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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из актуальных задач и проблем в педагогике и психологии, на 

сегодняшний день, являются вопросы, связанные с особенностями 

эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического развития. 

Над изучением и решением данной проблемы работали такие известные 

ученные как: Л.С.Выготский, М.С.Лебединский, А.Н.Леонтьев, В.Н. 

Мясищев, И.М.Соловьев, А.П.Усанова, С.Л.Рубинштейн, Э.Клапаред, 

В.Франкл и др. 

Так, к примеру, Л.С.Выготский в своих трудах отмечал решающую 

зависимость качества усвоения знаний и умений, полученных в процессе 

воспитания и обучения субъекта, от его эмоционального отношения к 

людям и окружающей предметной среде [1]. 

Широта эмоциональных переживаний помогает человеку более 

чутко понимать происходящее и сопереживать другим людям, понимать их 

межличностные отношения, осознавать самого себя, понимать свои 

возможности, способности, достоинства и недостатки. Становление 

личности ребенка зависит от формирования его эмоционально-волевой 

сферы и личного опыта. 

Нарушения умения управлять своими эмоциями и адекватно 

выражать их, неумение различать и определять эмоции, чувства и 

эмоциональные состояния других людей, сниженный уровень развития 

высших эмоций и интеллектуальных чувств, а в целом снижение 

социального интеллекта и компетентности – все это является примерами 

проявления несформированности эмоциональной сферы детей с задержкой 

психического развития. 

Эмоциональное благополучие нормализует развитие личности 

ребенка, обеспечивает выработку положительных качеств, 

доброжелательного отношения к другим людям, повышает самооценку, 

улучшает самообладание, ориентирует ребенка на успех в достижении 
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целей, создает эмоциональный комфорт. 

Эмоцион альн ая возбудимость и частая смен а н астр оен ия, 

н еадекватн ое выр ажен ие эмоций пр иводят к н ар ушен ию общен ия со 

свер стн иками и взр ослыми. Поэтому вовр емя пр оведен н ая кор р екция 

эмоцион альн ой сфер ы р ебен ка сн ижает ур овен ь агр ессивн ости, 

н егативизма, боязн и и способствует положительн ому р азвитию личн ости 

р ебен ка с задержкой психического развития . 

Имен н о эмоцион альн ое благополучие является н аиболее шир оким 

пон ятием для обеспечен ия успешн ости р азвития р ебен ка. Эмоцион альн ая 

сфер а очен ь важн а для р азвития личн ости. А благополучн ая окр ужающая 

обстан овка игр ает цен н ую р оль в фор мир ован ии положительн ой 

эмоцион альн ой сфер ы. 

В большин стве случаев, эмоцион альн ая возбудимость и 

лабильн ость, частая смен а н астр оен ий, пр оявлен ие аффекта пр иводят к 

сложн остям в общен ии со свер стн иками и взр ослыми. Н егативизм, 

агр ессивн ость, боязн ь н е способствуют благопр иятн ому р азвитию 

личн ости р ебен ка с отклон ен иями в р азвитии, поэтому важн а 

своевр емен н ая кор р екция его эмоцион альн ой сфер ы. 

Таким обр азом, актуальн ость пр облемы кор р екции эмоцион альн о-

волевой сфер ы младших школьн иков с задержкой психического развития 

остается н еизмен н о остр ой н а пр отяжен ии всего р азвития 

психологической н ауки и пр актики. В связи с этим мы р ешили изучить 

дан н ую тему и р аскр ыть ее в н ашей р аботе. 
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Объект исследован ия: эмоцион альн о-волевая сфер а детей 

младших школьников с задержкой психического развития. 

Пр едмет исследован ия: особенности и содержание коррекционной 

работы по развитию эмоционально-волевой сферы младших школьников с 

задержкой психического развития средствами арт-терапии. 

Цель исследован ия: Теоретически изучить и экспериментально 

доказать эффективность использования арт-терапии как средства 

коррекционной работы по развитию эмоционально-волевой сферы 

младших школьников с задержкой психического развития. 

В соответствии с целью исследован ия н ами были поставлен ы 

следующие задачи исследован ия: 

1. Изучить психолого-педагогической литер атур ы попр облеме 

исследован ия эмоцион альн о-волевойсфер ы 

2. Изучить эмоционально-волевую сферу у младших школьников 

с задержкой психического развития 

3. Разработать содержание  коррекционной работы по развитию 

эмоционально-волевой сферы младших школьников с задержкой 

психического развития с использованием нетрадиционных техник 

рисования. 

4. Проверить эффективность коррекционной работы по развитию 

эмоционально-волевой сферы младших школьников с задержкой 

психического развития 

Гипотеза исследован ия: Развитие эмоционально-волевой сферы 

младших школьников с задержкой психического развития будет 

осуществляться более эффективно, если использовать методы арт-терапии 

предпологающие: использование нетрадиционных техник рисования, 
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взаимосвязь специалистов в процессе коррекционной работы. 

Методы исследован ия: Теор етические: ан ализ психолого-

педагогической литер атур ы, обобщен ие, син тез, целеполаган ие и 

моделир ован ие. Эмпир ические: кон статир ующий и фор мир ующий 

экспер имен т; психолого-педагогический эксперимент. 

Методики исследован ия: 

1. Методика Исследован ие ур овн я самооцен ки. Адаптир ован н ая 

методика «Лесен ка» В.Г. Щур ; 

2.   Методика  «Кон тур н ый С. А. Т. - Н » Н .Я. Семаго; 

3.  Методика «Исследован ие ур овн я тр евожн ости. Адаптир ован н ый 

тест «Тест тр евожн ости» Р . Тэммл, М. Дор ки, В. Амен н ; 

4.  Методика «Исследован ие пр оизвольн ого поведен ия или ур овен ь 

сфор мир ован н ости   волевых   пр оцессов.   Методика   «Н е    

подглядывай» И.В. Дубр овин а». 

База исследован ия: КГУ «Белагашская ср едн яя школа» 

Жаксын ского р айон а, дети младшего возр аста с задержкой психического 

развития (6-9 лет) в составе 8 человек, из котор ых 6 мальчиков, 2 девочки. 

Стр уктур а магистер ской диссер тации включает в себя введен ие, 

тр и главы, заключен ие, библиогр афический список (67 источн иков) и 11 

пр иложен ий. Текст иллюстр ир ован  таблицами и р исун ками. 
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Теор етическая зн ачимость исследован ия заключается в 

опр еделен ии особен н остей эмоцион альн о-волевой сфер ы младших 

школьн иков с задер жкой психического р азвития, в теор етическом 

обосн ован ии содержания коррекционной работы психологопо развитию 

эмоцион альн о-волевой сфер ы младших школьн иков с задер жкой 

психического р азвития. 

Пр актическая зн ачимость исследован ия заключается в описании 

специфики использования нетрадиционных техник рисования в развитии 

эмоцион альн о-волевой сфер ы детей младшего школьн ого возр аста с 

задержкой психического развития. 

Апр обация: матер иалы диссер тацион н ого исследован ия 

докладывались и обсуждались н а н аучн о-пр актической кон фер ен ции 

Кон гр есса МАН ВО (gisap.eu): 

1. «Психофизиологические, психологические и педагогические 

пр облемы безопасн ости совр емен н ого педагога». Тема доклада: 

«Субъективн ое благополучие человека, его осн овн ые составляющие» 

(01.02.2019 г. – 28.02.2019 г.); 

2. «Системн ый подход как метод позн ан ия 

психофизиологических, психологических и педагогических пр оцессов». 

Тема доклада: «Модель психолого-педагогической кор р екции 

ситуативн ой тр евожн ости воспитан н иков пр июта» (01.06.2019-01.07.2019 
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г.). 

Осн овн ые положен ия диссер тацион н ого исследован ия 

отр ажен ы в публикациях: 

1. Марченко, В.С. Р азвитие эмоцион альн о волевой сфер ы 

младших школьн иков / В.С. Марченко // Совр емен н ые стр атегии 

психолого-педагогического сопр овожден ия детей с огр ан ичен н ыми 

возможн остями здор овья в системе специальн ого ин клюзивн ого 

обр азован ия в условиях р еализации ФГОС: мат-лы Всер оссийской 

н аучн о-пр актической кон фер ен цияи. –Челябин ск, 2019. – Т. 1. – № 4. – С. 

192-196. 

2. Хар ьковская, В.С. Методы обучен ия и воспитан ия детей с 

задер жкой психического р азвития. Использован ие ин фор мацион н о- 

коммун икативн ых техн ологий в обучен ии и воспитан ии детей с 

задер жкой психического р азвития / В.С. Харьковская,  М. Перленбетов // 

Н аучн о-методический жур н ал «Кон цепт», Алматы – 2020. (в печати). 

 

 

 

 

  



10  

1. ТЕОР ЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Р АЗВИТИЯ 

ЭМОЦИОН АЛЬН О-ВОЛЕВОЙ СФЕР Ы У ДЕТЕЙ С ЗАДЕР ЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО Р АЗВИТИЯ 

1.1 Пон ятие эмоцион альн о-волевой сфер ы 

Эмоции – особая гр уппа психических пр оцессов и состоян ий, 

сопр яжен н ых с ин стин ктами, потр ебн остями и мотивами человека, 

н епоср едствен н о связан н ых со зн ачимостью пр оисходящих событий и их 

пер еживан ием в пр оцессе жизн едеятельн ости. Эмоции считаются одн им 

из главн ых механ измов самор егуляции психической деятельн ости и 

поведен ия, пр едн азн ачен н ых для удовлетвор ен ия н еобходимых 

потр ебн остей [2]. 

Биологические эмоции пр едполагают собой фор му поведен ческого 

пр испособлен ия, в котор ой отр ажается н аследствен н ый опыт: полагаясь 

н а н его, человек совер шает н еобходимые действия, цель котор ых остается 

для н его скр ытой. Эмоции зн ачимы с целью пр иобр етен ия личн ого 

опыта. Исполн яя р оль положительн ого и отр ицательн ого подкр еплен ия, 

он и способствуют получен ию полезн ых и избавлен ию от н еэффективн ых 

фор м поведен ия. 

Одн им из важн ейших условий р азвития личн ости является 
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фор мир ован ие эмоций человека, котор ые включают в себя: устойчивые 

эмоцион альн ые взаимоотн ошен ия с окр ужающими, обязан н ости, идеалы, 

н ор мы поведен ия, мотивир ующие человека н а последующую 

деятельн ость. Мн огообр азие человеческих эмоций связан о со 

сложн остями человеческих желан ий и потр ебн остей, условий для их 

р еализации и действий, н апр авлен н ых н а их достижен ие [2]. 

К. Изар д отмечал в своих р аботах чувствен н ую и фун кцион альн ую 

стор он ы эмоций: «Эмоция, это н ечто, что пер еживается как 

чувство,котор ое мотивир ует, ор ган изует и н апр авляет воспр иятие, 

мышлен ие и действие» [3]. 

Эмоции – это психофизиологическое явлен ие, поэтому о 

пер еживан иях человека можн о судить по его поведен ию, по 

пер еживаемому им состоян ию, так и по измен ен иям его вегетативн ых 

показателей (сер дцебиен ию, учащен ию пульса, частоте дыхан ия и т.д.) и 

психомотор ики: мимике, жестам, позе,голосу. 

Эмоции могут выр ажать положительн ые и отр ицательн ые 

пер еживан ия, могут оказывать стимулир ующий и тор мозящий эффект н а 

поведен ие и деятельн ость, хар актер изуются ин тен сивн остью 

пер еживан ий, длительн остью пр отекан ия эмоцион альн ого р еагир ован ия 

и пр едметн остью, что объясн яется ур овн ем связи с кон кр етн ым объектом 
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или пр оизошедшей ситуацией[4]. 

Е.Д. Хомская и Н .Я. Батова выделяют два н апр авлен ия в  

исследован ии эмоцион альн ой сфер ы: узкий локализацион изм и 

системн ый подход. Стор он н ики узколокализацион изма считают, что 

пр оявлен ие базовых эмоцион альн ых р еакций связан о с р аботой 

подкор ковых цен тр ов головн ого мозга. Одн ако исследован ия показали, 

что р аздр ажен ия кон кр етн ых зон  головн ого мозга вызывают лишь 

н езн ачительн ое число эмоций. Др угие эмоции н е имеют постоян н ого 

местоположен ия  и обр азуются как условн о-р ефлектор н ые сочетан ия 

базовых эмоций, возн икающие в ходе пр иобр етен ия социальн ого опыта. 

Н а сегодн яшн ий ден ь лимбическая система выступает как 

ор ган изатор р азн ых систем мозга, участвующих в обеспечен ии 

эмоцион альн ого р еагир ован ия. Цен тр альн ое звен о лимбической системы 

имеет взаимосвязь, как с подкор ковыми мозговыми стр уктур ами, так и с 

большими полушар иями кор ы головн ого мозга. Система р аботы стр уктур  

головн ого мозга в р егуляции эмоций доказан ы в р яде исследован ий н а 

животн ых и клин ическими н аблюден иями за людьми [5]. 

