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жидко разведенной краски. Согните листок пополам и плотно сожмите. Развернув, вы 

увидите необычные, причудливые узоры [1]. 

Следующая техника - «кляксография» (по определению О. П. Белобрыкшиной). 

Начинать работу рекомендуется с более простых заданий. Педагог заранее готовит листы 

с цветными кляксами. Форма цветных пятен сама по себе должна быть необычной, вызы-

вающей у ребенка ассоциации, желание дополнить образ. Затем можно предложить ре-

бенку самому выполнить работу от начала и до конца. Сделать кляксу более интересной и 

выразительной можно путем ее раздувания. Игры с кляксами помогают развить глазомер, 

координацию и силу движений, фантазию и воображение [2]. 

Техника - «Цветные нитки». Для нее потребуются нитки длиной 25—30 см, их 

необходимо окрасить в разные цвета и произвольно выложить на одной стороне сло-

женного пополам листа, концы ниток выводятся наружу. Половинки листа складыва-

ются и прижимаются друг к другу, разглаживаются. Затем, не снимая ладони с бумаги, 

правой рукой осторожно вынимаются одну за другой нитки, затем лист разворачивает-

ся. Полученное изображение можно дорисовать до целостного образа, а можно соот-

нести его с каким-либо чувством, настроением. 

При подборе нетрадиционных техник рисования и организации занятий следует 

опираться на следующие принципы:  

1) свобода выбора ребенком стимульного и изобразительного материала; 

2) неограниченность временными рамками; 

3) положительное принятие результата работы. 

Заключение. Развитие творческого воображения у детей с общим недоразвитием 

речи с помощью нетрадиционных техник в процессе изобразительной деятельности при-

водит к позитивным изменениям всех компонентов речевой системы, относящихся к зву-

ковой и смысловой стороне. Продуктивные виды деятельности имеют большой потенци-

ал в преодолении общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, развитие творчества у старших дошкольников с общим недораз-

витием речи с использованием нетрадиционных техник приводит к позитивным изме-

нениям всех компонентов речевой системы и имеет большое значение для раскрытия 

их индивидуальности, самовыражения личности, формирования внутренней потреб-

ности к творческому преобразованию окружающей действительности. 
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Установлено, что становление психомоторных функций здоровых детей и детей с 

интеллектуальной недостаточностью имеет много общего. Приближение к нормаль-

ным тенденциям этого процесса наблюдается при ее легкой степени. При тяжелой – 

общие черты исчезают. Имеющиеся данные свидетельствуют, что детям с тяжелой и 

глубокой интеллектуальной недостаточностью свойственны значительная задержка и 
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несоответствие этапов нормального онтогенеза психомоторики. Развитие ребенка с 

нарушением интеллекта с первых дней жизни отличается от нормы. У многих детей 

задерживается появление прямостояния, т. е. они значительно позднее начинают дер-

жать голову, сидеть, стоять, ходить. У детей с нарушением интеллекта нет активного 

хватания, не формируются зрительно - двигательная координация. Угнетён или отсут-

ствует комплекс оживления. Отмечается блуждающий не сосредотачивающийся 

взгляд, низкая двигательная активность, бедная невыразительная мимика, нет узнава-

ния матери, даже к концу 6 месяца жизни не сформированы навыки эмоционального 

реагирования, социального поведения, движений рук и действий с предметами. У всех 

умственно отсталых детей комплекс оживления появляется к 1,5 годам, однако даже 

тогда он недостаточно выраженный. Не происходит своевременного перехода к обще-

нию со взрослыми на основе совместных действий с игрушками, не возникает новая 

форма общения - жестовая. 

У большинства детей дошкольного возраста отклонения в физическом развитии 

оказываются явно выраженными. Корпус у них наклонен вперед, голова опущена 

вниз, они часто смотрят под ноги. При ходьбе они шаркают ногами, движения рук и 

ног не согласованы между собой, стопы ног развернуты носком внутрь. У некоторых 

детей при ходьбе отмечается семенящий, неритмичный, неравномерный шаг, темп 

ходьбы неустойчив, ноги слегка согнуты в тазобедренном суставе. При беге у до-

школьников с нарушениями интеллекта также наблюдается мелкий семенящий шаг, 

полусогнутые ноги опускаются всей стопой на землю, движения рук и ног не согласо-

ваны, движения неритмичны. При этом у некоторых детей отмечаются боковые рас-

качивания корпуса. Большинство детей с нарушениями интеллекта совсем не могут 

прыгать ни на двух, ни на одной ноге. Несовершенство тонкой двигательной коорди-

нации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и 

трудовых навыков, отрицательно сказывается на развитии познавательной деятельно-

сти ребёнка. 

По состоянию моторики можно выделить четыре группы детей дошкольного 

возраста (Г.А. Волкова): 

Первая группа - нарушения темпа, ритма, мимического тонуса, ориентировки и 

коллективного взаимодействия, при этом внимание и активность не нарушены, недо-

четы моторики быстро корректируются. 

