены особенности внутригрупповой диспер
сии и специфические особенности овладения изобразительной деятельностью детьми 
раннего возраста (протекает в рамках развития предметно - орудийной деятельности, 
имеет выраженную стадийность). Сформулировано положение о становлении предпо
сылок продуктивных видов деятельности как новообразования периода конца раннего 
возраста. Разработана педагогическая технология использования изобразительной дея
тельности как средства преодоления дефицитарности отдельных психических и мо
торных функций у детей раннего возраста с задержкой психического развития, а также 
с целью профилактики отклонений и преодолению наметившихся проблем в развитии 
у детей раннего возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии. 

Практическая значимость исследования заключена в следующем: 
- апробирована и внедрена в педагогическую практику диагностическая методи

ка обследования уровня развития предпосылок изобразительной деятельности и эле
ментарных изобразительных навыков у детей раннего возраста; 

- создана авторская методика формирования предпосылок и элементарных на
выков изобразительной деятельности у детей раннего возраста с разным темпом пси
хофизического развития в условиях интегрированных групп ППМС центров; 

- предложена методика проведения фронтальных занятий в детско-родительских 
интегрированных группах; 

- определены организационные формы и содержание работы по формированию 
предпосылок изобразительной деятельности у детей раннего возраста с разным тем
пом психофизического развития в интегрированных группах воспитания и обучения; 

- разработана программа коррекционно - развивающего обучения детей раннего 
возраста в интегрированных группах в условиях ППМС центров. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Формирование предпосылок изобразительной деятельности в раннем возрасте 

зависит от уровня овладения предметной деятельностью, уровня развития зрительного 
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восприятия, сформированности перцептивно - моторных координации и речевом раз
вития ребёнка. 

2. Целенаправленное формирование предпосылок изобразительной деятельно
сти (предметно-орудийной деятельности, познавательного интереса, речи, сенсорных 
эталонов и перцептивно - моторных координации) и механизма продуктивного целе-
полагания у детей раннего возраста в системе комплексной мультидисциплинарнои 
помощи и в условиях интегрированного воспитания и обучения способствует познава
тельному, речевому и эмоционально - личностному развитию ребенка раннего возрас
та, профилактике и преодолению отклонений в развитии. 

3. Для выявления предпосылок и элементарных навыков изобразительной дея
тельности у детей раннего возраста необходимо разработать диагностическую мето
дику для определения уровня актуального развития ребенка раннего возраста по эпи-
кризным срокам. 

4. Для активизации и гармонизации детско-родительских отношений и профи
лактики или преодоления наметившихся отклонений в развитии ребенка необходимо 
проведение вариативных интеракций (совместной работы в группах; тренингов по вос
питанию у родителей ответственного отношения к взаимодействию с ребенком и обу
чению их способам партнерского взаимодействия с детьми, методам и приемам сти
мулирующего общения; проведение выставок и конкурсов; ведение родительских 
дневников). 

Достоверность и обоснованность. Достоверность основных результатов и вы
водов обеспечена применением методов исследования адекватных цели, объекту и 
предмету исследования, методического инструментария, количественным и качест
венным анализом теоретического и эмпирического материала, качественной интерпре
тацией и достаточным количеством участников эксперимента (111 детей и их родите
лей); 

количественно-качественным анализом результатов исследования; 
применением методов и приемов, адекватных поставленным задачам и общей 

логике исследования; 
опытно-экспериментальной проверкой гипотезы, верифицируемостью результа

тов исследования в практике работы ППМС-центров. 
Апробация результатов диссертационного исследования осуществлялись в вы

ступлениях и докладах: на международных научно - практических конференциях: 
«Коррекционно-развивающая среда ДОУ компенсирующего вида как условие социа
лизации детей дошкольного возраста» (Нижний Новгород, 2006); XVI Международ
ных Рождественских Образовательных чтениях: «Семья в системе общечеловеческих 
ценностей» (Москва, 2008); IV Международной конференции дефектологов (Москва, 
2008); «Коррекционно-развивающая работа с детьми в условиях полифункциональной 
интерактивной среды» (Москва, 2008); XVII Международных Рождественских Обра
зовательных чтениях (Москва, 2009); конференции МГПУ (2009); II Всероссийских 
педагогических чтениях (Москва, 2007); городских круглых столах (Москва, 2007, 
2008, 2009); на заседаниях кафедр МГПУ и МПСИ (2008, 2009), на расширенных засе
даниях кафедр логопедии и олигофренопедагогики МГПУ (2009, 2010), на курсах по
вышения квалификации для педагогов ДОУ при ГОУ ВПО МГПУ (2010). 

Публикации. Материалы диссертационного исследования изложены в 17 пуб
ликациях общим объемом 4,77 печатных листа. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка литературы и приложения. Основная часть работы изложена на 160 
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страницах. Диссертация содержит 4 диаграммы, 6 таблиц, 15 рисунков. Список лите
ратуры включает 226 наименований, в том числе на иностранных языках - 18 источ
ников. , • 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность, опре

делены цель, объект и предмет исследования, изложены гипотеза и задачи, охаракте
ризованы направления и методы исследования, показана научная новизна, теоретиче
ская и практическая значимость результатов исследования, представлены положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы становления предпосылок изобра
зительной деятельности у детей раннего возраста» представлен понятийный аппа
рат исследования; рассмотрено значение использования изобразительной деятельно
сти в педагогической практике; дан анализ особенностей развития детей раннего воз
раста и специфики становления изобразительной деятельности в раннем возрасте; да
но представление о значении использования изобразительной деятельности для сти
мулирования познавательного и речевого развития детей раннего возраста с разным 
уровнем психофизического развития. 

Возможности использования изобразительной деятельности как средства разви
тия, обучения и воспитания подрастающего поколения высоко оценивались с самого 
начала развития педагогики как отдельной науки (Ж.Аугсбург, Я.А.Коменский, 
М.Монтессори, Г.Песталоцци, К.Д.Ушинский). 

С начала XX века изобразительная деятельность и ее продукты широко исполь
зуются в психолого-педагогической практике как материал для диагностики 
(В.М.Бехтерев, 1910; К.Бюлер, 1924; Л.С.Витин, 1911; Ф.Гудинаф, 1926; О.Л.Иванова, 
2009; В.П.Кащенко, 1919; Г.Кершенштейнер, 1914; С.А.Левитин, 1911; К.М.Лепилов, 
1923; Н.А.Рыбников, 1926; Е.А.Флерина, 1923; Г.Фолькельт, 1930). 

С 70-х гг. XX в. изобразительная деятельность начала применяться в коррекци-
онных целях. Известны работы по использованию изобразительной деятельности в 
обучении детей разного возраста с нарушением слуха (А.А.Венгер, 1972; Т.С.Зыкова, 
1970; М.Ю.Рау, 1984, 1992); дошкольников с нарушением зрения (Л.И.Плаксина, 1985, 
1998); детей с нарушением интеллекта (З.А.Апацкая, 1985; Е.А.Екжанова, 
Е.А.Стребелева, 1999, 2000, 2003; О.П.Гаврилушкина, 1976; Т.Н.Головина, 1974; 
И.А.Грошенков, 1985; Э.Г.Кярнер, 1988; Е.А.Шилова, 1996); дошкольников с задерж
кой психического развития (Е.А.Екжанова, 1989, 1993, 2000); в обучении глубоко ум
ственно отсталых детей (Г.В.Цикото, Р.Д.Бабенкова, 1974; А.А.Еремина, 1994). От
дельные коррекционные приемы, необходимые при формировании графических навы
ков, рекомендованы для детей с детским церебральным параличом (ДЦП) 
Г.В.Кузнецовой (2000) и для дошкольников с ранним детским аутизмом 
Р.К.Ульяновой (1992). 