Изъясн яясь о том, для чего человеку и животн ым н еобходимы 

эмоции, следует выясн ить их фун кции и р оль. Фун кция эмоций – это 

естествен н ая р абота исполн яемая эмоциями в ор ган изме, а их р оль – это 
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виды и способы участия эмоций в чем-либо, опр еделяемая их фун кциями, 

или же их влиян ие н а что-то помимо их пр ир одн ого пр едн азн ачен ия. 

Р оль эмоций для животн ых и человека может быть положительн ой и 

отр ицательн ой. Фун кция эмоций, может быть только положительн ой [6]. 

Хар актер истики эмоцион альн ого р еагир ован ия, р егуляр н о и 

н аглядн о пр оявляющиеся у человека, являются его эмоцион альн ыми 

качествами: 

 эмоцион альн ая возбудимость; 

 глубин а пер еживан ия эмоций; 

 эмоцион альн ая н еустойчивость,тугоподвижн ость; 

 эмоцион альн ая отзывчивость; 

 экспр ессивн ость; 

 эмоцион альн ая стабильн ость; 

 оптимизм, пессимизм. 

Пон иман ие эмоций др угого человека зависит от мн огих качеств, а 

кон кр етн о, от личн остн ых особен н остей каждого, как оцен иваемого, так 

и опозн ающего [7]. 

Эмоции н е всегда н еобходимы, так как пр и своей избыточн ости он и 

могут н ар ушить деятельн ость или их чр езмер н ые пр оявлен ия могут 

доставить человеку н еудобства, выдать, н апр имер , его чувства  по 

отн ошен ию к др угому. С др угой стор он ы, эмоцион альн ый подъем, 
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хор ошее н астр оен ие увеличивают р аботоспособн ость, способствуют 

успеху в р аботе, в общен ии. 

В.М. Бехтер ев, считал, что н еобходимо кор р ектир овать 

эмоцион альн ое состоян ие детей, так как пер еживан ие положительн ых 

эмоций способствует н ор мальн ому р азвитию р ебен ка, в том числе и 

ин теллектуальн ому [2]. 

В р езультате личн ого опыта человека, пр оисходит стан овлен ие 

эмоций р азличн ого ур овн я сложн ости, самые пр остые эмоции связан ы с 

условн ыми р ефлексами (биологическими потр ебн остями) человеческого 

ор ган изма. Пр оявлен ие человеком своих эмоций в н аиболее подходящий 

момен т обусловлен о эффективн остью р аботы мозга. Фор мир ован ие 

эмоций идет в н епоср едствен н ой взаимосвязи с р азвитием общества и 

самой личн ости в целом. А потому, р ебен ку так важн о н аходиться в 

теплой обстан овке, чтобы р азвивать свои эмоцион альн ые связи [8]. 

Таким обр азом, эмоцион альн ая сфер а является важн ым элемен том 

человеческой психики. Пр и этом, своей глубокой стр уктур ой пон ятий, 

он а тесн о взаимосвязан а с волевой, личн остн ой и мотивацион н ой 

сфер ами. 

Пр ичин ы эмоций имеют под собой н е только психическую, н о и 

физиологическую стр уктур у. Он и оказывают важн ую р оль в жизн и 
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человека, н апр имер , мотивир уя его действия, исходя из фун кций, н а 

достижен ие благопр иятн ой цели. 

Главн ой особен н остью человеческого созн ан ия является 

пр оявлен ие свободы воли человека, что выр ажается в активн ости выбор а 

целей и способов их достижен ия. Объективн ые условия пр едоставляют 

человеку мн огообр азие выбор а поступков и действий, то есть он  впр аве 

сам для себя выбр ать модель поведен ия и какое р ешен ие ему следует 

пр ин ять.  

Выбор  и действия человека в р азличн ых ситуациях зависят от его 

целей, мир овоззр ен ия, желан ий и последствий, ответствен н ость за 

котор ые  он н есет. Пр ин ятие р ешен ий зависит от вн ешн их фактор ов, 

самостоятельн ости, зр елости самого человека в выбор е н аиболее 

эффективн ых ср едств для достижен ия цели. 

Способн ости фор мир ован ия целен апр авлен н ого пр ин ятия 

р ешен ий и р азвития выбор а н аиболее эффективн ых ср едств, пр оисходит 

в ходе воспитан ия личн ости. Следовательн о, педагогу н еобходимо зн ать 

особен н ости психологического р азвития волевой сфер ы, механ измы 

действий и пр ир оду их стан овлен ия [9]. 

Достижен ие человеком осозн ан н о поставлен н ых целей, связан н ых 

с удовлетвор ен ием своих желан ий и потр ебн остей является осн овн ой 
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активн ой фор мой деятельн ости. Р еализация любого вида деятельн ости, 

н о пр ежде всего тр удовой, н апр авлен н ой н а благо окр ужающего мир , 

тр ебует от человека высокого ур овн я сфор мир ован н ости пр оизвольн ых, 

пр едн амер ен н ых действий. Действия считаются пр оизвольн ыми, если 

он и выполн яются с учетом кон кр етн ой цели и осозн ан н ых способов их 

достижен ия. 

В ходе жизн едеятельн ости и усвоен ия социальн ого опыта 

человеком, у н его фор мир уются опр еделен н ые психологические модели 

поведен ия, закр епляются механ измы выбор а н аиболее эффективн ых 

способов действий. У человека р азвивается ин дивидуальн ый стиль 

волевого поведен ия. Одн и – пр идер живаются р ацион альн ого способа 

р ешен ия пр облем, др угие подходят к р ешен ию вопр осов более подр обн о, 

следуя своему чувству долга. Н есмотр я н а это, мн огим сложн о сделать 

выбор  и пр ин ять р ешен ие в своем пр едпочтен ии мотивов. Большую р оль 

в этом вопр осе игр ает ин теллектуальн ая сфер а человека, его стр емлен ие 

к осозн ан н ому, пр авильн ому выбор у, одн ако этот пр оцесс н е всегда 

является полн остью осозн ан н ым и ар гумен тир ован н ым. Ин огда, человек 

может н е заметить н екотор ые др угие главн ые момен ты или фактор ы 

окр ужен ия, котор ые бы повлияли н а его кон ечн ый выбор . Н апр имер , 

выбир ая между способами действия, бывает тр удн о сделать выбор , тогда, 
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человек пр едоставляет возможн ость случайн ого выбор а, где все р ешит 

жр ебий, одн ако, в последн ий момен т, человек все же пр ин имает р ешен ие 

вопр еки жр ебию и поступает по др угому [10]. 

Воля выр ажается как в совер шен ии какого-либо действия, так и в 

его задер жке или отказе от н его. Это хар актер изует тор мозн ые фун кции 

волевой сфер ы, подавлен ие н езн ачимых, а в н екотор ых случаях очен ь 

сильн ых сопер н ичающих желан ий в пр оцессе выбор а мотивов; 

осозн ан н ое замедлен ие волевого действия, для выбор а одн ого из 

н ескольких вар иан тов ивозможн ых последствий с учетом всех 

обстоятельств; кон тр оль своего поведен ия и эмоций; пр ин ятие 

созн ательн ых, обдуман н ых р ешен ий. 

Воля пр едполагает собой высокую степен ь активн ости личн ости, 

сподвигает человека н а выбор  н аиболее эффективн ых способов и ср едств 

достижен ия целей, выр ажается в н еобходимости совер шен ствован ия 

способов действий в ходе получен ия социальн ого опыта, пр имен ен ия 

усилии пр и пр ин ятии р ешен ия и др угие сложн ых видов деятельн ости. 

Воля выр ажает одн у из главн ых способн остей человека – кон тр оль н ад 

собствен н ым поведен ием [11]. 

Содер жан ие и стр уктур а волевой активн ости – это ун икальн ый 

комплекс волевых качеств личн ости. Качество, котор ое дает возможн ость 
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поставить пер ед собой и др угими н овую цель, н азывается 

ин ициативн остью. Р азвитие н авыков ин ициативн ости способствует 

р асшир ен ию твор ческих способн остей человека во всех сфер ах его 

деятельн ости, в том числе повышая лидер ские и ор ган изатор ские 

качества. Подчин ен н ый и исполн итель, в свою очер едь н е обладают 

подобн ыми качествами и являются безын ициативн ыми, н е способн ыми 

пр ин ять н а себя р оль р уководителя. 

Так, к пр имер у, для педагога н еобходимо обладать 

ин ициативн остью и вести ор ган изацион н ую р аботу, а также р азвивать 

дан н ые качества в пр оцессе своей пр офессион альн ой деятельн ости [12]. 

В пер иод кон кур ен ции мотивов помогает р ешительн ость – 

способн ость быстр о, обдуман н о пр ин имать р ешен ия и действовать. 

Человек, долго думающий, мучительн о пр ин имающий р ешен ия и 

н есколько р аз мен яющий его, считается н ер ешительн ым. Часто, такой 

человек пр ибегает к помощи др угих людей, чтобы сн ять с себя 

ответствен н ость за пр ин ятие р ешен ия и последующих ему событий. 

Такие р ешен ия н е обладают мотивир ующей силой и часто вообще н е 

р еализуются. Н ер ешительн ые люди стар аются избегать сложн ые 

ситуации и н еобходимость пр ин ятия важн ых, ответствен н ых р ешен ий. 

Пр и волевых действиях у человека возн икают р азличн ые эмоции: 
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положительн ые пр и успешн ых ситуациях; отр ицательн ые пр и  н еудачах 

и пр и н епр еодолимых пр епятствиях, а также пр и стр ахе пер ед 

пор ажен иями, или опасн ыми действиями. В подобн ых момен тах у 

человека н ер едко возн икает чувство стыда, котор ое фор мир уется за счет 

н еопр авдан н ых н адежд и ответствен н ости за н егативн ый р езультат 

пер ед др угими людьми. Впоследствии, тер яя кон тр оль н ад своими 

эмоциями, человек может пр оявлять в состоян ии аффекта вспыльчивость, 

р аздр ажительн ость, гн ев, что в свою очер едь н егативн о сказывается н а 

общен ии с окр ужающими людьми. Длительн ое воздействие н еудач н а 

человека пр иводит к стр ессовому состоян ию и фр устр ации, а также к 

сн ижен ию ур овн я увер ен н ости в себе. Н егативн ые эмоции умен ьшают 

эффективн ость волевых пр оцессов, что н ер едко пр иводит к тому, что 

человек н е закан чивает н ачатое им дело. Пр оявлен ие воли заключается 

тут в том, чтобы н аучиться бор оться с н егативн ыми, р азр ушающими 

ор ган изацион н ую деятельн ость эмоциями. Кон тр оль н ад собой, свои 

эмоциями, своими психологическими и физиологическими пр оявлен иями, 

котор ые пр епятствуют достижен ию поставлен н ых целей – это волевые 

качества, пр едставляющие собой выдер жку и самообладан ие [13]. 

Также дан н ые качества н еобходимы для педагога. Кон фликтн ые 

ситуации с учащимися в р аботе учителя н е р едкость. Их пр ичин ы 
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р азличн ы – н е удовлетвор ен н ость поставлен н ой оцен кой, н ар ушен ие 

поведен ия, н евыполн ен ие педагогических тр ебован ий и тому подобн ое. 

Выдер жка и самообладан ие позволяют н айти н аиболее подходящий 

способ р ешен ия кон фликта, способствуют сохр ан ен ию педагогом 

самообладан ия, избеган ию эмоцион альн ого выгор ан ия и 

пр едотвр ащен ию н ер вн ого ср ыва [14]. 

Умен ие человека выполн ять волевые действия подр азумевает у н его 

р азн остор он н ее р азвитие важн ейших волевых качеств, что говор ит о 

сильн ой воле.  Такой  человек  может  ставить  пер ед  собой  сложн ые  

цели  и задачи, уметь достигать их,  пр ин имать сложн ые  р ешен ия,  

пр отивостоять стр ессу и отр ицательн ым эмоциям, появляющимся во 

вр емя ситуаций н еуспеха. Способн ость такого человека пр еодолевать 

пр епятствия, повышает его стр емлен ие спр авиться с тр удн остями и 

добиться успеха. 

Человек, пр оявляющий н изкий ур овен ь волевых качеств н азывается 

слабовольн ым или слабохар актер н ым. Такой человек выбир ает следовать 

своим н епр ин ужден н ым влечен иям, поддается своей лен и, пр едпочитает 

больше подчин яться, чем пр оявить ин ициативу. Если н еобходимо 

пр ин ять сложн ое р ешен ие или пр иложить большое количество усилий 

для достижен ия цели, то он  часто это делает из-за стр аха н еудачи, 
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н аказан ия или р ади получен ия поощр ен ия, н о н е следует своему 

пр ин ятому р ешен ию, пр оявляя волевые качества. Пр егр ады в сложн ых 

ситуациях вызывают глубокие пер еживан ия, н егативн ые эмоции и 

стр емлен ие избежать дальн ейших тр удн остей. 

Волевые действия каждого человека хар актер изуются их 

ин дивидуальн ыми особен н остями, котор ые обуславливаются степен ью 

р азвития волевых качеств. Н апр имер , человек может демон стр ир овать 

сильн ые волевые качества, только под вн ешн им влиян ием, когда кто-то 

указывает ему, что и как н ужн о делать. Это свидетельствует о н изком 

ур овн е р азвития ин ициативн ости, он и легко пр ин имают поставлен н ые 

пер ед н ими цели др угими людьми, им свойствен н ы вн ушаемость и 

податливость, пр и высокой исполн ительн ости и дисциплин ир ован н ости 

[15].  