Вторая группа - отсутствие ловкости, быстроты, точности, темп замедленный, 

внимание вялое, активность пробуждается постепенно, инициативы почти нет, усвое-

ние знаний требует дополнительной переработки, работа над растормаживанием мы-

шечного напряжения и улучшением координации движений не дает хороших резуль-

татов, могут иметь место случаи легкой моторной отсталости. 

Третья группа - сильная мышечная заторможенность, вытянутое палкообразное 

положение рук, растопыренные или сжатые в кулак пальцы, отсутствие сгибания при 

движении рук и минимальное сгибание одной руки или качание вытянутых рук, осо-

бенно сильна заторможенность шеи и плеч. Работа с этими детьми требуется и кол-

лективная и индивидуальная. Дети часто отказываются от коллективных игр, предпо-

читают играть в одиночку, играют с серьезным лицом, не проявляя ни каких эмоций, 

отказываются от активных ролей. Сроки коррекции длительные. 

Четвертая группа - моторно-возбудимые, с изобилием бесцельных движений, 

производимых в быстром темпе. Спокойное положение для них трудновыполнимо. В 

коллективной игре не ждут своей очереди, стремятся к беспрерывным движениям, 

мышечный тонус сильно напряжен, наблюдается повышенное эмоциональное отно-

шение к игре. Подвижные игры действуют крайне возбуждающе, активность чрезвы-

чайно повышена, готовы все сделать за других, вмешиваются в чужую игру, проявля-
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ют агрессивность, стремятся получить руководящую роль. Работа требуется длитель-

ная, результаты не всегда положительны. 

Довольно часто моторные нарушения находятся в прямой зависимости от таких 

процессов как неустойчивость внимания, недостаточная гибкость переключения, по-

вышенная возбудимость ребенка или его заторможенность. 

Развитие ручной моторики является основой формирования графических навы-

ков. Каждое коррекционное занятие должно сопровождаться специальной пальчико-

вой гимнастикой, сочетающей развитие всех пальцев руки и движений кисти руки 

трех видов: на сжатие, растяжение и расслабление. 

Гимнастику следует проводить не менее двух раз по 2-3 мин на каждом коррек-

ционном занятии; допустимо проведение коррекционных занятий (особенно в первом 

классе), полностью посвященных развитию мелкой моторики и обучению пользова-

нию письменными принадлежностями. Все упражнения пальчиковой гимнастики вы-

полняются в медленном темпе, 5-7 раз, с хорошей амплитудой движения; каждой ру-

кой отдельно, поочередно или вместе – это зависит от направленности упражнения. 

Изначально даются однотипные и одновременные движения, направленные на разви-

тие согласованности и координации движений, и лишь по мере их освоения включа-

ются более сложные – разнотипные движения. 

Основная цель такой работы не механическая тренировка движений руки, а систе-

матическое обучение детей новым двигательным тонко координированным действиям. 

Игры и упражнения для развития общей моторики 
Упражнения с элементами основных движений: ходьба, бег, упражнения в рав-

новесии, лазанье, прыжки, метание. 

Ребенку предлагается выполнить в игровой форме следующие упражнения: 

 бросить мяч вверх и поймать двумя руками, одной рукой; 

 ударить мяч о стену и поймать его двумя руками, одной рукой; 

 подбрасывать вверх воздушный шар, стараясь как можно дольше удержать его 

в воздухе; 

 пройти по начерченной на полу линии; 

 попрыгать попеременно на одной ноге, на другой; 

 попрыгать на двух ногах, продвигаясь вперед; 

 повернуться туловищем направо и налево; 

 подлезть под натянутой веревочкой; 

 «бег» на коленках (четвереньках); 

 игры типа «Тир»: попадание в цель различными предметами (мячом, стрела-

ми, кольцами). 

Игры и упражнения для развития мелкой моторики 
Упражнения на развитие статической координации движений. 

«Гнездо» — пальцы обеих рук слегка согнуть и приложить одни к другим, 

большие пальцы убрать внутрь ладоней. 

«Фонарики» — руки поднять вверх, кисти рук опустить, 

опущенные пальцы раздвинуть, тянуть вниз, имитируя форму 

фонарика. 

«Буквы» — изобразить руками буквы О, JI, М, П, Т и др. 

«Замок» — соединить пальцы обеих рук в замок, на слова чнк-чик» (поворот 

ключа) разъединить. 

«Олень здоровается» — скрещенные руки поднять вверх, пальцы широко раз-

двинуть, головой и руками делать легкие полунаклоны вперед. 

Упражнения на ритмическую организацию движений, переключаемость. 

«Кулак — ладонь» — поочередное выполнение движений каждой рукой, затем 
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обеими руками вместе. Выполнение обеими руками может быть одновременное или 

разновременное (одна кисть руки сжата, другая выпрямлена, и наоборот). 

«Кулак — ребро — ладонь» — поочередное выполнение движений каждой ру-

кой, затем обеими руками вместе. 

« Сжимание и разжимание кистей рук» — поочередное выполнение движений 

обеими руками одновременно, затем обеими руками, но разновременно (одна кисть 

руки сжата, другая выпрямлена, и наоборот). 