Изобразительная деятельность широко используется в арт-терапии и арт-
педагогике как направление психотерапевтической работы (И.Ю.Левченко, 
А.И.Копытин, Е.Крамер, Е.А.Медведева, К.Рудестам, А.Хилл). Широкое использова
ние получила изобразительная деятельность в работе с агрессивными детьми 
(Ю.В.Егошкин, Т.А.Хвиюзова) и с детьми, страдающими страхами (А.И.Захаров). 

Е.А.Екжановой разработаны и обоснованы теоретические и методологические 
основы формирования изобразительной деятельности в системе воспитания, обучения 
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и педагогической коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с раз
ным уровнем умственной недостаточности (2003, 2008). 

В педагогической науке существует ряд исследований, посвященных развитию 
изобразительной деятельности у детей раннего возраста (Т.Н.Доронова, Т.Г.Казакова, 
Т.С. Комарова, И.А.Лыкова, Л.Г.Лысюк, В.С.Мухина, Н.П.Сакулина, Д.Э.Синюк, 
Е.А.Флерина). Однако недостаточно изученными остаются коррекционно - разви
вающие возможности данного вида деятельности в раннем возрасте. 

Важным представляется уточнение категориального аппарата исследования. Ка
тегориальный аппарат нашего исследования составляют такие понятия, как «ведущий 
вид деятельности», «новообразование», «предметная деятельность», «изобразительная 
деятельность», «продуктивные виды деятельности», «изобразительные средства», 
«изобразительные материалы», «интенция», «предпосылки изобразительной деятель
ности», «педагогические условия». 

Рассматривая специфику становления предпосылок изобразительной деятельно
сти в раннем возрасте, надо отметить, что их формирование, как и развитие других ви
дов детской деятельности - игры и изобразительной деятельности - возникают в рам
ках ведущего вида деятельности детей раннего возраста - предметной. Исследователи 
отмечают, что у детей раннего возраста наблюдается тесная взаимосвязь этих видов 
деятельности между собой. (В.С.Мухина, Т.Г.Казакова, Н.П.Сакулина). 

Существует несколько теорий возникновения изобразительной деятельности в 
раннем возрасте: 1) проявлений общей ориентировочно-исследовательской активности 
ребенка, формирующейся в процессе овладения предметной деятельностью и общения 
со взрослыми людьми (Т.Г.Казакова, В.С.Мухина); 2) «моторная» теория возникнове
ния рисования (Р.Заззо, Ж.Люке, Г.Энг). 

Исследователи процесса становления рисования у детей раннего возраста отме
тили ряд особенностей данного вида деятельности: Е.А.Флерина (1961) отмечает, что 
графические образы носят «временной» характер, то есть для ребенка важен образ в 
развитии, динамике; Н.П.Сакулина отмечает, что изображения являются для ребенка 
живыми. Исследователями отмечается появление некоторой обобщенности графиче
ской формы, то есть схематичности изображений (Е.А.Екжанова, Г.Кершенштейнер, 
В.С.Мухина, Н.П.Сакулина, H.Eng, L.Selfe) в раннем возрасте. Самыми яркими при
мерами схематических рисунков детей раннего возраста являются головоноги. Отме
чается также непропорциональность, упрощенность изображения, неправильное про
странственное расположение частей предмета, «прозрачность» и многоплановость 
изображений (В.М.Бехтерев, К.Бюлер, Л.С.Выготский, Г.Кершенштейнер, 
К.М.Лепилов, В.С.Мухина, Л.Тедд, H.Eng). 

Овладение цветом в развитии детского рисования было изучено З.В.Денисовой, 
Е.А.Екжановой, Е.И.Игнатьевым, К.М.Лепиловым, В.С.Мухиной, Ю.А.Полуяновым, 
Е.А.Флериной, A.H.Hayden., R.K.Smirth. Ученые отмечают двоякое отношение детей 
дошкольного возраста к цвету в рисунках: использование цвета для передачи реальной 
окраски изображаемых предметов; цвет может не соответствовать реальности и упот
ребляться в соответствии с предпочтениями и представлениями ребенка («нравится -
не нравится», «красиво - некрасиво»). 

В ряде работ исследователей отмечено использование детьми «неподражатель
ных» цветов: когда предмет окрашивается не в соответствии с его реальным цветом, а 
опираясь на логику и выбор маленького «художника» (В.М.Бехтерев, Е.А.Екжанова, 
Е.И.Игнатьев, З.М.Истомина, А.А.Люблинская, В.С.Мухина). 
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Рассматривая' качество изображений у детей раннего возраста, исследователи 

отмечают, что большое влияние оказывает эмоциональный фактор (Г.Кершенштейнер, 
В.С.Мухина, Н.П.Сакулина, H.Eng, L.Selfe). Чем больше предмет интересует ребенка, 
тем чаще и с большим количеством деталей создается его графическое и цветовое 
изображение. '• '• ; " 

Исследования процесса-формирования предпосылок изобразительной деятель
ности при работе с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) мало
численны (Т.Г.Казакова) и не имеют детального описания. Использование же аппли
кации как вида изобразительной деятельности в развитии детей раннего возраста 
обычно происходит только в детских дошкольных учреждениях (общеобразователь
ных или специализированных). Существующие программы и методики развития дет
ского художественного творчества (Т.Г.Казаковой, Т.С.Комаровой, И.А.Лыковой и 
др.) рекомендуют обучение детей приемам аппликации с 2 - 2,5 лет. Исследователями 
отмечается, что данный вид изобразительной деятельности достаточно сложен для де
тей раннего возраста, требует высокого уровня развития мелкой моторики. 

Исследования процесса возникновения собственно изобразительной деятельно
сти неоспоримо подтверждают, что одним из важнейших педагогических условий воз
никновения у детей раннего возраста интереса к рисованию или лепке является при
мер близкого взрослого, использующего изобразительные материалы и средства 
(Т.Г.Казакова, В.С.Мухина, Н.П.Сакулина, Е.А.Флерина). 

Становление изобразительной деятельности детей раннего возраста тесно связа
но с совершенствованием важнейших психических функций - зрительного, простран
ственного и тактильного восприятия, особенностей памяти, воображения, моторной 
координации, речи и мышления. Занятия по развитию продуктивных видов деятельно
сти способствуют развитию каждой из этих функций, и одновременно согласовывают 
их между собой, помогают ребенку упорядочить новые бурно усваиваемые знания. 