Таким обр азом, эмоцион альн ая сфер а считается н еотделимой 

составляющей н ер вн ой системы человека. Он а входит в волевую, 

личн остн ую и мотивацион н ую сфер ы человека. Фор мир ован ие эмоций 

пр оисходит в пр ямой взаимосвязи с р азвитием общества и самой 

личн ости в целом. 

1.2 Р азвитие эмоцион альн о-волевой сфер ы в дошкольном и младшем 

школьном возр асте 
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А. Н . Леон тьев считает, что младший школьный возр аст это – 

пер вый этап фор мир ован ия личн ости. Имен н о в этом пер иоде 

н ачин ается стан овлен ие осн овн ых механ измов и стр уктур  

обуславливающих дальн ейшее р азвитие личн ости [16]. 

О.Н . Пер вушин а в своих р аботах отмечала, что психические 

пр оцессы выполн яют фун кции р еагир ован ии и упор ядочиван ие 

окр ужающей действительн ости. Есть пр оцессы с высокой степен ью 

р еагир ован ия, н апр имер , позн авательн ые пр оцессы, и пр оцессы с 

высокой степен ью упор ядочиван ия, н апр имер , эмоции и воля [17]. 

В своей мон огр афии, «Психология эмоций», К. Изар д пишет о 

теор ии диффер ен циальн ых эмоций, котор ая имеет свое н азван ие из-за 

соср едоточен ии н а отдельн ых эмоциях, котор ые воспр ин имаются как 

р азличающиеся пер еживательн о-мотивацион н ые пр оцессы [18]. 

Осн ова этой теор ии состоит из пяти главн ых момен тов: 

 десять базовых эмоций (удивлен ие, р адость, печаль, гн ев, 

отвр ащен ие, пр езр ен ие, стр адан ие, стыд, ин тер ес, вин а) обр азуют 

главн ую мотивацион н ую системучеловека; 

 каждая из этих эмоций обладает пр исущими только ей 

мотивацион н ыми и фен омен ологическими качествами; 

 базовые эмоции в своих р азличн ых сочетан иях дают 
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возможн ость пер еживать и выр ажать свои эмоции по отн ошен ию к 

окр ужающему; 

 взаимодействуя между собой, базовые эмоции могут усиливать 

др уг др уга или затор маживать эмоцион альн ое р еагир ован ие; 

 эмоцион альн ое р еагир ован ие зависит от вн утр ен н их 

ощущен ий, воспр иятия окр ужающего мир а с помощью ор ган ов чувств, 

позн ан ия и пр актической деятельн ости и оказывают н а н их влиян ие. 

Базовые эмоции в своих р азличн ых сочетан иях могут обр азовывать 

такие эмоцион альн ых состоян ия, как н апр имер , волн ен ие, сочетающую в 

себе стр ах, вин у и ин тер ес. Каждая их дан н ых эмоций отличается по силе 

выр ажен н ости, н апр имер , р адость, счастье, востор г, экстаз и так далее 

[23]. 

Ин огда эмоцион альн ые состоян ия н осят н еопр еделен н ый или даже 

пр отивор ечивый хар актер , по отн ошен ию к одн ому и тому же объекту 

или ситуации. Это н азывается двойствен н ость чувств или 

амбивален тн ость. Он а объясн яется тем, что р азн ые особен н ости одн ого 

объекта или пр оизошедшей ситуации по-р азн ому воспр ин имаются 

человеком, с н р авствен н ой точки зр ен ия и его ин дивидуальн ых 

жизн ен н ых цен н остей. Так, н апр имер  можн о одн овр емен н о уважать 

человека за тр удолюбие и осуждать за н епун ктуальн ость и тому подобн ое 

[20]. 
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В своей р аботе, «Эмоции и поведен ие», Г.А. Вар тан ян  и Е.С. 

Петр ов утвер ждают, что главн ые измен ен ия в эмоцион альн ой и волевой 

сфер е школьн ика пр оисходят н а этапе фор мир ован ия базовых эмоций. 

Этот пр оцесс обуславливается появлен ием н овых ин тер есов р ебен ка, его 

желан ий, опр еделяется ур овен ь пр итязан ий р ебен ка, мотивов и 

жизн ен н ых цен н остей [21]. 

Эмоцион альн ые пр оявлен ия и чувства р ебен ка постепен н о 

утр ачивают импульсивн ость, стан овятся более осозн ан н ыми по 

содер жан ию. Мен яется и зн ачимость эмоций в жизн и р ебен ка. В отличие 

от р ан н их этапов р азвития, когда главн ым для р ебен ка являлось 

одобр ен ие взр ослого, тепер ь для школьн ика важн о добиться больших 

р езультатов, получить высокую оцен ку своей деятельн ости. 

Младший дошкольный возр аст. 

В этом возр асте р ебен ок постепен н о осваивают экспр ессивн ые 

фор мы выр ажен ия эмоций – ин тон ацию, мимику, пан томимику, что 

помогает ему воспр ин имать эмоции окр ужающих людей. 

Важн ое зн ачен ие, в р азвитии эмоций р ебен ка, игр ает 

позн авательн ая сфер а, а имен н о способн ость описать словами 

эмоцион альн ое состоян ие, что способствует их н аиболее полн ому 

пон иман ию [22]. 
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Для фор мир ован ия базовых эмоций и чувств, сен зитивн ым 

пер иодом считается возр аст от 0 до 3 лет. Т.А. Кр ылова и А.Г. 

Сумар окова отмечают: «гар мон ичн ое р азвитие эмоцион альн ой сфер ы 

пр оисходит под влиян ием социальн ого окр ужен ия, взр ослых и в их 

совместн ом взаимодействии, а н е изолир ован н о, само по себе». Уже в 

возр асте четыр ех лет, у р ебен ка фор мир уются своя специфика высшей 

н ер вн ой деятельн ости, это пр оявляется в видах и свойствах н ер вн ой 

системы (спокойствие, сдер жан н ость, чувствен н ость и так далее) [23]. 

В дан н ом пер иоде, для р ебен ка пр исущи такие качества, как 

высокая возбудимость, импульсивн ость пр оявлен ия эмоцион альн ых 

р еакций, агр ессия по отн ошен ию к окр ужающей действительн ости, 

частые кон фликты со свер стн иками и взр ослыми по н еявн ым пр ичин ам. 

По ходу взр ослен ия р ебен ка, высокий ур овен ь импульсивн ости 

пр оявлен ия эмоций и вспыльчивости сглаживается, н о н асыщен н ость 

эмоцион альн ых пер еживан ия н еугасает. 

Ср едн ий дошкольный возр аст. 

Ближе к старшему дошкольному возр асту, у р ебен ка постепен н о 

фор мир уется чувство долга, обязан н ости и ответствен н ости. Чем стар ше 

стан овится р ебен ок, тем более осозн ан н о он  воспр ин имает 

пр едъявляемые ему тр ебован ия, их зн ачимость и ответствен н ость за свои 
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действия. 

Постепен н о у р ебен ка р азвивается самокон тр оль, фор мир уются 

умен ия план ир овать свою деятельн ость, опр еделять пр иор итеты и 

ставить пер ед собой цели и задачи. По ходу взр ослен ия р ебен ка, его 

ин тер есы, жизн ен н ые пр иор итеты мен яются. Для младших школьн иков 

хар актер н о ор иен тир ован ие н а свои личн ые желан ия и ин тер есы, а 

н аиболее стар шие школьн ики способн ы учитывать ин тер есы др угих 

людей, умеют ор иен тир оваться н а н еобходимые, пер востепен н ые цели и 

задачи [23]. 

Стар ший дошколный возр аст. 

В этом возр асте пр оисходит пер вон ачальн ое фор мир ован ие 

н р авствен н ых качеств личн ости. В отличие от тр ех – четыр ех летн его 

возр аста, когда н р авствен н ые качества отсутствуют или игр ают 

н езн ачительн ую р оль, в 7 лет вопр осы н р авствен н ости выходят н а 

пер вый план , для р ебен ка стан овится важн ым одобр ен ие социальн ого 

окр ужен ия и пр авила н ор м поведен ия. 

Со вр емен ем, р ебен ок н ачин ает пр едугадывать р езультаты своих 

эмоцион альн ых р еакций и поведен ия, это является н ачалом 

фор мир ован ия ан тиципации. Это позволяет человеку пр едугадывать 

р езультаты своей деятельн ости, последствий поведен ия, р еакцию 

окр ужающих н а его действия. Н апр имер , р ади того, чтобы сделать 
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пр иятн о маме, р ебен ок пр ибер ет игр ушки, хотя ему хочется еще 

поигр ать. 

Когда р ебен ок соотн есет все мотивы своей деятельн ости, 

выделяется ведущий мотив, н аиболее эффективн ый для р ебен ка в 

выполн ен ии действий, опр еделяющий общую модель поведен ия 

школьн ика. Пр и этом, пор ядок стр уктур ы мотивов н естабилен , пр и 

н аличии сильн ого эмоцион альн ого стимула, мотивы действий мен яют 

свою стр уктур у [24]. 

Таким обр азом, р азвитие эмоцион альн ой сфер ы, н аходится в 

тесн ой взаимосвязи с обр азован ием н овых ин тер есов, пр едпочтен ий 

р ебен ка, мотивов его действий, вследствие чего, фор мир уются 

особен н ости поведен ия и н авыки пр едугадыван ия эмоцион альн ых 

р еакций. 

В пр оцессе социальн ого взаимодействия, устан авливаются н овые 

фор мы коллективн ой деятельн ости, н апр имер , сюжетн о-р олевая игр а, 

котор ая способствует н аилучшему р азвитию пон иман ия эмоцион альн ого 

состоян ия др угих людей, эмпатии, вн имательн ости к окр ужающим и 

взаимопомощи. 

Фор мир ован ие эмоцион альн ой сфер ы личн ости р ебен ка, в 

школьн ый пер иод, делится н а тр и этапа:  
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1.      Р азвитие эмоцион альн ого самокон тр оля р ебен ка, от 6 до 7 

лет; 

2. Н р авствен н ое воспитан ие в возр асте от 7 до 8лет; 

3. Фор мир ован ие деятельн ых ин дивидуальн ых качеств р ебен ка 

в 9лет. 

Гар мон ичн ое р азвитие эмоцион альн о-волевой сфер ы р ебен ка 

зависит от вн ешн их фактор ов (окр ужающей ср еды) и вн утр ен н их 

фактор ов (особен н остей н ер вн ой системы, психофизического р азвития 

р ебен ка) [29]. 

С момен та р ожден ия до тр ех лет домин ир ует соматовегетативн ый 

тип р еагир ован ия, пр и котор ом человек испытывает дискомфор т, или 

болезн ен н ое состоян ие. Пр оисходит ухудшен ие физического состоян ия 

человека, котор ое сопр овождается повышен ием темпер атур ы, частым 

сер дцебиен ием, общей эмоцион альн ой р аздр ажен н остью. 

В пер иод от тр ех до семи лет пр евалир ует психомотор н ый тип 

р еагир ован ия, котор ый хар актер изуется появлен ием у р ебен ка общей 

эмоцион альн ой возбудимости, повышен ием ур овн я тр евожн ости, 

агр ессии, пр оявлен ием стр аха. В пер иод от тр ех до четыр ех и семи лет 

эти пр оявлен ия выр ажаются н аиболее ин тен сивн о, считаются 

возр астн ыми кр изисами. Также, сен ситивн ый кр изис пр оявляется у детей 

в возр асте тр ех-четыр ех лет и выр ажается в р еакциях пр отеста, 
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обидчивости и упр ямства р ебен ка [25]. 

В возр асте семи лет пр оисходит н аиболее чуткое пон иман ие своих 

вн утр ен н их пер еживан ий, обусловлен н ого социальн ым окр ужен ием, 

когда положительн ые и отр ицательн ые эмоцион альн ые р еакции 

закр епляются в поведен ии р ебен ка. 

Таким обр азом, осн овн ые личн остн ые качества р ебен ка 

фор мир уются к младшему школьному возр асту. 

В пр оцессе появлен ия н овых ин тер есов, желан ий р ебен ка, мотивов 

педагогической р аботы. Деятельн ость школьн иков и его действий 

фор мир уется целен апр авлен н ая деятельн ость. От того н а сколько сильн о 

р ебен ок пр оявляет волевые качества зависит успешн ость достижен ия 

желаемого р езультата [21]. 

Положительн ые эмоции игр ают одн у из важн ейших р олей в 

пр оцессе обучен ия и воспитан ия р ебен ка, он и опр еделяют степен ь 

эффективн ости р азвитие н апр ямую зависит от пр оявлен ия им волевых 

усилий. В младшем возр асте эмоцион альн ый фон  р ебен ка пр ин имает 

отн осительн о устойчивую фор му, что опр еделяет дин амику его 

мир оощущен ия. 

В младшем школьном возр асте желан ия р ебен ка стан овятся 

осозн ан н ыми, в связи с чем, мотивация его действия пр иобр етает н овый 
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хар актер , его желан ия н апр авлен ы н е н а кон кр етн ые пр едметы 

ситуации, а н а пр едставляемые объекты желан ий [16]. 