«Кольцо — зайчик» — переходы из одной статической позы в другую; выпол-

няются поочередно каждой рукой, а затем обеими руками вместе. 

«Барабанщик» — один ребенок барабанит всеми пальцами обеих рук по столу, 

отстукивая ритм, другой повторяет. 

Упражнения на развитие координированных графических движений. 

«Трудные виражи» — на одном конце дорожки нарисована машинка, на другом — 

домик или гараж. Педагог говорит: «Ты — водитель и тебе надо проехать на своей 

машинке к дому. Дорога, по которой ты поедешь, не простая. Будь внимателен и осто-

рожен». 

Ребенок должен, не отрывая руки, карандашом «проехать» по изгибам простых до-

рожек, а когда он освоится, ему можно предложить и более сложные варианты дорог. 

Упражнения с предметами: 

составление контуров предметов из палочек сначала более крупных размеров, а 

затем более мелких (стол, дом, треугольник, машина); 

составление цепочки из 6—10 и более канцелярских скрепок разного цвета с со-

блюдением очередности цветов; 

 вырезание из бумаги какой-либо фигуры правой и левой рукой; 

 нанизывание на шнурок пуговиц, крупных бусин, а на нитку с иголкой мелких 

бусин, бисера; 

 сортировка бобов, фасоли, гороха, а также перебор крупы (пшено, гречка, 

рис); 

 застегивание и расстегивание пуговиц, молний, кнопок, крючков; 

 завинчивание и отвинчивание шайбы, крышек у пузырьков, баночек; 

 доставание бусин ложкой из стакана; 

складывание мелких деталей (пуговицы, бусины) в узкий цилиндр; 

продевание нитки в иголку; стирание ластиком нарисованных предметов; капа-

ние из пипетки в узкое горлышко бутылочки; надевание и снимание колечка (массаж 

пальца); втыкание канцелярских кнопок в деревянный брусок; 

 комканье платка (носовой платок взять за уголок одной рукой и вобрать в ла-

донь пальцами только одной руки); 

 прикрепление бельевых прищепок к горизонтально натянутой веревке; 

 перебирание четок или бус одновременно двумя руками навстречу и обратно; 

 нахождение спрятанных предметов в «сухом бассейне», наполненном горохом 

и фасолью в пластиковых ведрах или тазиках; 

катание мячей-ежиков (с шипами). 

Шнуровка-флексик «Чудо-пуговица» — пришивание пуговиц и сшивание ма-

териалов различными видами швов. 

«Рамки с застежками». 

Материал: рамка, обтянутая тканью из двух половинок, к каждой из которых 

пришито по 5 тесемок (тесемки одной половинки отличаются по цвету от тесемок 

другой). 

Ребенку предлагается завязывать и развязывать банты, соединяя две половинки 

ткани. 
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Варианты: 

можно использовать рамки с разными застежками: большие и маленькие пуго-

вицы, кнопки, петли, застежки из ремешков и др. 

Формообразующие движения (работа с пластилином) — скатывание колбасок, 

скатывание под углом, скатывание округлых форм, прищипывание, вдавливание, 

сглаживание. 

Игры 

Оркестр» — одни дети имитируют игру на разных музыкальных инструментах 

(пианино, барабан, гитара, труба, баян и др.), другие дети отгадывают, кто на чем иг-

рает. Затем меняются местами. 

Работники» — дети по очереди изображают работу с каким-то инструментом 

или орудием труда (ножницами, молотком, кусачками, топором, пилой, лопатой, граб-

лями и др.). 

Поймай рыбку» — ребенок удочкой с крючком пытается подцепить пластмас-

совых рыбок со специальным отверстием. 

• Упражнения для расслабления рук. 

Массаж подушечек пальцев рук и фаланг пальцев (от ногтевых фаланг к основа-

ниям пальцев), потягивание сцепленных пальцев в противоположные стороны с рече-

вым стихотворным сопровождением, так как стихи, сопровождающие упражнения, это 

та основа, на которой формируется чувство ритма. 
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В структуре общества наблюдается устойчивое увеличение числа детей с откло-

нениями в развитии, инвалидностью. В настоящее время в Республике Беларусь 

насчитывается более 1 млн. детей с ограниченными возможностями (8% всей детской 

популяции), из них около 700 тыс. составляют дети-инвалиды, численность которых 

постоянно растет. Если в 1995 г. в Республике Беларусь насчитывалось 458,6 тыс. де-

тей-инвалидов, то в 2013 г. их число приблизилось к 650,6 тыс. человек. При этом око-

ло 80 тыс. детей имеют нарушения физического статуса, что затрудняет их доступ к 

социокультурным и образовательным ресурсам. Это свидетельствует о масштабности 

проблемы инвалидности и определяет необходимость принятия на государственном 

уровне комплекса мер по созданию системы социальной защиты и социальной инте-

грации детей с ограниченными возможностями.  

Социальная адаптация - освоение индивидом (или группой людей) новой соци-

альной среды, возникшей в результате социальных и территориальных перемещений. 
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