Исследования Л.Н.Бачериковой (1979) подтвердили тесную взаимосвязь разви
тия речевой и изобразительной деятельности, так как речь и рисование отражают одни 
и те же уровни деятельности мозга (первой и второй сигнальных систем) и имеют 
один и тот же характер взаимодействия. Л.Ф.Обухова и В.А.Борисова (1996) описали 
функцию и место речи в процессе изобразительной деятельности детей раннего и до
школьного возраста в зависимости от стадий развития детского рисунка. В ходе ис
следования было отмечено, что на стадии каракуль речь носит, по определению 
Л.С.Выготского, синкретический характер и изобилует высказываниями эмоциональ
ного характера. Переход к стадии примитивных изображений характеризуется конста
тирующей речью. Дети чаще всего рисуют, не имея предварительного замысла, и со
общают взрослому, что у них получилось. Позже возникает предваряющая речь, в ко
торой ребенок пытается спланировать, что он хочет изобразить. 

Таким образом, в первой главе сделаны следующие выводы: 
1. Изобразительная деятельность на разных этапах развития ребенка является 

мощным стимулом его психического развития, формирования личности, средством 
коррекции отклоняющегося развития, инструментом диагностического изучения и те
рапевтического воздействия с целью преодоления проблем эмоционального характе
ра. 

2. Возраст раннего детства - период интенсивного развития ребенка, в котором 
закладывается фундамент всех основных психических функций человека, вследствие 
чего коррекционное воздействие на данном этапе наиболее целесообразно и эффек
тивно. 
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3. Предпосылки изобразительной деятельности закладывается именно в раннем 
возрасте на основе достаточной зрелости психомоторного развития ребенка (разверну
той предметно-орудийной деятельности, зрелости зрительной перцепции и праксиса), 
а дальнейшее вызревание и развертывание собственно изобразительной деятельности 
способствует совершенствованию высших психических функций и нормативному со
циальному и эмоционально - личностному развитию ребенка. 

4. В период раннего детства нормальное психическое, социальное и эмоцио
нальное развитие ребенка возможно только в специально созданных взрослым услови
ях, в развернутой совместной деятельности «ребенок - взрослый». Формирование всех 
видов детской деятельности (в том числе изобразительной) происходит только под 
влиянием позитивной социальной ситуации развития. 

Во второй главе «Экспериментальное изучение особенностей становления 
предпосылок изобразительной деятельности у детей раннего возраста» дается ха
рактеристика обследуемых экспериментальной группы, представлены результаты кон
статирующего эксперимента. 

Психолого - педагогический эксперимент осуществлялся с целью выявления 
уровня сформированности предпосылок изобразительной деятельности у детей ранне
го возраста в следующей последовательности: 

1) изучение детей, участвующих в эксперименте (анкетирование родителей, 
проведение психолого - педагогического обследования, беседа с родителями); 

2) выбор средств воспитательного и обучающего воздействия, уточнение целей 
и задач экспериментального обучения с учетом индивидуальных особенностей детей; 

3) проведение экспериментального обучения детей и родителей, фиксирование 
результатов деятельности и реакций испытуемых в ходе открытого наблюдения; 

4) обобщение и анализ полученных результатов (проведение промежуточного и 
итогового обследования детей, анкетирование родителей), статистическая обработка 
полученных данных. 

В экспериментальное исследование, проводимое на базе ГОУ ЦППРиК «Ясене
во» и ГОУ ДС № 1052 ЮЗОУО ДО г. Москвы в 2006-2008 гг, было включено 111 де
тей в возрасте от 1 года до 3 лет (60 детей в возрасте от 1 года до 1 года и 9 месяцев и 
51 ребенок в возрасте от 1 года и 9 месяцев до 3 лет). В ходе проводимого обследова
ния по методикам Е.А.Стребелевой, О.Г.Приходько, Т.Б.Бразельтона и нашей автор
ской методике обследования предпосылок изобразительной деятельности было выяв
лено три категории детей: 1) к первой категории были отнесены дети, имеющие нор
мативное развитие (27 детей); 2) ко второй - дети, имеющие неярко выраженные от
клонения в развитии (56 детей); 3) в третью категорию вошли дети, имеющие ЗПР це
ребрально-органического генеза сочетающееся с отставанием в речевом развитии (28 
детей). Во второй главе исследования дана подробная характеристика детей двух по
следних категорий в сравнении с детьми с нормативным развитием. 

При проведении констатирующего эксперимента были решены следующие за
дачи: определение уровня познавательного, речевого и эмоционально-личностного 
развития детей раннего возраста с нормативным развитием, выраженной ЗПР и детей с 
неярко выраженными отклонениями в развитии; выявление уровня организации изо
бразительной деятельности и сформированности навыков изобразительной деятельно
сти у детей раннего возраста, относящихся к разным категориям; определение опти
мальных психолого - педагогических условий и методик формирования изобразитель
ной деятельности у детей раннего возраста. 
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Для выявления основных компонентов развития психических процессов и ак
тивности познавательной деятельности у детей раннего возраста использовалась мето
дика психолого - педагогического обследования Е.А.Стребелевой (2003), позволяю
щая оценить уровень познавательного и моторного развития ребенка. Согласно ре
зультатам обследования, большинство детей раннего возраста было отнесено к третьей 
группе развития по данной методике (см. таблицу №1). Это дети, которые заинтересо
ванно сотрудничают со взрослым, но не могут самостоятельно найти адекватный спо
соб выполнения задания. Среди детей с неярко выраженными отклонениями в разви
тии таких детей 80,3%, небольшая часть детей этой категории относится к четвертой 
группе развития - 7;2%, и 12,5% - ко второй. В основном дети с неярко выраженными 
отклонениями в развитии испытывали трудности с заданиями, требующими опреде
ленного уровня развития зрительного восприятия. Среди нормально развивающихся 
детей раннего возраста также большое количество детей вошло в третью группу раз
вития - 71,4%. Дети с нормативным развитием испытывали трудности с заданиями, 
требующими пространственной ориентировки. В то же время 25% детей данной кате
гории вошло в четвертую группу развития и только несколько детей вошло во вторую 
группу - 3,6%. Во вторую группу вошли дети, которые развивались по схеме нор
мального развития ребенка, но выполнение заданий дидактического характера вызы
вало у них затруднения (разбирание и собирание матрёшки, разрезной картинки). 

Среди детей с ЗПР 63 % вошло в третью группу развития. Скорее всего, это объ
ясняется тем, что родители детей, проблемы в развитии которых уже очевидны, «на
таскивают» детей на выполнение заданий с дидактическими играми. Но в тоже время 
значительное количество детей вошло во вторую группу развития - 37%. 

Методика О. Г. Приходько позволяет выявить особенности речевого статуса де
тей в широком возрастном диапазоне. Обследование речевого развития детей по дан
ной методике подтвердило обеспокоенность педагогов и медицинских работников за
паздыванием речевого развития детей раннего возраста. В результате обследования 
экспрессивной речи были получены следующие данные: 7,5% нормально развиваю
щихся детей находились на четвертом (нормативном) уровне речевого развития, 32,2% 
- на третьем уровне и 42,7%. детей на втором уровне речевого развития. На первом 
уровне речевого развития детей раннего возраста - 17,6%. Такой невысокий уровень 
речевого развития также объясняется и маленьким возрастом детей: большинство об
следуемых детей были в возрасте от года до полутора лет. 