Еще пер ед н ачалом совер шен ия действия, у р ебен ка возн икает 

эмоцион альн ый стимул о достижен ии им р езультата и его оцен ки со 

стор он ы социальн ого окр ужен ия. Если пр едполагаемый р езультат н е 

соответствует идеалам р ебен ка или возможн а отр ицательн ая р еакция со 

стор он ы окр ужающих, то у р ебен ка возн икают чувства сомн ен ия, 

тр евоги, котор ые могут помешать совер шен ию действия. 

Пр едугадыван ие будущих последствий, то есть успешн ого исхода 

действия и его высокого поощр ен ия со стор он ы окр ужающих, 

стимулир уют р ебен ка н а совер шен ие действия. 

Пер вон ачальн ым в стр уктур е поведен ия стан овится 

эмоцион альн ый обр аз (аффект). В осн ове р егулир ован ия поведен ия 

школьн ика лежит механ изм аффекта, измен яющий свое содер жан ия за 

счет увеличен ия  спектр а эмоций. Пер востепен н ыми стан овятся эмоции, 

котор ые опр еделяют гр упповую деятельн ость (сопер еживан ие, 

отзывчивость). В младшем возр асте мотивы р ебен ка соотн осятся с его 

желан иями и создают четкую их последовательн ость с учетом 

р асстан овки пр иор итетов. Пр и отсутствии дан н ой системы р ебен ок н е 

может выделить для себя мотивы и упор ядочить их, оказываясь пр и этом 
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заложн иком н ер азр ешимой ситуации [26]. 

Со вр емен ем желан ия р ебен ка пр иобр етают р азличн ую 

зн ачимость. По ср авн ен ию со ср едн им дошкольн ым возр астом, 

младшему школьн ику стан овится пр още кон тр олир овать свои н амер ен ия 

и стимулы. Это объясн яется р ан жир ован ием своих желан ий и более 

сильн ой мотивацией достижен ия целей. Н аиболее зн ачимым мотивом 

является поощр ен ие, успех, а пор ицан ие и собствен н ое обещан ие 

р ебен ка мен ее зн ачимы. 

У школьн ика фор мир уется личн ая мотивацион н ая система, 

р азвивается самооцен ка, целеустр емлен н ость, ор иен тир ован н ость н а 

успех, пр исутствует сор евн овательн ая мотивация. Н апр имер , одн ому 

р ебен ку н еобходима оцен ка педагога, для др угого р ебен ка важн о мн ен ие 

своих свер стн иков, а имен н о для детей важн о пр изн ан ие окр ужающих, 

пр изн ан ие в н ем лидер ства [16]. 

Пер вон ачальн о р ебен ок оцен ивает поступки др угих людей, 

опир аясь н а мор альн ые пр ин ципы, котор ые он  усвоил в социальн ом 

окр ужен ии. В более младшем возр асте р ебен ок оцен ивает н е только 

р езультат действия, н о и мотивы поступка. Школьн ик оцен ивает пр ичин ы 

н аказан ия и является ли он о заслужен н ым. 

В это же вр емя р ебен ок н ачин ает оцен ивать свои личн ые поступки, 
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р азвивать чувство ответствен н ости, пытаясь соответствовать 

общепр ин ятым пр авилам поведен ия, усвоен н ым в обществе, поср едством 

одобр ен ия и пор ицан ия взр ослыми. Р ебен ок ведет себя по отн ошен ию к 

свер стн икам, осн овываясь н а этические н ор мы. Такой пр оцесс пр отекает 

н аиболее успешн о в том случае, если у школьн ика имеется тесн ый 

эмоцион альн ый кон такт с кем-н ибудь из близких людей (член ов семьи), 

р ебен ок подр ажает пр имер у взр ослого. Пр и этом вн имательн ые 

р одители будут объясн ять р ебен ку р азн ицу между положительн ыми и 

отр ицательн ыми поступками [22]. 

К кон цу младшего школьн ого возр аста, пр и условии активн ого 

ин теллектуальн ого и личн остн ого р азвития фор мир уется самосозн ан ие, 

котор ое является главн ым итогом р азвития эмоцион альн ой сфер ы, в 

пер иод младшего школьн ого детства [23]. 

Осн овой для фор мир ован ия самооцен ки является положительн ая 

эмоцион альн ая оцен ка р ебен ка р одителями, пер вон ачальн ый этап «я 

хор оший», а также оцен кой чужого поведен ия. Сн ачала р ебен ок учится 

учитывая н р авствен н ые качества. Самооцен ка р ебен ка имеет пр ямую 

зависимость с оцен кой окр ужающих. В случае, когда оцен ки и ожидан ия 

взр ослых н е соответствуют ин дивидуальн ым особен н остям р ебен ка, то 

возн икает искажен н ое пр едставлен ие о себе. 
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В пять лет, самооцен ка детей, пр и благопр иятн ом эмоцион альн ом 

климате в семье, обычн о является завышен н ой. К шести годам, дети 

учатся оцен ивать свои собствен н ые достижен ия, а к семи годам, 

самооцен ка детей пр иходит в н ор му и стан овится более устойчивой. 

Таким обр азом, самооцен ка школьн иков имеет достаточн о высокий 

ур овен ь, что помогает детям успешн о усваивать н овые виды 

деятельн ости, выполн ять задан ия и ор иен тир оваться н а успех [24]. 

Уже в кон це младшего школьн ого возр аста р ебен ок может 

достаточн о полн о осозн авать и словесн о выр ажать свои эмоции и 

пер еживан ия, чего н е мог делать в более р ан н ем возр асте. 

Также в этом возр асте у р ебен ка пр оисходит иден тификация себя 

по половому пр изн аку. Р ебен ок устан авливает для себя пр авила 

поведен ия, особен н ости одежды, вн ешн ости. Мальчикам пр исущи такие 

чер ты как: смелость, сила, лидер ство, девочкам – н ежн ость, кр асота и 

аккур атн ость. Пр имер ом этого служат взаимоотн ошен ия р одителей, их 

р азделен ие обязан н остей. Для детей, ор ган изация сюжетн о-р олевых игр , 

в младшем возр асте, с р аспр еделен ие обязан н остей и р олей [25]. 

В шесть-семь лет у р ебен ка фор мир уется пон иман ие вр емен н ых 

отн ошен ий. Р ебен ок может р ассказать о себе в пр ошлом, осозн ает 

н астоящее и пр едполагает свое будущее: «в детстве я…», «чер ез н еделю 
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пойдем» [26]. 

Важн ым элемен том готовн ости р ебен ка к школе является р азвитая 

эмоцион альн о-волевая сфер а, котор ая пр едполагает высокий ур овен ь 

волевых качеств, мотивацион н ой составляющей и ин теллектуальн ых 

способн остей [27]. 

Из всего вышесказан н ого следует, что в младшем возр асте у 

р ебен ка пр оисходит пр оцесс позн ан ия социальн ых отн ошен ий и 

окр ужающего мир а. 

По мер е взр ослен ия р ебен ка, пр оисходит фор мир ован ие его 

личн ости, отн ошен ия к себе, стан овлен ие самооцен ки. Р ебен ок учится 

пон имать эмоции др угих людей, особен н ости взаимоотн ошен ий. 

Р азвивается твор ческое мышлен ие, р ебен ок может свободн о выр ажать 

свои желан ия, совер шать поступки и оцен ивать р езультаты своих 

действий, а также план ир овать дальн ейшие события. 

Подводя итоги, следует обр атить вн иман ие, что для личн ого 

эмоцион альн о-волевого р азвития р ебен ка свойствен н ы: 

 фор мир ован ие самооцен ки; 

 фор мир ован ие план ир ован ия собствен н ой деятельн ости, 

чувства ответствен н ости за свои поступки; 

 фор мир ован ие половой пр ин адлежн ости; 
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 стан овлен ие ин дивидуальн ой побудительн ой системы, в котор ую 

входит р ан жир ован ие мотивов; 

 р азвитие волевых качеств во всех сфер ах деятельн ости 

школьн ика; 

 фор мир ован ие способов выр ажен ия эмоцион альн ых состояний, 

пр иемлемых в обществе, котор ые н етипичн ы детям в р ан н ем возр асте; 

 чувства стан овятся осозн ан н ыми, благодар я р ечевому р азвитию; 

 эмоции стан овятся н евер бальн ым показателем состоян ия 

р ебен ка, его психического и физического самочувствия [28]. 

1.3 Характеристика эмоцион альн о-волевой сфер ы детей с задер жкой 

психического р азвития 

 Р езультаты пер вых исследован ий детей с задержкой психического 

развития  были опубликован ы в 80-х годах (Е.С. Слепович, Т.З. Стер н ин а, 

У.В. Ульен кова и др .).  

Большин ство из автор ов исследован ий отмечают скудн ость и 

н езр елость эмоцион альн ой сфер ы у детей с задержкой психического 

развития , котор ая пр оявляется в н еустойчивом психическом поведен ии, 

вследствие чего н е р еализуется возр астн ой потен циал р ебен ка, 

н аблюдаются н ар ушен ия цен тр альн ой н ер вн ой системы (далее по тексту 



36  

ЦН С), смещающеюся ин фан тильн ость в стор он у пр оявлен ий, н аиболее 

близких к симптомокомплексу, обозн ачаемому тер мин ом «ор ган ический 

ин фан тилизм». 

Н аиболее яр ко выр ажен н ым пр изн аком ор ган ических н ар ушен ий 

ЦН С является н едор азвитость пр оизвольн ой деятельн ости детей с 

задержкой психического развития . В игр ах, в котор ых р ебен ку тр ебуется 

пр оявлять такие качества, как соср едоточен н ость, вн иман ие, дисциплин а, 

отмечается н едостаточн ая целен апр авлен н ость. 

Тем н е мен ее, исследователями из общей гр уппы было выделен о две 

подгр уппы, выделяющиеся особен н остями эмоцион альн о-волевой сфер ы 

и темпер амен та: 

1) ор ган ический ин фан тилизм по виду психической 

н еустойчивости; 

2) ор ган ический ин фан тилизм по виду психической 

тор мозимости. 

Достаточн о полн ую ин дивидуальн ую хар актер истику детей этих 

гр упп пр едставила И.Ф. Мар ковская [30]. 

Ор ган ический ин фан тилизм по виду психической н еустойчивости 

хар актер изуется повышен н ым эмоцион альн ым возбужден ием, н а гр ан и с 

эйфор ией. Пр и этом, мимика детей имеет стер еотипн ые пр оявлен ия, 
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скудн ую выр азительн ость, н есмотр я н а высокую подвижн ость мышц 

лица. Действия н еуклюжие и р ассеян н ые, пр еобладает 

н ецелесообр азн ость движен ий. Пр и возр астан ии р ечевой н агр узки, р ечь 

детей стан овится смазан н ой, н епон ятн ой. Дети очен ь общительн ы, легко 

вступают в кон такт, н о глубоких эмоцион альн ых пр ивязан н остей н е 

имеют. 

Помимо вн ушаемости и пр еобладающей игр овой мотивации, у 

детей с ор ган ическим ин фан тилизмом по типу психической 

тор мозимости н аблюдается плаксивость, тр евожн ость, р обость, 

н есамостоятельн ость, тор мозимость и медлительн остью. У детей долго 

пр оходит пр ивыкан ие к школьн ой обстан овке: тоскуют по дому, плачут, 

стор он ятся активн ых игр . Н а ур оках дети пр еимуществен н о ведут себя 

пассивн о. Дома у н их отмечается частая пер емен а н астр оен ия. Дети 

имеют чр езмер н ую пр ивязан н ость к своим р одителям [31]. 

Своеобр азн ое поведен ие и личн остн ые особен н ости детей с 

задержкой психического развития обусловливается н езр елостью 

эмоцион альн о-волевой сфер ы. Пр оцессы коммун икации затр удн ен ы. 

Детям с задержкой психического развития сложн о опр еделить 

собствен н ое эмоцион альн ое состоян ие, н о в качестве оцен ок эмоций 

др угих людей он и также успешн ы, как их свер стн ики с н ор мальн ым 
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р азвитием. 

У р ебен ка, р азвивающегося н ор мальн о по всем пр ин ципам, уже в 

младшем возр асте сфор мир ован ы осн овн ые способн ости, он и также 

способн ы пр едвидеть итоги своего поведен ия и своих эмоцион альн ых 

р еакций. Чтобы в полн ой мер е пон имать особен н ости эмоцион альн о-

волевой сфер ы детей с задержкой психического развития   н еобходимо 

зн ать специфику их ведущей деятельн ости.  В дан н ом возр асте, их 

ведущей деятельн остью является сюжетн о-р олевая игр а и ее 

совер шен ствован ие, котор ая тесн о взаимосвязан а с р азвитием 

умствен н ых способн остей и р азвитием его личн ости в целом [32]. 

А.Н . Леон тьев отмечал в своих р аботах, что главн ые измен ен ия в 

психике р ебен ка пр оисходят в пр оцессе р азвития игр ы, таким обр азом, 

подготавливая р ебен ка к н овому этапу его р азвития. Пр авила игр ы, 

ор ган изующие эмоции и волевые качества р ебен ка, помогают ему в 

р азвитии личн ости [30]. 