Таблица 1 
Уровни познавательного и речевого развития детей раннего возраста 

(данные выражены в % соотношении) 
Виды обследований 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 

Группы > 
Развития/ 
Уровни 

1 
2 
3 
4 
/ 
2 • 

3 
4(N) 

Нормально развиваю
щиеся дети раннего 

возраста 
0 

3,6 
71,4 
25 

17,6 
42,7 
32,2 
7,5 

Дети с неярко выра
женными отклоне
ниями в развитии 

0 
12,5 
80,3 
7,2 

80,3 
12,5 
7,2 
0 

Дети с задержкой 
психического раз

вития 
0 
37 
63 
0 
89 
и 
в 
0 

Среди детей с неярко выраженными отклонениями в развитии уровень речевого 
развития оказался еще ниже, что связано с низкой мотивацией к коммуникации у дан-
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ной группы детей (80,3% - первый уровень речевого развития, 12,5% - второй уровень 
речевого развития, 7,2%- третий уровень речевого развития). 

Среди детей с ЗПР был выявлен только первый и второй уровни речевого разви
тия (89% и 11 %). Это объясняется тем, что уровень овладения предметной деятельно
стью у данной группы обследуемых детей находится еще на первоначальном этапе, 
характеризуется неспецифическими и специфическими манипуляциями, соответст
венно и их речевое развитие отстает от показателей нормально развивающихся свер
стников. 

В ходе констатирующего эксперимента был также проведен анализ результатов 
анкетирования родителей (111 анкет), который показал отсутствие значимых различий 
между ответами родителей, воспитывающих детей разных категорий, поэтому все ма
териалы представлены без подразделения по категориям. Отмечено, что большинство 
родителей начинают знакомить детей с изобразительной деятельностью достаточно 
рано: 15,3% в возрасте до года (17 детей); 51,4% в возрасте около года (57 детей) или в 
возрасте до полутора лет - 25,2% (28 детей). Родители пятерых детей (4,5%) отметили, 
что не знакомили детей с рисованием, так как это очень хлопотно и, по их мнению, 
рано. Родители троих детей (2,7%) начали знакомить малышей с изобразительными 
средствами, когда им было около двух лет, одного ребенка (0,9%) после двух с поло
виной лет. Надо отметить, что эти дети имели выраженный характер задержки психи
ческого развития церебрально-органического генеза. 

Обследование элементарных изобразительных навыков у детей показало, что 
родители несколько преувеличили степень заинтересованности своих детей в рисова
нии. Так, после диагностического обследования уровня развития изобразительных на
выков 60 детей в возрасте от года до года и девяти месяцев были получены следующие 
данные: 15% (9) детей с удовольствием рисовали, делали это осознанно, выбирали 
цвет, сообщали, что они будут рисовать; у 52,5% (31) детей данной возрастной группы 
наблюдался манипулятивный характер действий с изобразительными материалами (по 
типу неспецифических манипуляций); 32,5% (20) обследуемых детей не проявили ни
какого интереса к изобразительным материалам. 

С использованием пластичных материалов и приемами лепки детей знакомили 
позже: 13,5% (15 детей) до года, 22,5% (25 детей) в возрасте около года, 35,2% (39 де
тей) до полутора лет, 1,8% (2 детей) до двух лет, 2,7% (3 детей) до двух с половиной 
лет. Часть детей (24,3%, 27) познакомились с лепкой и пластичными материалами 
только во время проведения формирующего эксперимента, то есть на занятиях. На 
момент проведения констатирующего эксперимента с аппликацией было знакомо 
только 13,5% (15) детей в возрасте двух лет. 

Основной анализ уровня сформированности навыков изобразительной деятель
ности и уровня развития психических процессов проводится в психолого - педагоги
ческой практике по рисункам детей, что было также учтено нами при проведении кон
статирующего эксперимента. 

Результаты обследования уровня организации процесса рисования у детей ран
него возраста показали, что дети с нормальным развитием, уже в раннем возрасте де
монстрируют большую заинтересованность к новому для них виду деятельности; у 
них уже сформирован адекватный тип общения со взрослым - деловое сотрудничест
во, все дети приняли предложение педагога порисовать, процесс рисования был целе
направленным (100%). Все дети использовали изобразительные материалы по назна
чению. Они в большинстве были заинтересованы не только процессом выполнения за
дания (92,8%), но и полученным результатом (89,3%). 
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Поведение детей С неярко выраженными отклонениями в развитии было близко 
к поведению их сверстников с нормальным темпом развития: они умело пользовались 
изобразительными материалами (96,4%); процесс создания изображений был целена
правленным (91%); малыши проявляли интерес как к процессу рисования (85,7%), так 
и к полученным результатам (82,1%). То есть по данным показателям различия в уров
не исследуемых признаков не является статистически значимым (колеблется от 4% до 
9%), (U-критерий Манна - Уитни; р = 0,05). 

Единственным параметром, по которому наблюдалось значимое различие, яв
лялся первый параметр - принятие или отказ от задания (68%:32%, р < 0,001). Дети с 
неярко выраженными отклонениями в развитии, в силу особенностей развития эмо
ционально - волевой сферы, неохотно шли на контакт с исследователем, им требова
лось более длительное время для принятия не только задания, но и нового взрослого, 
осуществлявшего эксперимент. 

Дети с задержкой психического развития принимали задания тоже не сразу 
(70,4%:29,6%). По данному параметру эта категория детей близка к детям с неярко 
выраженными отклонениями в развитии. Но в отличие от первых двух категорий де
тей, деятельность детей с задержкой психического развития носила прерывающийся 
характер, они часто отвлекались на посторонние раздражители (85,2%, р < 0, 001), 
безразлично относились как к процессу деятельности (74%), так и к ее результатам 
(100%). Большинство детей данной группы не владели практическими навыками ис
пользования изобразительных материалов, их действия носили характер специфиче
ских манипуляций (81,5%). 

По результатам обследования уровня сформированное™ предпосылок изобра
зительной деятельности были получены следующие данные: 

- у нормально развивающихся детей раннего возраста выявлен высокий и удов
летворительный уровень развития зрительного восприятия (53,6 % и 35,7%), только у 
10,7% детей наблюдался низкий уровень зрительного восприятия; 

- у многих детей с неярко выраженными отклонениями в развитии отмечен 
удовлетворительный (48,3%) и у небольшой части детей высокий уровень зрительной 
перцепции (8,9%), в то же время большое количество детей рассматриваемой катего
рии испытывали трудности с выполнением заданий, требующих точности зрительного 
восприятия (42,8%); 

- у большинства детей с ЗПР был выявлен низкий уровень развития зрительной 
перцепции-66,7%. 

У детей с ЗПР, также как и у детей с неярко выраженными отклонениями в раз
витии, наблюдалось бедное речевое сопровождение процесса рисования или его от
сутствие. В то время как у детей с нормативным развитием отмечено активное речевое 
сопровождение процесса создания изображений. Речь при этом в основном или не бы
ла связана с процессом рисования, или выполняла только констатирующую функцию. 
Планирующая функция речи в ходе констатирующего эксперимента не выявлена. 

Качество графических изображений у детей с нормативным развитием значи
тельно выше, чем у детей с неярко выраженными отклонениями или у детей с ЗПР. 
Выявление низкого качества графических изображений у большинства детей с неярко 
выраженными отклонениями (53,6%) объясняется не только невысоким уровнем сфор-
мированности зрительной перцепции, но и их неактивным отношением к изобрази
тельной деятельности, наблюдаемыми у них осторожностью и неуверенностью дейст
вий с изобразительными материалами. Низкий уровень графических изображений у 
детей с ЗПР связан как с недостаточной развитостью зрительной перцепции и пракси-
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са, так и с незавершенностью овладения предметной деятельностью и низким уровнем 
организации деятельности. 