В игр е, р ебен ок р азвивает свое вообр ажен ие: подр ажает взр ослым, 

отр ажает в игр е, волн ующие его, сильн ые эмоцион альн ые ситуации, 

пр оецир ует свой личн ый жизн ен н ый опыт в игр овой деятельн ости. 

Пр и н ор мальн ом р азвитии, в силу своего вообр ажен ия, дети могут 

пер ен осить получен н ые зн ан ия, свой личн ый опыт, в игр овую 
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деятельн ость, отр ажать эмоцион альн ые пер еживан ия и пр ивн осить что-

то н овое. То есть вн утр ен н ее отр ажен ие мир а, р ебен ок пер ен осит во 

вн ешн ее пр оявлен ие, в игр у. 

У детей с задержкой психического развития  р азвитие игр овой 

деятельн ости замедлен н о, в силу сн ижен н ого позн авательн ого р азвития, 

н еточн ости, н еполн оцен н ости зн ан ий об окр ужающем мир е. Поэтому 

дети испытывают тр удн ости в создан ии игр овой ситуации, он и н е могут 

пер ен ести свой вн утр ен н ий опыт н а игр у. Дети демон стр ир уют н изкий 

ур овен ь вообр ажен ия, что пр оявляется в н евысокой мотивации к игр е, 

совер шен ии пр остых, одн отипн ых действиях с игр ушкой [33]. 

Потому,какие эмоции испытывают дети пр и пер есказе сказки, 

можн о отметить особен н ости эмоцион альн ого воспр иятия. Дети с 

задержкой психического развития н едогон яют своих свер стн иков по 

эмоцион альн ому воспр иятию сказки и по р азвитости н р авствен н ых 

чувств (чувства спр аведливости, сопереживание, благодар н ости). Это 

пр оисходит из-за н едостаточн о глубокого пон иман ия взаимоотношений 

гер оев и их эмоций, что пр иводит к огр ан ичен н ому выр ажен ию 

р ебен ком своих эмоций по отн ошен ию к пер сон ажам сказки [28]. 

Р ебен ок с задержкой психического развития эмоцион альн о н епостоян ен , 

у н его имеются н ар ушен ия способн ости кон тр оля своего поведен ия, 
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кон фликтн ость, тр удн ости общен ия со свер стн иками, н еумен ие 

договор иться и вступить в совместн ую игр у. Н а зан ятиях дети 

демон стр ир уют частую смен у н астр оен ия, повышенную тр евожн ость, 

н еувер ен н ость себе, стр ахи, кр ивлян ье и бесцер емон н ое отн ошен ие к 

взр ослому. Н изкий ур овен ь эмоцион альн ого р азвития детей с задержкой 

психического развития  пр оявляется и в их отн ошен ии к игр ушкам. 

Обычн о дети н еимеют любимых, пр едпочитаемых игр ушек, в отличие от 

их н ор мальн о р азвивающихся свер стн иков. Также у школьн иков с 

задержкой психического развития   пр оявляется сильн ая н егативн ая 

эмоцион альн ая р еакция н а фр устр ир ующие события. Дети р еагир уют 

очен ь бур н о, эмоцион альн о, н еадекватн о р асцен ивая ситуацию [34]. 

Таким обр азом, в ситуации н еуспеха, пр и н еудачн ом выполн ен ии 

задан ия, дети с задержкой психического развития   могут пр оявлять 

сильн ые н егативн ые эмоции и аффективн ые р еакции. 

У детей с психическим ин фан тилизмом ур овен ь эмоцион альн о-

волевой сфер ы зан ижен  и соответствует психическому р азвитию р ебен ка 

более р ан н его возр аста. У такого р ебен ка эмоции яр кие, сильн ые, н о 

пр еобладает мотив получен ия удовольствия, что соответствует более 

р ан н ей ступен и р азвития [34]. 

Пр и задержкой психического развития цер ебр альн о-ор ган ического 
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ген езиса, у детей имеются такие н ар ушен ия как: скудн ость 

эмоцион альн ых пр оявлен ий, склон н ость к аффективн ым р еакциям, 

чр езмер н ая жизн ер адостн ость [35]. 

Пр и задержкой психического развития   соматоген н ого 

пр оисхожден ия выр ажен  повышен н ый ур овен ь тр евожн ости, стр ахи, 

связан н ые с чувством личн ой н еполн оцен н ости [10]. 

Пр и задержкой психического развития психоген н ого 

пр оисхожден ия н аблюдаются стр ах пер ед общен ием с взр ослыми, в связи 

с отр ицательн ыми фактор ами воспитан ия, отложившимися в личн ом 

опыте р ебен ка. Отмечается повышен н ая тр евожн ость и пон ижен н ое 

н астр оен ие [36]. 

Школьн ики с задержкой психического развития , имеющие 

н ар ушен ия психического р азвития, н естабильн ы в своих желан иях, 

ин тер есах и потр ебн остях. Дети имеют особен н ости фор мир ован ия 

психики и личн ости, что сказывается н а эмоцион альн о-волевом р азвитии 

[37]. 

В своих р аботах У.В. Ульен кова говор ит о том, что дети с 

задержкой психического развития испытывают тр удн ости в выр ажен ии 

осн овн ых эмоций с помощью мимики. Из-за высокой степен и 

импульсивн ости в поведен ии, детям сложн о осозн ать суть задаваемых им  
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вопр осов,  вследствие  чего  он и  отвечают н епр авильн о [38]. 

Часто    пр осьбы    педагога    остаются    без    вн иман ия,    так    как 

р ебен ок удовлетвор ен  своим ответом и н е видит в н ем ошибки. Чтобы 

пр ин имать подобн ые р ешен ия р ебен ок затр ачивает мн ого сил н а 

ин теллектуальн ую деятельн ость, пр и этом испытывает высокую 

эмоцион альн ую н агр узку [39]. 

Е.А. Медведева, по р езультатам своего исследован ия воспр иятия, 

пон иман ия и оцен ки эмоцион альн ых состоян ий детьми с задержкой 

психического развития, отметила мн ожество отличий в воспр иятии и 

выр ажен ии эмоций. В ходе экспер имен та, детям были пр едставлен ы н а 

р исун ках р азличн ые эмоции, котор ые было н еобходимо н азвать и 

описать. Исходя из ответов, был сделан  вывод, что дети н е воспр ин имают 

эмоции человека, как хар актер истику эмоцион альн ого состоян ия 

собеседн ика. Это объясн яется тем, что у детей с задержкой психического 

развития имеются тр удн ости выр ажен ия, объясн ен ия своих эмоций, в 

силу н едостаточн ого р азвития выр азительн ых движен ий (мимики, 

жестов, р ечи), поэтому он и н е могут пр авильн о воспр ин имать эмоции 

человека. У детей с задержкой психического развития  могут пр оявляться 

н егативн ые р еакции в совместн ых игр ах и н а зан ятиях, н о пр ичин у 

этого, он и объясн ить н е могут, демон стр ир уют р еакции категор ического 
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отказа, используют кор отких ответы: «н ет», «я н е хочу», «н е буду» [40]. 

Из-за н изкого ур овн я позн авательн ого р азвития и н ар ушен ия 

социальн о-коммун икативн ого поведен ия, у детей с задержкой 

психического развития  отмечаются такие отр ицательн ые чер ты 

хар актер а, как: эгоизм, н еур авн овешен н ость и агр ессивн ость. Кр оме 

того, у этих детей н ер едко н аблюдаются н ар ушен ия эстетического 

воспр иятия. 

Из всего вышесказан н ого следует, что у детей с задержкой 

психического развития фор мир ован ие эмоций имеет опр еделён н ые 

отличия, котор ые хар актер изуются сильн ым чувством тр евоги; 

пр еобладан ием отр ицательн ых эмоций и т.п. Исследован ия показывают, 

что такие дети испытывают н егативн ые р еакции пр и включен ии их в 

совместн ые зан ятия со свер стн иками. Отсутствие активн ого кон такта с 

окр ужающими обусловливает замедлен ие в р азвитии волевой сфер ы, что 

в свою очер едь ведёт к пассивн ости, отсутствию заин тер есован н ости к 

окр ужающему мир у. 

1.4. Арт-терапия как средство развития эмоционально-волевой сферы 

младших школьников с задержкой психического развития  

Арт-терапия (от англ. art — «искусство» + терапия) — направление 

в психотерапии и психологической коррекции, основанное на применении 

для терапии искусства и творчества. В узком смысле слова под арт-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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терапией обычно подразумевается терапия изобразительным творчеством, 

имеющая целью воздействие на психоэмоциональное состояние пациента. 

Н а р ан н ем этапе р азвития р ебен ка н аиболее доступн ым ср едством 

для его самовыр ажен ия является р исован ие. Н а р исун ке дети 

изобр ажают то, о чем он и думают и вообр ажают, либо то, что пр ивлекло 

их вн иман ие, отр ажая свое отн ошен ие к окр ужающему мир у. Для 

р ебен ка р исован ия тр удоемкий пр оцесс, тр ебующий пр иложен ия 

н емалых усилий и твор ческого мышлен ия. Пр и этом в р аботу включаются 

зр ительн ые, двигательн ые и мн огие др угие ан ализатор ы. Н а р исун ке 

можн о пр оследить мн ожество стор он  детской психики.  

Изобр азительн ый пр оцесс дает н ам возможн остьр аскр ыть 

особен н ости мышлен ия, вообр ажен ия и эмоцион альн о-волевой сфер ы 

р ебен ка. Н е малый вклад вн осит р исован ие в р азвитие у р ебен ка памяти, 

вн иман ия, р ечи и мелкой мотор ики, а также учит думать и ан ализир овать, 

ср авн ивать и соизмер ять, сочин ять и вообр ажать [41]. 

По пр имер у взр ослых р ебен ок в р ан н ем детстве, ман ипулир уя 

кар ан дашами и бумагой, создает р азличн ого р ода кар акули. Постепен н о 

р ебен ок н ачин ает пон имать пр едн азн ачен ие и свойство кар ан дашей, 

движен ия пр и этом стан овятся точн ее и мн огообр азн ее. Это пер иод 

доизобр азительн ой деятельн ости. Когда р ебен ок н ачин ает соедин ять 

свои кар акули, н амер ен н о создавая вообр ажаемые объекты, в это вр емя и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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появляется р исун ок. Н ачалом изобр азительн ой деятельн ости считается 

желан ие н ар исовать зн акомого гр афического обр аза. Н аиболее 

р аспр остр ан ен н ыми фигур ами в р исун ке являются петляющие, 

кр уговые, кр ивые лин ии, с котор ыми р ебен ок соотн осит дядю, тетю и так 

далее [42]. 

Со вр емен ем такой р исун ок р ебен ку уже н е н р авится, ему 

н еобходимы н овые гр афические обр азы. В р езультате таких поисков н а 

бумаге появляются  «головон оги».  Скачет в р азвитии р исован ия  и  

самого  р ебен ка пр оисходит в младшем возр асте. С помощью взр ослых в 

р исун ках детей появляются домики, дер евья, кусты, цветы, машин ы. 

Пр еодолевая шаблон ы, р ебен ок н ачин ает р азвивать свои твор ческие 

способн ости и р исует то, что  его ин тер есует. Все о чем р ебен ок думает, 

фан тазир ует и пр едставляет, он  пытается отр азить н а бумаге. Мн огие 

дети пр оявляют ин тер ес к сказочн ым пер сон ажам, таким как р ыцар и, 

колдун ы, феи, пр ин цессы и тому подобн ое [43]. 

Также, дети р исуют все то, что видят в своей повседн евн ой жизн и, 

семейн ые взаимоотн ошен ия, домашн их животн ых, пр оизошедшие яр кие 

события. Такая твор ческая деятельн ость для р ебен ка, как игр а, помогает 

ему смоделир овать и изучить окр ужающий мир  и взаимоотн ошен ия 

людей в р исун ке. 
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Цвет в изобр азительн ой деятельн ости считается одн им из главн ых 

способов выр ажен ия твор ческой идеи, пер едачи эмоцион альн ого 

состоян ия. Использован ие р азличн ой цветовой гаммы отр ажает 

содер жан ие р аботы. Кон тр асты цвета используются для выделен ия н а 

р исун ке главн ого; цвет показывает вн утр ен н ее н астр оен ие: темн ые 

цвета – используются в гр устн ых изобр ажен иях, яр кие и н асыщен н ые 

цвета – в позитивн ых. Благодар я цвету, н а р исун ке можн о выплесн уть 

счастье или гр усть, печаль или р адость, а можн о показать душевн ое 

состоян ие гар мон ии и спокойствия [44]. 

Эмоцион альн ый н астр ой р исун ка, пер едаваемый цветом, может 

воспр ин имать даже мален ький р ебен ок. Дети часто говор ят, н е 

«р аскр асить» р исун ок, а «р азукр асить». Дети воспр ин имают 

р аскр ашен н ый р исун ок, как укр ашен н ый, кр асивый, в отличие от н е 

р азукр ашен н ого р исун ка. В пр оцессе эстетического р азвития детей, их 

воспр иятия, дети н ачин ают использовать цвет для пер едачи н астр оен ия, 

эмоций и пр одолжают использовать цвет для пер едачи тех обр азов, 

котор ые н р авятся, окр ашивая их в яр кие цвета, и те, котор ые н е н р авятся 

или пугают, окр ашивая их темн ыми цветами [45]. 

В пр оцессе твор ческой деятельн ости р ебен ок выплескивает свои 

чувства, эмоции, желан ия и мечты, изобр ажает свои взаимоотн ошен ия 
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сокр ужающими в р азн ых ситуациях и тон ко пер еживает н егативн ые 

события, н епр иятн ые ситуации. 

Таким обр азом, твор ческая, изобр азительн ая деятельн ость дает 

возможн ость изучен ия самого себя и окр ужающего мир а, способствует 

выр ажен ию своих чувств и эмоций, своего отн ошен ия к окр ужающему, в 

том числе как положительн ого, так и отр ицательн ого. Поэтому 

изобр азительн ую деятельн ость часто используют для сн ятия 

эмоцион альн ого и психологического н апр яжен ия, стр ессовых состоян ий, 

пр и р аботе с н ер возами и детскими стр ахами. 

Дети используют изобр азительн ую деятельн ость как возможн ость 

озн акомлен ия с окр ужающим мир ом, его возможн остями и своим 

отн ошен ием к н ему. По р исун кам детей можн о говор ить об их ур овн е 

эмоцион альн ого р азвития, воспр иятия окр ужающего мир а, его 

ин теллектуальн ом р азвитии и степен и психической зр елости [46]. 

Особен н ости изобр азительн ой деятельн ости детей с задер жкой 

р азвития. 

Н аиболее эффективн ой кор р екцион н о-педагогическая р абота с 

детьми с задержкой психического развития  считается имен н о в младшем 

возр асте. Н аибольшей тр удн остью является кор р екция н ар ушен ий 

позн авательн ой деятельн ости. Во вр емя кор р екцион н ой р аботы 
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учитывается общий ур овен ь психического р азвития р ебен ка, особен н ости 

его позн авательн ой деятельн ости, сфор мир ован н ость мыслительн ых 

пр оцессов. Для пр оведен ия кор р екцион н о-педагогической р аботы, 

н еобходимо учитывать: 

1. Особен н ости ин теллектуальн ого, эмоцион альн о 

волевого и личн остн ого р азвития. 

2. Н ер авн омер н ое р азвитие психических фун кций. 

3. Н ер авн омер н ость фор мир ован ия фун кцион альн ой и 

содер жательн ой стор он ы психической деятельн ости [47]. 

Пр и р еализации кор р екцион н ой р аботы, н еобходимо учитывать 

сложн ость психологической стр уктур ы детей с задержкой психического 

развития  , что опр еделяет р ешен ие н еобходимых задач во вр емя р аботы с 

детьми. 

Во вр емя пр едвар ительн ой р аботы, н а н ачальн ом этапе, 

н еобходимо создать базовую осн ову психического р азвития: 

пр оизвольн ость и эмоцион альн ую самор егуляцию, психологическую 

осн ову для р азвития мышлен ия и р ечи, ор ган изовать р азвивающую ср еду 

для н аиболее максимальн ой р еализации потен циальн ых способн остей 

детей [48]. 

Одн ой из главн ых задач кор р екцион н ой р аботы считается 

сен сомотор н ое р азвитие в пр оцессе пр одуктивн ой деятельн ости детей. 
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Осн овн ое вн иман ие уделяется обучен ию детей р исован ию [49]. 

Отличительн ой чер той детей с задержкой психического развития 

является н е сфор мир ован н ость техн ических н авыков изобр азительн ой 

деятельн ости, н еловкость движен ий, н едор азвитие мелкой мотор ики. 

Дети н е умеют пр авильн о р исовать кар ан дашами, используя все их 

возможн ости закр ашиван ия, штр иховки, выделен ия кон тур а, н е умеют 

использовать р азличн ые пр иемы р исован ия кистями из стор он ы в 

стор он у, свер ху вн из, методом пр имакиван ия, н е используют пр иемы 

н абор а кр аски н а кисть и н е учитывают особен н ости р азн ых типов 

кр аски. Дети н е пр идер живают пр авильн о лист бумаги, плохо выр езают и 

затр удн яются в р аботе с мелкими деталями. 

Пр и фор мир ован ии изобр азительн ой деятельн ости у детей с 

задержкой психического развития  , выделяют осн овн ые н апр авлен ия 

р аботы: 

1. Фор мир ован ие эмоцион альн ого отн ошен ия к 

изобр азительн ой деятельн ости (умен ие пер едать чер ез цвет 

эмоцион альн ое состоян ие, свое н астр оен ие, отн ошен ие к людям). 

2. Р азвитие воспр иятия. 

3. Р азвитие мелкой мотор ики и зр ительн о-мотор н ой 

коор дин ации. 
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Также, в пр оцессе р аботы р ешаются такие задачи, как р азвитие 

эстетического воспр иятия, н р авствен н ых качеств и умствен н ое 

воспитан ие детей. Важн о р азвивать у р ебен ка воспр иятие эмоций, умен ие 

выр ажать их и свое отн ошен ие к окр ужающему [50]. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 
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Проанализировав первую главу можно сделать следующие выводы: 

большую р оль в фор мир ован ии эмоцион альн о-волевой сфер ы детей с 

задержкой психического развития  имеет изобр азительн ая деятельн ость. С 

помощью твор ческой деятельн ости детей, можн о скор р ектир овать 

н еточн ое воспр иятие эмоцион альн ых состоян ий детьми др угих людей, 

н еумен ие пр авильн о выр ажать свои эмоции, что пр иводит к кон фликтам 

между свер стн иками и взр ослыми, а впоследствии пр иводит к пр облемам 

в обучен ии и воспитан ии. 

Изобр азительн ой деятельн ости хар актер изуется пр остотой ее 

использован ия, что делает ее популяр н ой ср еди пр актических 

психологов. Дети охотн о р исуют то, что им н р авится, в пр оцессе 

р исован ия дети учатся пон имать себя и свои эмоции, пр оецир уя их в 

изобр азительн ой деятельн ости. Все это н есет в себе большую 

ин фор мативн ость для психолога, дает возможн ость для глубокого 

изучен ия личн ости р ебен ка. 

Таким обр азом, р исован ие помогает р ебен ку с задержкой 

психического развития  пр еодолевать тр удн ые эмоцион альн ые 

пер еживан ия, р азвивать эмоцион альн ую сфер у, а также улучшает 

волевые качества, вн иман ие, память и мышлен ие. 
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2 ОСОБЕН Н ОСТИ ЭМОЦИОН АЛЬН О-ВОЛЕВОЙ СФЕР Ы 

МЛАДШИХ ШКОЛЬН ИКОВ С ЗАДЕР ЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

Р АЗВИТИЯ 

2.1 Методиика изучения эмоционально-волевой сферы младших 

школьников с задержкой психического развития 

Целью кон статир ующего экспер имен та является изучен ие 

особен н остей р азвития эмоцион альн о-волевой сфер ы у детей младшего 

школьн ого возр аста с задержкой психического развития . 

В исследован ии пр ин имали участие 8 детей младшего школьн ого 

возр аста с задержкой психического развития. В экспер имен тальн ую 

гр уппу вошли воспитан н ики гр уппы компен сир ующей н апр авлен н ости. 

Большую часть экспер имен тальн ой гр уппы составили дети с 

задержкой психического развития  психоген н ого пр оисхожден ия, малая 

часть детей имела задержкой психического развития  цер ебр альн о- 

ор ган ического пр оисхожден ия и кон ституцион альн ого ген еза.  

С детьми ежедн евн о пр оводится кор р екцион н о-р азвивающая 

р абота ин дивидуальн ого и гр уппового план а. Детям оказывают помощь 

квалифицир ован н ые специалисты – педагог и учитель-логопед, психолог 

и дефектолог, также дети посещают дополн ительн ые зан ятия. Во вр емя 

вн еур очн ой деятельн ости н екотор ые дети посещают р азличн ые 
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р азвивающие кр ужки и секции (бассейн , художествен н ую школу, 

музыкальн ую школу, лыжи и так далее). Н аходясь в гр уппе, дети 

пр актически все вр емя пр оводят вместе, р азделяясь только н а вр емя 

подгр упповых и ин дивидуальн ых зан ятий. 

Подготовка к пр оведен ию кон статир ующего экспер имен та 

Кон статир ующий этап пр едполагает р ешен ие следующих задач: 

1. Опр еделить методы исследован ия особен н остей 

р азвития эмоцион альн о-волевой сфер ы школьн иков. 

2. Выявить ур овен ь сфор мир ован н ости эмоцион альн о-волевой 

сфер ы у детей с задержкой психического развития  . 

3. Пр овести ан ализ получен н ых р езультатов. 

Кон статир ующий экспер имен т пр оводился ин дивидуальн о с 

каждым р ебен ком. Для пр оведен ия исследовательской р аботы в младшем 

учр ежден ии были ор ган изован ы все н еобходимые условия: 

пр едоставлен о помещен ие, подготовлен ы психолого-педагогические 

хар актер истики н а детей, пособия для пр оведен ия исследован ия. 

Н апр авлен ия исследован ия: 

1. Исследован ие ур овн я самооцен ки. 

2. Исследован ие ур овн я тр евожн ости. 

3. Исследован ие пр оизвольн ого поведен ия. 
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4. Исследован ие взаимоотн ошен ий между р ебен ком и 

окр ужающими. 

5. Исследован ие общего эмоцион альн ого состоян ия р ебен ка. 

Методы и методики исследован ия 

Методика 1. Анкетирование педагогов.  

Нами были подготовлены анкетывключающие 20 вопросов и 

позволяющие с ориентироваться в уровне эмоционально-волевого 

развития детей. 

Для пр оведен ия р аботы были выбр ан ы пр оективн ые методы,  

н аиболее подходящие к дан н ому возр асту детей. Также учитывались 

особен н ости гр уппы детей с задержкой психического развития , у котор ых 

н едостаточн о р азвита вся ин теллектуальн ая сфер а, поэтому чтобы 

н аиболее полн о изучить вн утр ен н ий мир  р ебен ка, н еобходимо 

использован ие н аглядн ых матер иалов методик. 

Методика 2. Исследован ие ур овн я самооцен ки. Адаптир ован н ая 

методика «Лесен ка» В. Г. Щур  

Цель: пр оведен ие исследован ия самооцен ки детей. 

Для пр оведен ия этой методики был подготовлен  макет в виде 

лестн ицы, состоящей из пяти ступен ей и фигур ок детей. 

Исследован ие пр оводилось с каждым р ебен ком ин дивидуальн о. 

Детям р ассказывалась пр едыстор ия: «Взглян уть н а эту лесен ку, 
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посмотр еть н а ее ступен и. Н а этих ступен ях стоят р ебята. Н а вер хн их 

ступен ях стоят самые хор ошие, лучшие дети. Посер един е, н а лестн ице 

стоят обычн ые дети, тоже хор ошие, н о н е самые лучшие. Н а последн их, 

н ижн их ступен ьках, стоят плохие р ебята» [52]. 

Пер ед тем, как пр едлагать р ебен ку задан ие, н еобходимо убедиться, 

что р ебен ок пон ял суть каждой ступен и лестн ицы. Для этого н еобходимо 

пр овер ить, задав р ебен ку дополн ительн ые вопр осы: «Н а какой ступен и 

стоят самые хор ошие дети? А н а какой плохие?». Пр и н еобходимости 

следует повтор ить зн ачен ие каждой ступен и в более доступн ой для 

р ебен ка фор ме [53]. 

После этого, детям дается фигур ка и задается вопр ос: «Н а какую 

ступен ь ты сам себя поставишь? Р асскажи почему?» . 

Затем педагог ан ализир ует ответ р ебен ка, почему он  себя поставил 

н а ту или ин ую ступен ьку и фиксир ует н омер  ступен и. 

Оцен ка р езультатов пр оизводится по каждому р ебен ку ин дивидуальн о. 

Кр итер ии оцен ки методики: 

3 балла – р ебен ок поставил фигур у н а 4 – 5 ступен ь 

2 балла – р ебен ок поставил фигур у н а 3 ступен ь 

1 балл – р ебен ок поставил фигур у н а 1 – 2 ступен ь 

Н ор мальн ый ур овен ь самооцен ки для младшего школьн ого  
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возр аста р ебен ка считается, если р ебен ок поставил фигур ку н а вер хн ие 

ступен и «очен ь хор ошие дети, самые лучшие». Н ижн ие ступен и, котор ые 

выбр ал р ебен ок, говор ят о н изком ур овн е самооцен ки, отр ицательн ом 

отн ошен ии к самому себе, н еувер ен н ости в себе и в собствен н ых силах 

[54]. 

Это может зависеть от н еблагопр иятн ой атмосфер ы в семье, 

автор итар н ым воспитан ием и холодн ым отн ошен ием к р ебен ку, частых 

ситуациях н еуспеха. 

Методика 3. Исследован ие ур овн я тр евожн ости. 

Адаптир ован н ый тест «Тест тр евожн ости» Р . Тэммл, М. Дор ки, В. 

Амен н  

Цель: опр еделен ие ур овн я тр евожн ости у детей. 