Таким образом, во второй главе сделаны следующие выводы: 
1. Процесс овладения изобразительной деятельностью детьми раннего возраста 

протекает в рамках овладения ими предметно - практической деятельностью. 
2. В раннем детстве происходит формирование предпосылок становления соб

ственно изобразительной деятельности как новообразования раннего возраста, кото
рый в период дошкольного детства достигнет своего расцвета и будет одним из веду
щих видов деятельности. . . . . . . . . . . . 

3. Дети с нормальным темпом развития, уже в раннем возрасте демонстрируют 
большую заинтересованность к новому для них виду деятельности - рисованию, так 
как у них уже сформирована адекватный тип общения со взрослым - деловое сотруд
ничество, на высоком уровне находится развитие предметно - орудийной деятельно
сти. 

4. Необходимым является выделение в педагогической науке отдельной кате
гории детей - дети с неярко выраженными отклонениями в развитии, а также создание 
системы комплексной психолого педагогической помощи детям данной категории и 
профилактики возникновения отклонений в развитии. 

5. Психическое развитие ребенка с неярко выраженными отклонениями в раз
витии имеет незавершенную форму и характеризуется смещением периодов возникно
вения тех или иных новообразований. 

6. Кризисные явления, характеризующие переход к новому периоду развития, у 
детей раннего возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии протекают 
сглажено и по продолжительности растянуты во времени. 

7. Искажение социальной ситуации у ребенка с неярко выраженными отклоне
ниями в развитии (излишняя привязанность к значимому взрослому, игнорирование 
общения с «чужим» взрослым, отсутствие интереса к сверстникам) и систематическое 
переживание ситуации неуспеха в деятельности и в общении может привести к фор
мированию у него патологических черт личности и к эмоциональным расстройствам. 

8. Психофизические особенности ребенка раннего возраста с неярко выражен
ными отклонениями в развитии связаны в первую очередь с низкой физической актив
ностью малыша, быстрой истощаемостью нервной системы, а также с несовершенст
вом системы зрительной перцепции. . 

В третьей главе «Психолого-педагогические основы формирования предпо
сылок изобразительной деятельности у детей раннего возраста в условиях интег
рированного воспитания и обучения» рассмотрены концептуальные основы органи
зации и функционирования интегрированного воспитания и обучения в условиях 
ППМС центра, основные этапы и содержание работы по формированию предпосылок 
изобразительной деятельности в условиях интегрированных групп, а также представ
лены результаты апробации эффективности разработанной модели развития предпо
сылок изобразительной деятельности в раннем возрасте. • 

Основные принципы организации совместной детско - родительско - педагоги
ческой работы (коррекционной и/или развивающей) в дегско-родительских интегри
рованных группах для детей раннего возраста заложены зарубежными (А.Бандура, 
У.Бронфенбреннер, Р.Сирс, В.Скиннер, И.Тресс, А.Уорд, К.Халли, В.Хеуорд, 
Л.Хадсон, Т.Хелльбрюгте) и отечественными учеными (Л.С.Выготский, Е.К.Грачева, 
Г.Л.Зайцева, Т.С.Зыкова, Е.А.Екжанова, В.П.Кащенко, А.Н.Коноплева, 
Б.Д.Корсунская, Э.И.Леонгард, Т.Л.Лещинская, М.Л.Любимов, Н.Н.Малофеев, 
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И.В.Маляревский, Н.МНазарова, Ф.Л.Ратнер, Е.В.Резникова, Г.Я.Трошин, 
Н.Д.Шматко, Л.М.Шипицына,А.Ю. Юсупова), изучавшими проблему интегрирован
ного обучения и воспитания. Среди них важнейшими являются следующие: 1) прин
цип персонифицированности, то есть учета интересов и индивидуальных возможно
стей каждого ребенка; 2) принцип сотрудничества педагогов и родителей; 3) принцип 
гуманности, то есть уважения личности и интересов всех субъектов педагогического 
процесса: детей, родителей и педагогов; 4) принцип системности, то есть планирова
ния направлений, последовательности работы, точек соприкосновения, сотрудничест
ва отдельных участников или всех субъектов с учетом взаимовлияния развития двига
тельных и психических функций, необходимости тесного единства педагогических и 
медицинских мероприятий, совместной работы нескольких специалистов; 5) принцип 
целенаправленности (решение любых педагогических задач ставит перед собой кон
кретные цели и задачи (краткосрочные или долгосрочные); 6) принцип деятельности; 
7) принцип полимодальности, то есть организация стимулирующего общения с детьми 
раннего возраста с учетом развития скоординированной системы межанализаторных 
связей; 8) принцип бережного и охранительного отношения к здоровью воспитанни
ков. 

Развитие предпосылок и элементарных навыков всех видов изобразительной 
деятельности (рисования, лепки и аппликации) учитывало онтогенетическую последо
вательность их возникновения в раннем возрасте. 

Способность к целеполаганию появляется у детей в возрасте 2 лет, однако лишь 
небольшая часть малышей проявляет данную способность. Исследования ученых до
казывают, что первоначально ребенок может лишь фиксировать продуктивный ре
зультат (Е.А.Екжанова, В.С.Мухина). Но даже фиксация на полученном продукте дос
таточно сложна для детей раннего возраста. Только при постоянном участии взрослого 
в постановке цели, «что мы будем рисовать, лепить», фиксации действий по достиже
нию этой цели, оценке взрослым полученных результатов и привлечении ребенка к 
самооцениванию полученного продукта происходит установление взаимосвязи между 
продуктивной целью и продуктивным результатом. Важную роль в установлении свя
зи между интенциональньши процессами и полученными результатами принадлежит 
обыгрыванию или рассматриванию достигнутых результатов (Д.Э.Синюк). Интенцио-
нальные процессы при этом не относятся к категории мотивации, а лишь выражают 
намерение ребенка совершить определенные действия или создать определенный ре
зультат. Чаще всего в раннем возрасте эти процессы внешние, стимулируемые значи
мым для ребенка взрослым. 

Проводимый нами эксперимент показал, что лепка и аппликация (в том числе с 
элементами конструирования) - наиболее плодотворные для формирования продук
тивного целеполагания виды изобразительной деятельности. Именно на этих занятиях 
дети легко видят значимость своих результатов, испытывают гордость за свои дости
жения. 

В ходе проведения констатирующего эксперимента были сформированы кон
трольные и экспериментальные группа. В контрольные группы (КГ) было включено 37 
детей (20 детей в возрасте от 1 года до 1 года и 9 месяцев, 17 детей - от 1 года и 9 ме
сяцев до 3 лет). В КГ было выявлено в ходе констатирующего эксперимента девять де
тей с нормативным уровнем развития, 19 детей с неярко выраженными отклонениями 
в развитии и девять детей с задержкой психического развития. В состав эксперимен
тальных групп (ЭГ) вошло - 74 ребенка (40 детей в возрасте от 1 года до 1 года и 9 ме
сяцев, 34 ребенка - от 1 года и 9 месяцев до 3 лет). В ходе констатирующего экспери-
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мента в этих группах было выявлено 18 нормально развивающихся детей раннего воз
раста, 19 детей с выраженной ЗПР и 37 детей с неярко выраженными отклонениями в 
развитии. Формирующий эксперимент проводился в 2006-2008 уч. годах. В течение 
девяти месяцев дети контрольных групп обучались по традиционным программам для 
ДОУ на базе ГОУ ДС № 1052 ЮЗОУО ДО г. Москвы. Дети, вошедшие в состав экспе
риментальных групп, проходили обучение по специально разработанной программе на 
базе ГОУ ЦППРиК «Ясенево». 