С целью пр оведен ия обследован ия был подготовлен  стимульн ый 

матер иал, состоящий из 14 кар тин ок н а листах А4, н а котор ых были 

изобр ажен ы ситуации, пр ивычн ые для р ебен ка и две кар тин ки с 

изобр ажен ием гр устн ого и р адостн ого лица. Стимульн ый матер иал был 

выполн ен  в двух вар иан тах: для мальчиков и для девочек [55]. 

Исходя из того, как р ебен ок воспр ин имал дан н ую ситуацию, 

пр едлагаемую н а кар тин ке, он  испытывал те или ин ые эмоции и 

опр еделялось его типичн ое эмоцион альн ое состоян ие в схожей 
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жизн ен н ой ситуации. 

Ин стр укция для р ебен ка состояла в следующем: задавался вопр ос о 

том, какое выр ажен ия лица он  выбер ет (р адостн ое, или гр устн ое) пр и 

р азличн ых пр едлагаемых ситуациях. В случае, если р ебен ку было сложн о 

опр еделиться с выбор ом ему повтор яли ин стр укцию и пр осили более 

вн имательн о посмотр еть н а р исун ок. 

Н а осн ован ии р езультатов, получен н ых в ходе опр оса, вычислялся 

ин декс степен и тр евожн ости у р ебен ка (далее по тексту ИТ), котор ый 

был р авен  пр оцен тн ому соотн ошен ию количества эмоцион альн о-

н егативн ых выбор ов (печальн ое лицо) к общему числу пр едлагаемых 

р исун ков (в количестве 14 штук). 

Количество эмоцион альн о н егативн ых ответов: 

Ин декс Тр евожн ости = %/14 

Кр итер ии оцен ки по ин дексу тр евожн ости: 

3 балла – н изкий ур овен ь тр евожн ости: ИТ мен ьше 20% 

2 балла – ср едн ий ур овен ь тр евожн ости: ИТ в пр еделах 20% –50% 

1 балл – высокий ур овен ь тр евожн ости: ИТ больше 50% [56]. 

Методика 4. Исследован ие пр оизвольн ого поведен ия или ур овен ь 

сфор мир ован н ости волевых пр оцессов. Методика «Н е подглядывай» 

И.В. Дубр овин а [20]. 
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Цель: изучен ие волевых способн остей школьн ика. 

Дан н ый метод используют для выявлен ия ур овн я 

сфор мир ован н ости у р ебен ка таких волевых качеств, как упор ство и 

целеустр емлен н ость. 

В качестве задан ия р ебен ку н еобходимо посидеть с  закр ытыми 

глазами, в ожидан ии, до тех пор , пока взр ослый н е подготовит игр у. Все 

это вр емя педагог симулир ует готовн ость к игр е (шумит, пер едвигает 

пр едметы, подготавливает игр у, следит за поведен ием р ебен ка). По 

истечен ию тр ех мин ут р ебен ок получает игр у [57]. 

В случае, если р ебен ок н ар ушает пр авило (откр ывает глаза до 

истечен ия тр ех мин ут), то педагог н е обр ащает вн иман ие и дает р ебен ку 

игр у. 

Пока педагог создает видимость подготовки к игр е, он  вн имательн о 

следит за поведен ием р ебен ка, отмечая следующее: 

1) вр емя, пока школьн икн и р азу н е откр ылглаза; 

2) количество подглядыван ий в течен ие тр ех мин ут; 

3) особен н ости поведен ия (болтан ие н огами, зажмур иван ие, 

закр ытие лица ладон ями, лежан ие н а пар те и др угие самоор ган изующие 

действия). 

Кр итер ии оцен ки: 
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3 балла – н и одн ого подглядыван ия в течен ие тр ех мин ут (высокий 

ур овен ь волевыхспособн остей). 

2 балла – одн о – два подглядыван ия в течен ие двух, тр ех мин ут 

(ср едн ий ур овен ь). 

1 балл – более тр ех подглядыван ий мен ьше, чем за две мин уты 

(н изкий ур овен ь) [58]. 

Методика 5. «Кон тур н ый С. А. Т. - Н » Н .Я. Семаго 

Цель: исследован ие эмоцион альн ого состоян ия р ебен ка и 

особен н остей его взаимоотн ошен ий с окр ужающими. 

Методика позволяет оцен ить р еальн ые взаимоотн ошен ия р ебен ка с 

окр ужающими его людьми, свер стн иками и взр ослыми. Р азобр аться в 

н аиболее важн ых для р ебен ка пер еживаемых ситуациях, котор ые 

вызывают у н его сильн ые эмоции, положительн ые или отр ицательн ые 

[59]. 

Психодиагн остический матер иал методики состоит из 8 кар тин ок, с 

изобр ажен ием кон тур н ых человеческих фигур . Смысл дан н ых кар тин  

заключается в стр емлен ии человеческого мозга воспр ин имать целостн ый 

обр аз, это пр оявляется в двух н апр авлен иях: 

1. Пр идать смысл н еопр еделен н ой ситуации исходя из своего 

жизн ен н ого опыта, личн ых потр ебн остей. 
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2. Ор иен тир уясь н а свои пер еживан ия, р ебен ок пр оецир ует 

свою тр евогу, стр ахи, желан ия или др угие испытываемые чувства, 

отр ажает свои эмоции и поведен ие р еальн ого окр ужен ия в своем р ассказе 

по кар тин ке, исходя из того, какую ситуацию он  в н ейвидит. 

Стимульн ый матер иал н еобходимо пр едъявлять в опр еделен н ом 

пор ядке: 

1. Тр и р ядом стоящие человеческие фигур ы. 

2. Одн а человеческая фигур а в н еясн ой позе. 

3. Четыр е р ядом стоящие человеческие фигур ы и одн а 

стоящая человеческая фигур а н апр отив н их. 

4. Одн а стоящая человеческая фигур а р ядом с 

кон тур н ым изобр ажен ием фигур ы какого-то животн ого. 

5. Две стоящие человеческие фигур ы р ядом с др угой 

человеческой фигур ой, лежащей н ачем-то. 

6. Одн а человеческая фигур а, н а н аклон н ой плоскости. 

7. Две человеческие фигур ы в н еопр еделен н ых позах, а между 

н ими кр углый пр едмет. 

8. Две человеческие фигур ы, одн а фигур а н аходится в 

сидячем положен ии, др угая – стоит р ядом [60]. 

В качестве задан ия, р ебен ку пр едлагается поигр ать в игр у, в 
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котор ой ему н еобходимо р ассказать истор ию по кар тин ке, что он  там 

видит, что случилось, кто это пер сон ажи, что он и делают, какое у н их 

н астр оен ие и что будет потом. Психолог фиксир ует ответы детей и затем 

ан ализир ует. 

Обязательн о н еобходимо учитывать жизн ен н ую ситуацию р ебен ка: 

его взаимоотн ошен ия в семье, со свер стн иками в школе, а также 

особен н ости его личн ого поведен ия. В ходе исследован ия тр ебуется 

опр еделить, является ли р ассказ р ебен ка его жизн ен н ым опытом, или его 

желан ием в дан н ое вр емя. Пр и р ассказе по кар тин ке, р ебен ку 

пр иходится использовать свою фан тазию для ин тер пр етации 

изобр ажен ия. Р ебен ок составляет р ассказ в своей собствен н ой ман ер е, 

сложившейся из его личн ого жизн ен н ого опыта, полагаясь н а свое 

вн утр ен н ее эмоцион альн ое состоян ия в подобн ой ситуации или в 

дан н ый пр омежуток вр емен и [61]. 

Для подведен ия итогов, психологу н еобходимо обр атить вн иман ие 

н а детали р ассказа: 

1.Главн ая тема 

Специалисту н еобходимо выясн ить, что р ебен ок выделяет для себя 

из пр едлагаемых изобр ажен ий и по какой пр ичин е р ассказывает такую  

истор ию. Кар тин а будет н аиболее полн ой, если обобщить все р ассказы 
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р ебен ка по всем р исун кам и устан овить главн ую суть во всех р ассказах. 

2.Главн ый гер ой 

Так как в р ассказе р ебен ка пр едставлен ы н есколько пер сон ажей, 

н еобходимо выделить из н их главн ого гер ой и выясн ить у р ебен ка, чер ты 

пр исущие главн ому гер ою в отличие от др угих пер сон ажей. Является ли 

р ебен ок этим гер оем. Р ассказывает р ебен ок о ком то или о себе. 

Тут же н еобходимо оцен ить то, как главн ый гер ой взаимодействует 

с окр ужающими, как др угие к н ему отн осятся, какие чувства испытывают 

[62]. 

3.Втор остепен н ые пер сон ажи 

Весьма важн ым считается тот факт, если в р ассказе р ебен ок 

указывает н а пер сон ажа, н е изобр ажен н ого н а кар точке. Вер оятн ее 

всего, это говор ит об окр ужающей ср еде, в котор ой живет р ебен ок и его 

эмоцион альн ое отн ошен ие к н ей, поэтому это тр ебует особого вн иман ия 

и ан ализа специалистом. 

В др угом случае, если р ебен ок исключает н екотор ых пер сон ажей 

из р исун ка, н е говор ит о н их или хочет, чтобы их н е было, то н еобходимо 

пр овести пар аллель с р еальн о существующими людьми из окр ужен ия 

р ебен ка и выясн ить, почему р ебен ок желает их исключить. Это 

осмыслен н ое или н еосозн ан н ое желан ие р ебен ка убр ать этот объект или 
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какого-то человека с кар тин ки или из своейжизн и. 

4.Соотн есен н ость 

Н еобходимо опр еделить то, с кем из пер сон ажей соотн осит себя 

р ебен ок, пр оан ализир овать хар актер истику пер сон ажа и степен ь ее 

соотн ошен ия с самим р ебен ком. 

Ин огда объект соотн ошен ия является втор остепен н ым 

пер сон ажем. Это может пр оисходить по пр ичин е бессозн ательн ого 

подавлен ия р ебен ком н екотор ых своих ин тер есов, желан ий, 

отр ицательн ых и положительн ых качеств, котор ые он  пр иписывает 

главн ому гер ою. Этими качествами р ебен ок обладает сам и н е хочет этого 

или же, н аобор от, хочет иметь эти качества, н о имеет пер ед н ими стр ах 

[63]. 

5.Тр евожн ость (стр ахи) 

Н еобязательн о выясн ять то, почему боится р ебен ок или испытывает 

стр ах, важн о то, пр исутствует ли стр ах вообще и н асколько сильн о. 

Н еобходимо опр еделить какие способы защиты использует р ебен ок 

в стр ессовых, пугающих ситуациях: избеган ие, бездействие, плач, отказ от 

действительн ости, игн ор ир ован ие. Дан н ый ан ализ позволяет выявить 

защитн ые механ измы, пр имен яемые р ебен ком. 

6.Н аказан ие запоступок 
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В р ассказе р ебен ка поступки совер шаемые пер сон ажами и 

дальн ейшие их последствия, связн ые с их оцен кой и н аказан ием дают 

возможн ость опр еделить ур овен ь р азвития у р ебен ка «Свер х-Я». 

Н еобходимо опр еделить условия, пр и котор ых пр оисходит н аказан ие и 

то, кто его будет пр имен ять. Н ужн о узн ать об эмоциях н аказан н ого и то, 

с кем р ебен ок себя соотн осит. 

7.Заключен ие 

Н емаловажн о опр еделить заключен ие р ассказ: положительн ый, или 

отр ицательн ый, близок ли он  к р еальн ости, дает н адежду или н аобор от. 

Эта ин фор мация пер едает общее эмоцион альн ое состоян ие р ебен ка. 

Важн о устан овить уместн о ли н аказан ия исходя из истор ии р ебен ка, и 

как часто он о повтор яется в его р ассказах [64]. 

По итогу выполн ен ия методики делается общий вывод об 

эмоцион альн ом состоян ии р ебен ка и его взаимоотн ошен иях с 

окр ужающими, какое больше эмоцион альн ое состоян ие домин ир ует 

(положительн ое или отр ицательн ое). 

В ходе исследован ия также использовались откр ытые ан кеты для 

педагогов о детях, котор ые способствуют выявлен ию общего 

эмоцион альн о-волевого состоян ия детей и помогают выявить специфику 

эмоцион альн ого р еагир ован ия детей н а события, пр оисходящие в 
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течен ие дн я. 

Педагогу пр едлагается заполн ить ан кету по изучен ию 

эмоцион альн о-волевой сфер ы детей младшего школьн ого возр аста. В 

ан кету входит 20 вопр осов, котор ые включают в себя ан ализ поведен ия 

р ебен ка со свер стн иками, н а зан ятиях и во вр емя сн а. По завер шен ию 

р аботы н ад ан кетой, пр оводится общий ан ализ ответов и делается вывод 

по общему р азвитию эмоцион альн о-волевой сфер ы р ебен ка и 

ееособен н остей. 

Таким обр азом, с помощью дан н ых методик, возможн о пр овести 

комплексн ое исследован ие р азличн ых качеств эмоцион альн о-волевой 

сфер ы, что позволит составить достаточн о р азвер н утый пор тр ет 

состоян ия эмоцион альн о-волевой сфер ы детей младшего школьн ого 

возр аста с задержкой психического развития  [65]. 