В ходе проведенного нами исследования можно выделить следующие этапы 
работы по формированию предпосылок изобразительной деятельности и продуктив
ных (изобразительных) навыков в интегрированных группах для детей раннего воз
раста: 1) организационный этап; 2) адаптационный этап; 3) основной этап; 4) за
ключительный этап. 

На первом этапе решались следующие задачи: 1) анализ полученных данных 
диагностических обследований; 2) уточнение целей и задач программы коррекционно 
- развивающих занятий; 3) отбор наиболее эффективных методов и приемов работы с 
родителями и детьми. 

Задачи второго этапа: 1) создание благоприятной комфортной психологической 
обстановки; 2) постепенное знакомство детей с новым для них взрослым - педагогом и 
налаживание нового типа взаимоотношений в системе «ребенок - педагог»; 3) обуче
ние родителей навыкам налаживания взаимоотношений друг с другом, формирование 
уважительного отношения ко всем субъектам группы; 4) формирование у детей инте
реса к изобразительным материалам. 

На третьем этапе выдвигались следующие задачи: 1) формирование у детей на
выков взаимодействия с педагогом, родителем, сверстниками; 2) развитие у детей ран
него возраста механизма целеполагания; 3) формирование собственной элементарной 
изобразительной деятельности у детей раннего возраста; 4) обучение родителей эф
фективным приемам взаимодействия с ребенком; 5) создание основ сотрудничества 
родителей нормально развивающихся детей и родителей, воспитывающих, детей с 
проблемами в развитии. 

Задачи последнего заключительного этапа работы: 1) оценивание уровня пси
хофизического развития детей; 2) определение по результатам диагностики наиболее 
эффективных методов и приемов обучения детей элементарным навыкам изобрази
тельной деятельности; 3) построение дальнейшего индивидуального коррекционно-
развивающего маршрута ребенка; 4) разработка и предъявление индивидуальных пе
дагогических рекомендаций для родителей. 

В контрольном эксперименте была проведена повторная серия диагностических 
обследований (см. таблицу № 2). Также было проведено анкетирование родителей, це
лью которого было выявление мнения родителей по вопросам наблюдаемых измене
ний в развитии ребенка, использования изобразительных видов деятельности в стиму
лирующем общении ребенка и взрослого в домашних условиях, значимости изобрази
тельной деятельности в развитии ребенка с точки зрения родителей. 

Сравнение показателей по выявлению различий в уровне исследуемых призна
ков внутри экспериментальных и контрольных групп проводилось с использованием Н 
- критерия Крускала - Уоллиса. Сравнение различий между экспериментальными и 
контрольными группами с использованием U - критерия Манна - Уитни. 

Анализ результатов исследования познавательного и речевого развития показы
вает, что познавательное развитие нормально развивающихся детей раннего возраста 
значительно активизировалась, как в КГ, где дети проходили стандартные программы 
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для ДОУ, так и в ЭГ (обучение по специально разработанной методике). Те же тен
денции выявлены и в речевом развитии детей обеих выборок 

Таблица 2 
Уровни познавательного и речевого развития детей раннего возраста 

в контрольном эксперименте (* после обучения, данные выражены в %) 
Виды 

обследований 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Группы 
Развития/ 
Уровни 

1 -
2 , 

3 

4. 

/ 
2 

і 

4(N) 

Нормально 
развивающиеся дети 

раннего возраста 
Эксп. Гр 

0* 
, (3,6) 

0* 
(71,4) 
5,6* 
(25) 
94,4* 

(17,6) 
0* 

(42,7) 
5,6* 

(32,2) 
30,8* 
(7,5) 
63,6* 

К. Гр. 
0* 

(3,6) 
0* 

(71,4) 
11* 
(25) 
89* 

(17,6) 
0* 

(42,7) 
U.1* 
02,2) 
33,3* 
(7.5) 
55.6* 

Дети с неярко 
выраженными откло
нениями в развитии 

Эксп. Гр 
0* 

(12,5) 
0* 

(80,3) 
46* 
(7,2) 
54* 

(80,3) 
0* 

(12,5) 
29,8* 
(7,2) 
35,1* 
(0) 

35,1* 

К. Гр. 
0* 

(12,5) 
13* 

(80,3) 
50* 
(7,2) 
34* 

(80,3) 
0* 

(12,5) 
53.2* 
0.2) 
36.8* 

(0) 
10* 

Дети с задержкой 
психического 

развития 
Эксп. Гр 

0* 
(37) 

15,8 %* 
(63) 

26,3* 
(0) 

57,9* 
(89) 

36,8* 
(И) 

42,1 %* 
(0) 

21,1* 
0% 

К. Гр. 
0* 

(37) 
44,4 %* 

(63) 
55,6* 
(0) 
0* 

(89) 
55,6* 
(11) 

44,4* 
(0) 
0* 
0 

Анализ результатов диагностики детей с неярко выраженными отклонениями в 
развитии показал значительную динамику в познавательном развитии детей в обеих 
выборках. Однако дети с неярко вьфаженными отклонениями в развитии, получившие 
коррекционно - развивающую помощь в ЭГ, показали более значительную положи
тельную динамику. У большинства детей по уровню познавательного развития выяв
лены показатели, характерные для нормально развивающихся сверстников (54%). В 
КГ наблюдаемая положительная динамика значительно ниже (34%). Уровень речевого 
развития детей с неярко выраженными отклонениями в развитии повысился в обеих 
выборках. Но тенденция к нормализации речевого развития в ЭГ выражена значитель
нее, чем в КГ (70,2% против 46,8%). 

В выборках детей с ЗПР данные контрольного эксперимента показывают, что в 
ЭГ 57,6% детей преодолели задержку в психическом развитии, в то время как в КГ у 
детей с ЗПР только частично были преодолены проблемы в развитии (55,6%) или сгла
дилась их выраженность (44,4%). Уровень речевого развития в ЭГ повысился до вто
рого и третьего уровня у 63,2% детей, в то время как в КГ положительная динамика 
наблюдается только у 34,4% детей, и уровень речевого развития соответствует лишь 
второму уровню речевого развития. 

Анализ данных, полученных по шкалам положительного и отрицательного аф
фекта по шкалам Бразельтона, показал, что у всех нормально развивающихся детей 
экспериментальных групп (100%) и у большинства детей КГ (77,8%) повысилась по
ложительная мотивация на деловое сотрудничество со взрослым. Проявления отрица
тельного аффекта у нормально развивающихся детей обеих групп отсутствуют или 
выражены незначительно, что свидетельствует о достаточном высоком уровне сфор
мированное™ представлений о своем «Я» у детей данной категории и нормальной 
картине социального развития ребенка. 

У детей с неярко выраженными отклонениями в развитии в ЭГ был отмечен 
рост положительного аффекта (78,4% по сравнению с 37,5% в констатирующем экспе-
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рименте). У части детей в КГ наблюдалась отрицательная динамика в данной выборке 
детей, что связано с отсутствием специально проводимых мероприятий по нормализа
ции социальной ситуации развития ребенка с неярко выраженными отклонениями в 
развитии. 

У детей с ЗПР наблюдалась значительная положительная динамика в ЭГ по 
сравнению с КГ. Дети в ЭГ активнее шли на контакт и деловое сотрудничество со 
взрослым, выражая положительное отношение к совместным действиям. Проявления 
отрицательного аффекта были более выраженными по сравнению с нормально разви
вающимися детьми и детьми с неярко выраженными отклонениями в развитии, однако 
они не препятствовали целенаправленным действиям детей с ЗПР и достижению тре
буемого результата. Проявления упрямства и негативизма у детей рассматриваемой 
категории были связаны с началом формирования представлений о себе, и у части де
тей (5,2%) вели к нарушению процесса выполнения заданий. Самостоятельность у де
тей в контрольных группах была выражена меньше, что свидетельствует о задержке 
становления самоопределения у детей. 

Анализ результатов анкетирования родителей показал, что в ЭГ успехи детей 
вдохновили родителей на совместные занятия с детьми дома. Регулярные стимули
рующие занятия с детьми по развитию навыков рисования в домашних условиях стали 
проводить 89% родителей. Больше всего родителей увлекли занятия аппликацией: 
75,6% участников групп познакомились с этим продуктивным видом деятельности 
только на занятиях, но уже в первый же месяц начали использовать дома приемы ап
пликации (67,5%), к концу курса обучения - 94%. С пластичными материалами только 
79,7% родителей занимались дома, так как работа с глиной и тестом более трудоемка, 
получаемый результат не такой яркий и осязаемый как при аппликации, его трудно 
сохранять. В КГ родители - 23% родителей отметили, что они регулярно (3-4 раза в 
неделю) занимаются какими - либо навыками продуктивной деятельности в домашних 
условиях (в основном рисованием), 15% - делают это время от времени (1- 2 раза в не
делю), 8% - изредка (2- 3 раза в месяц). 

Результаты целенаправленного формирования элементарной изобразительной 
деятельности у детей раннего возраста показали, что: у детей раннего возраста с нор
мативным развитием в контрольных и экспериментальных группах наблюдается высо
кий уровень организации изобразительной деятельности. Дети с удовольствием при
нимали предложение порисовать, умело и целенаправленно действовали с изобрази
тельными материалами. У них отмечен не только интерес к процессу, но и к результа
там своей деятельности. Они могли с гордостью демонстрировать полученные изо
бражения или наоборот расстраиваться, если полученный результат не соответствовал 
«замыслу» маленького творца (см. таблицу № 3). 

Дети с неярко выраженными отклонениями в развитии в ЭГ по данным показа
телям сравнялись с детьми с нормативным развитием. В КГ также наблюдалась поло
жительная динамика, однако дети с неярко выраженными отклонениями в развитии 
отличались от группы нормально развивающихся сверстников осторожным принятием 
задания, они были неуверенны в своих действиях, могли отвлекаться и не всегда фик
сировали внимание на достигнутом результате. 

При сравнении детей с ЗПР в контрольных и экспериментальных группах было 
отмечено, что дети с ЗПР, обучающиеся по типовым программам для ДОУ имеют зна
чительно более низкий уровень организации изобразительной деятельности не только 
по сравнению с нормально развивающимися сверстниками, но и по сравнению с деть
ми, получившими целенаправленную коррекционную поддержку. Так, в ЭГ почти все 
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дети с удовольствием приняли предложение порисовать (97,3%), в то время как в КГ 
только 78% детей сразу откликнулось на предложение педагога порисовать. У боль
шинства детей ЭГ сформированы навыки целенаправленного использования изобрази
тельных материалов (79%), в КГ только у 46% (U- критерий Манна - Уитни; р < 
0,001). 

Таблица 3 
Уровень организации элементарной изобразительной 

деятельности у детей раннего возраста 
в контрольном эксперименте (* после обучения, данные выражены в %) 

Критерии 

Принятие / отказ от задания 

Практическое использова
ние графических материалов 
(целенаправленная деятель
ность/ специфические мани
пуляции) 
Отношение к процессу 
выполнения задания (заин
тересованное / безразлич
ное) 
Характер рисуночной 
деятельности (целенаправ
ленный / прерывающийся) 
Отношение к результату 
своей деятельности (заинте
ресованное / безразличное) 

. Нормально 
развивающиеся дети 

раннего возраста 

Эксп. Гр. 
100 

100 

(92,8/7,2) 

100* 

100 

(89,3/10,7) 

100* 

К. гр. 
100 

100 

(92,8/7,2) 

100* 

100 

(89,3/10,7) 

97,3/2,7* 

Дети раннего возраста с 
неярко выраженными 
отклонениями в разви

тии 
Эксп. Гр. 
(68/32) 

100* 
(96,4/3,6) 

100* 

(85,7/14,3) 

100* 

(91/9) 
100* 

(82,1/17,9) 

98/2* 

К. гр. 
(68/32) 
76/24* 

(96,4/3,6) 
99/1* 

(85,7/14,3) 

88/12* 

(91/9) 
93/7* 

82,1/17,9 

86/14* 

Дети раннего 
возраста с задержкой 

психического развития 

Эксп. Гр. 
(70,4/29,6) 
97,3/2,7* 

(18,5/81,5) 
79/21* 

(26/74) 

57/43* 

(14,8/85,2) 
67/33* 

(0/100) 

36/64* 

К.гр. 
78П2* 

(18,5/81,5) 
46/54* 

(26Л4) 

32/68* 

(14,8/85,2) 
28/72* 

(0/100) 

14/86* 

Большинство детей с ЗПР ЭГ было заинтересовано в процессе выполнения ри
сунка (57%), 67% детей ЭГ выполняли задание, не отвлекаясь на посторонние раздра
жители, не проявляя признаков беспокойства или переутомления. В КГ у 72% детей 
отмечены признаки переутомления в ходе выполнения задания, они часто отвлека
лись, требовалась дополнительная стимуляция для привлечения этих детей к изобра
зительной деятельности. 68% детей не проявляли заинтересованности в процессе вы
полнения задания. 

У детей с ЗПР в обеих выборках наблюдается низкая заинтересованность в ре
зультатах своей деятельности. Это объясняется более поздним формированием у них 
механизма целеполагания. Однако в ЭГ данные показатели выше (36 %) по сравнению 
с КГ (14%). 

В ЭГ наибольший положительный результат в развитии предпосылок изобрази
тельной деятельности был достигнут в развитии зрительного восприятия и повышении 
качества графических изображений. Так в экспериментальных группах 78,9% детей с 
нормативным развитием, 86,5% детей с неярко выраженными отклонениями в разви
тии и 52% детей с ЗПР продемонстрировали высокий уровень развития зрительной 
перцепции. В КГ высокий уровень по данному критерию выявлен у 66,6% детей с 
нормативным развитием, 42% детей с неярко выраженными отклонениями в развитии 
и только 22,2% детей с ЗПР! 
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Высокое качество графических изображений отмечено у 78,9% детей с норма
тивным развитием, 59,5% детей с неярко выраженными отклонениями в развитии и у 
69% детей с ЗПР в ЭГ. Дети КГ значительно отстают по данному критерию: 66,6% у 
нормально развивающихся детей, 16% у детей с неярко выраженными отклонениями в 
развитии. У детей с ЗПР в КГ ни у одного ребенка не выявлен высокий уровень графи
ческих изображений, что подтверждает необходимость организации дополнительного 
сопровождения узкими специалистами данной группы детей в условиях общеобразо
вательных учреждений. 

По критерию уровня развития речевого сопровождения изобразительной дея
тельности у детей раннего возраста в ЭГ высокий уровень отмечен у 68,4% в ситуации 
нормального развития, 46% детей с неярко выраженными отклонениями в развитии и 
у 6% детей с ЗПР. В КГ высокий уровень речевого сопровождения изобразительной 
деятельности выявлен только у части нормально развивающихся детей (44,4%) и у не
большой группы детей с неярко выраженными отклонениями в развитии (16%). 

Низкий уровень развития зрительного восприятия в ЭГ отмечен только у незна
чительной части детей с ЗПР (6%), в то время как в КГ низкий уровень развития зри
тельного восприятия выявлен у 16% детей с неярко выраженными отклонениями в 
развитии и у 22,2% детей с ЗПР. Полученные результаты подтверждают необходи
мость включения в работу по обучению изобразительной деятельности детей раннего 
возраста специальных игр и упражнений, направленных на целенаправленное развитие 
зрительного восприятия. 

Анализ качества графических изображений по нашей методике показал, что 
низкий уровень графических изображений наблюдается у детей, у которых есть за
труднения с формированием образов - представлений и с развитием речи (в частности 
с обобщающей функцией речи). В КГ низкий уровень качества графических изобра
жений выявлен у 11% детей с ЗПР в ЭГ и у 33,3% детей с ЗПР, 10,5% детей с неярко 
выраженными отклонениями в развитии в КГ. Низкий уровень графических изобра
жений также наблюдался у детей с неразвитой мелкой мускулатурой рук и низким 
уровнем зрительно - двигательной координации. 

Низкий уровень речевого сопровождения процесса изобразительной деятельно
сти в ходе контрольного эксперимента выявлен у незначительной части детей с неярко 
выраженными отклонениями в развитии (19,2% в ЭГ и 16% в КГ). Низкий уровень ре
чевого сопровождения у детей данной категории связан с незавершенным у них эта
пом формирования целеполагания. В выборке детей с ЗПР в ЭГ 42% детей имеют низ
кий уровень, что связано как с замедлением формирования целеполагания, так и с за
медлением темпов развития речи у данной категории детей. В КГ выявлен низкий уро
вень развития речевого сопровождения у большинства детей с ЗПР (88,9%). Речь детей 
с ЗПР в данных группах выполняла только констатирующую функцию. 

Обобщая данные контрольного эксперимента можно сделать следующие вы
воды: 

1. Высокое и удовлетворительное качество графических изображений у боль
шинства детей экспериментальных групп свидетельствует о развитой зрительно - дви
гательной координации, и подтверждает высокий уровень овладения новой для данно
го возраста элементарной изобразительной деятельностью, которая характеризуется 
переходом на собственно изобразительную стадию развития. 

2. Большинство детей экспериментальных групп овладели основными элемен
тами продуктивного целеполагания, которое в дошкольном возрасте послужит осно
вой для овладения учебными навыками. 
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3. У детей с неярко выраженными отклонениями в развитии и части детей с за
держкой психического развития вьфажены положительные изменения в характере 
деятельности (стала целенаправленной) и в эмоционально - личностном развитии (де
ти стали открытыми в общении со взрослыми, проявляют интерес к деловому сотруд
ничеству со взрослыми и сверстниками). 

4. Предложенная методика формирования предпосылок изобразительной дея
тельности у детей раннего возраста характеризуется выраженной коррекционнои и 
профилактической направленностью, поскольку большинство детей с неярко выра
женными отклонениями в развитии и детей с ЗПР достигли высокого и удовлетвори
тельного уровня развития формируемых навыков. 

5. Систематическая и целенаправленная работа с родителями способствовала 
повышению педагогической компетентности родителей экспериментальных групп, ак
тивизировала интерес и участие родителей в коррекционнои работе с детьми с неярко 
выраженными отклонениями в развитии и детьми с ЗПР, повысила качество коррекци-
онного воздействия. 

6. Использование изобразительной деятельности и арт - терапевтических прие
мов (рисование руками и нетрадиционными материалами, совместное детско - роди
тельское творчество и др.) как средств коррекционно - развивающего воздействия в 
работе с родителями и детьми раннего возраста способствует не только развитию пси
хики, деятельности детей раннего возраста, но и нормализует социальную ситуацию 
развития ребенка, предупреждает эмоциональные расстройства и нарушения поведе
ния. 

7. Процесс взаимодействия детей со взрослыми и сверстниками в ходе овладе
ния изобразительными навыками (особенно при выполнении коллективных работ) 
влияет на становление коммуникативных способностей и повышение речевой актив
ности детей раннего возраста. 

Комплексное изучение разных категорий детей раннего возраста (с норматив
ным развитием, с неярко выраженными отклонениями в развитии и детей с ЗПР), а 
также результаты проведенной коррекционно развивающей работы позволили в за
ключении сформулировать следующие основные выводы, отражающие результаты 
и подтверждающие гипотезы диссертационного исследования: 

1. Развитие предпосылок возникновения изобразительной деятельности закла
дывается именно в раннем возрасте на основе достаточной зрелости психомоторного 
развития ребенка (развернутой предметной деятельности, зрительной перцепции, пер
цептивно - моторных координации, становления праксиса и развития речи) и способ
ствует формированию механизма продуктивного целеполагания. 

2. Развертывание собственно изобразительной деятельности на рубеже раннего 
и дошкольного возраста способствует развитию высших психических функций, нор
мативному социальному и эмоционально - личностному развитию ребенка позволяет 
корректировать отклоняющееся поведение и преодолевать проблемы эмоционального 
характера. 

3. Разработанная и апробированная диагностическая методика выявления на
выков изобразительной деятельности у детей раннего возраста позволяет не только 
определить уровень актуального развития ребенка раннего возраста по эпикризным 
срокам, но и выделить критерии, позволяющие отличить уровень умений от уровня 
навыков на ранних стадиях воспитания и обучения, разработать индивидуальную про
грамму формирования предпосылок изобразительной деятельности и ее дальнейшего 
развития у детей с разным темпом психофизического развития. 
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4. Создание системы комплексной мультидисциплинарной помощи детям ран

него возраста в условиях интегрированного обучения в ППМС центра способствует 
профилактике и преодолению отклонений в развитии у детей с задержкой психическо
го развития и у их сверстников с неярко выраженными отклонениями в развитии. 

5. Систематическая и целенаправленная работа по повышению педагогической 
компетентности родителей позволяет значительно активизировать родителей как 
субъектов образовательного процесса и способствует более эффективному решению 
вопросов воспитания и развития детей раннего возраста. Апробированные нами инте
ракции педагогов и родителей в интегрированных группах для детей раннего возраста 
(базирующиеся на принципах партнерства, доверия, активного включения родителей в 
процесс воспитания и развития детей) являются средством нормализации детско - ро
дительских взаимоотношений, основой для развития коммуникативных навыков детей 
и родителей, способствуют профилактике дисгармоничного развития личности. 
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