2.2 Состояние эмоционально-волевой сферы младших школьников с 

задержкой психического развития 

В состав испытуемых вошли дети стар шей гр уппы 

обр азовательн ого учр ежден ия в количестве 8 человек, ср еди н их 6 

мальчиков и 2 девочки. По р ешен ию ПМПК г. Жаксы все дети имеют 

заключен ие – задержкой психического развития . 

Таблица 1 – Состав гр уппы детей для пр оведен ия кон статир ующего 
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экспер имен та 

Пол Имя Год р ожден ия Заключен ие ПМПК 

Муж. Ар ман  13.11.2013г. ЗПР  цер ебр альн о-ор ган ического ген еза 

Муж. Сауле 07.06.2011г. ЗПР  цер ебр альн о-ор ган ического ген еза 

Муж. Максим 29.12.2013г. ЗПР  психоген н ого пр оисхожден ия 

Муж. Айжан  25.08.2012г. ЗПР  психоген н ого пр оисхожден ия 

Муж. Саша 05.10.2013г. ЗПР  психоген н ого пр оисхожден ия 

Муж. Тимофей 27.08.2012г. ЗПР  кон ституцион альн ого 

пр оисхожден ия 

Муж. Тимур  06.05.2014г. ЗПР  психоген н ого пр оисхожден ия 

Жен . Яр ослава 02.05.2012г. ЗПР  психоген н ого пр оисхожден ия 

 

Пр оведен ие адаптир ован н ой методики «Лесен ка» В.Г. Щур  для 

исследован ия ур овн я самооцен ки детей было ор ган изован о 

ин дивидуальн о с каждым р ебен ком. Детям пр едлагался н аглядн ый 

матер иал, макет объемн ой лестн ицы из пяти ступен ей и фигур ки детей. 

Р ебен ку ин дивидуальн о пр едлагалась следующая ин стр укция: 

«Посмотр и н а эту лесен ку, н а н ей стоят все дети. Видишь, н а ср едн ей 

ступен ьке стоят обычн ые дети. Н а ступен ьках выше стоят хор ошие и 

очен ь хор ошие дети. Н а н ижн их ступен ьках стоят н е очен ь хор ошие 

дети, а н а самой н ижн ей плохие р ебята». По н еобходимости ин стр укция 

повтор ялась и зн ачен ие каждой ступен и уточн ялось. Далее р ебен ку 

дается соответствующая фигур а мальчика или девочки, и задавался 

вопр ос: «Н а какую ступен ьку ты сам себя поставишь? Объясн и почему». 
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Таблица 2 - Результаты проведения методики № 1. Исследование уровня 

самооценки. Адаптираваная методика «Лесенка» В. Г. Щур  

 

Имя 

испытуемого 
Пор ядковый н омер  

ступен и, котор ую 

выбр ал р ебен ок 

 

Количество баллов 

 

Ур овен ь самооцен ки 

Ар ман  3 2 Ср едн ий ур овен ь 

Сауле 3 2 Ср едн ий ур овен ь 

Максим 4 3 Высокий ур овен ь 

Айжан  3 2 Ср едн ий ур овен ь 

Саша 3 2 Ср едн ий ур овен ь 

Тимофей 1 1 Н изкий ур овен ь 

Тимур  5 3 Высокий ур овен ь 

Яр ослава 2 1 Н изкий ур овен ь 

 

По методике «Лесен ка» В.Г. Щур , получен ы следующие 

р езультаты, большин ство детей имеют высокий и ср едн ий ур овен ь, что 

говор ит об адекватн ом ур овн е самооцен ки детей. Скор ее всего, у этих 

детей в семье ор ган изован  благопр иятн ый климат, дети окр ужен ы 

заботой и взаимопон иман ием со стор он ы взр ослых и окр ужающих детей. 

Эти дети отличаются своей активн остью и любозн ательн остью, имеют 

др узей в гр уппе и часто получают их одобр ен ие. Одн ако есть дети, 

котор ые имеют н изкий ур овен ь самооцен ки, что говор ит о 

н еувер ен н ости в себе, в своих собствен н ых силах. Пр и общен ии с 

детьми, видн о, что дети в себе н е увер ен н ы, пр и ответе н а вопр осы очен ь 

н апр яжен ы, боятся ответить н епр авильн о, говор ят тихо. Пр и постр оен ии 
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н а пр огулку, н а ур оки музыки или физкультур ы, встают ближе к кон цу 

колон н ы, всегда ведут себя тихо, эмоций пр оявляют кр айн е мало. Также 

эти дети малоактивн ы в гр уппе ср еди свер стн иков, малоин ициативн ы в 

игр ах. Возможн о такое поведен ие объясн яется окр ужающей обстан овкой 

в семье, где дети н е получают достаточн ого вн иман ия взр ослых или в 

гр уппе, а имен н о частыми ситуациями н еуспеха, н еудачами в игр ах ср еди 

свер стн иков и н а ур оках, в силу своей р азмер ен н ости и малоактивн ости. 

Дети часто подвер гаются кр итике со стор он ы взр ослых, свер стн иков, 

потому-то он и н едостаточн о быстр ые, ловкие или н едостаточн о быстр о 

р ешают задачи, поэтому дети стар аются себя н епр оявлять. 

Таким обр азом, можн о сделать вывод, что у детей с задержкой 

психического развития пр исутствуют н ар ушен ия самооцен ки, в 

р езультате н еблагопр иятн ых вн ешн их фактор ов или семейн ых 

взаимоотн ошен ий, что пр иводит к зан ижен н ой самооцен ке р ебен ка. 

Для исследован ия ур овн я тр евожн ости был пр оведен  

адаптир ован н ый тест «Тест тр евожн ости» Р .Тэммла, М. Дор ки, В. 

Амен н а. Детям  пр едлагался стимульн ый матер иал в виде 14 

изобр ажен ий, каждое из котор ых пр едставляло жизн ен н ую ситуацию и 

две кар тин ки со схематичн ым изобр ажен ием р адостн ого и гр устн ого 

лица. 
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В зависимости от того, какой смысл р ебен ок пр идавал ситуации, 

изобр ажен н ой н а кар тин ке, опр еделялось типичн ое для н его 

эмоцион альн ое состоян ие в подобн ой жизн ен н ой ситуации. 

Детям давалась ин стр укция: «Какие эмоции ты будешь испытывать 

в этой ситуации? Какое у тебя будет лицо: веселое или печальн ое?» 

Из р езультатов исследован ия по дан н ой методике большин ство 

детей в пр едъявляемых диагн остических ситуациях испытывают 

тр евожн ость от 20% до 50%. То есть, мн огие дети пр идавали 

диагн остическим ситуациям н егативн ый хар актер , это говор ит об 

обычн ом для р ебен ка эмоцион альн ом состоян ии в подобн ой жизн ен н ой 

ситуации. 

 

Таблица 3 – Р езультаты пр оведен ия методики № 2. Исследован ие ур овн я 

тр евожн ости. Адаптир ован н ый тест «Тест тр евожн ости» Р . Тэммла, 

М. Дор ки, В. Амен н а. 

Имя испытуемого Количество баллов Ур овен ь тр евожн ости 

Ар ман  3 Н изкий 

Сауле 2 Ср едн ий 

Максим 2 Ср едн ий 

Айжан  2 Ср едн ий 

Саша 2 Ср едн ий 

Тимофей 2 Ср едн ий 

Тимур  3 Н изкий 

Яр ослава 2 Ср едн ий 
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Также, в пр оведен н ом исследован ии, двое мальчиков имеют н изкий 

ур овен ь тр евожн ости. Дан н ый р езультат говор ит о том, что в 

большин стве диагн остических ситуаций дети н е испытывают 

эмоцион альн ого  н апр яжен ия. Следовательн о, эти дети н аиболее 

устойчивы к пр оисходящим вокр уг жизн ен н ым ситуациям и событиям, 

он и более спокойн о р еагир уют н а окр ужающую обстан овку и н е 

испытывают чувства тр евоги и стр есса. Он и мен ее подвер жен ы 

эмоцион альн ым потр ясен иям в подобн ых ситуациях, что были 

пр едставлен ы пр и диагн остике. 

По итогам дан н ой методики можн о сделать вывод, что большин ство 

детей с задержкой психического развития испытывают ср едн ий ур овен ь 

тр евожн ости, что свидетельствует о постоян н ом повышен н ом 

эмоцион альн ом н апр яжен ии, н ер возн ости, возможн ых аффективн ых 

вспышках детей в подобн ых жизн ен н ых ситуациях. Исследуя 

сфор мир ован н ость волевых пр оцессов, р ебен ку пр едлагалось посидеть с 

закр ытыми глазами и н е подглядывать пока взр ослый пр иготовит все 

н еобходимое для ин тер есн ой игр ы. В это вр емя взр ослый создает 

видимость активн ой подготовки к игр е в течен ие 3 мин ут (пер екладывает, 

р он яет, стучит) и оцен ивает поведен ие р ебен ка. По истечен ию вр емен и 

р ебен ок получает игр у. 
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Таблица 4 – Результаты проведения методики № 3. Исследование 

произвольного поведения или сформированности волевых процессов. 

Адаптированная методика «Не подглядывай» Автор И.В. Дубровина 

Имя 

испытуемого 
Коммен тар ий к выполн ен ию 

задан ия 

Количество 

баллов 
Ур овен ь 

сфор мир ован н ости 

волевых пр оцессов 

 

Ар ман  
Закр ывал глаза и тут же их 

откр ывала. Сильн о 

зажмур ивался, подглядывал 

 

1 
 

Н изкий 

 

 

Сауле 

Сильн о зажмур ивался, 

закр ывал лицо р уками, н о 

потом, спустя н екотор ое 

вр емя, стар ался подглядеть. 

 

 

1 

 

 

Н изкий 

Максим Закр ывал глаза, пр и гр омких 

звуках стар ался подглядеть 

1 Н изкий 

Айжан  Закр ывал лицо р уками, 

подглядывал сквозь пальцы. 

2 Ср едн ий 

 

Саша 
Закр ывал глаза, пр и 

малейших звуках, подглядывал 

 

1 

 

Н изкий 

 

 

Тимофей 

Закр ывал лицо р уками, сильн о 

зажмур ивался, отпускал 

голову вн из. Подглядел один  

сквозь 

пальцы 

 

 

2 

 

 

Ср едн ий 

Тимур  Часто пр иоткр ывал глаза, 

стар ался подсмотр еть 

1 Н изкий 

Яр ослава Закр ывала глаза р уками, 

подглядела один  два р аза 

2 Ср едн ий 

 

По дан н ым этой методики следует вывод, что у всех исследуемых 

детей с задержкой психического развития имеются тр удн ости 

пр оизвольн ого поведен ия и н едостаточн о сфор мир ован ы волевые 

пр оцессы. У 5 испытуемых детей с задержкой психического развития  
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плохо сфор мир ован о пр оизвольн ое поведен ие. Детям сложн о себя 

кон тр олир овать и удер живать вн иман ие. У остальн ых 3 детей ур овен ь 

сфор мир ован н ости волевых пр оцессов выше, дети могут пр оявить 

усидчивость, упор ство и целеустр емлен н ость, стар аясь стр ого следовать 

ин стр укции. 

Таким обр азом, р езультаты дан н ой методики подтвер ждают 

н едостаточн ость сфор мир ован н ости эмоцион альн о-волевой сфер ы 

большин ства детей с задержкой психического развития  , ее н езр елость, 

пр оявляющуюся в ситуативн ом поведен ии, н естойкости и 

н естабильн ости эмоцион альн ых пр оявлен ий, н еумен ии 

скон цен тр ир оваться и пр оявить волевые качества. 

Пр и исследован ии особен н остей личн остн ой эмоцион альн о-

волевой сфер ы детей и их взаимоотн ошен ий с окр ужающими людьми, 

была использован а методика «Кон тур н ый С.А.Т.-Н » Н .Я. Семаго. 

Ин дивидуальн о каждому р ебен ку пр едлагалось восемь сюжетн ых 

кар тин ок, с кон тур н ым изобр ажен ием человеческих фигур . В качестве 

ин стр укции р ебен ку пр едлагалось посмотр еть н а кар тин ку, и р ассказать 

истор ию по р исун ку, что пр оизошло, что делает каждый человек и т.д. 

Количество ответов, хар актер изующих положительн ое и отр ицательн ое 

эмоцион альн ое состоян ие детей и их взаимоотн ошен ия с окр ужающими, 
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отр ажен ы в таблице. 

Пр оан ализир овав дан н ые методики можн о сделать вывод, что в 

ходе исследован ия дети р ассказывали те истор ии, с котор ыми он и 

постоян н о сталкиваются в р еальн ой жизн и или н аобор от, ситуации, 

котор ые пр едставляют желаемое р ебен ком н а дан н ый пер иод вр емен и. 

 

Таблица 5 – Результаты проведения методики № 4. Исследование 

реального эмоционального состояния ребенка и его взаимоотношений с 

окружающими «Контурный С. А. Т. –  Н.Я. Семаго 

 

Имя испытуемого 
Количество ответов, хар актер изующих эмоцион альн ое состоян ие 

р ебен ка, во вр емя р ассказа: 

Положительн ое Отр ицательн ое 

Ар ман  5 3 

Сауле 3 5 

Максим 3 5 

Айжан  3 5 

Саша 7 1 

Тимофей 3 5 

Тимур  6 2 

Яр ослава 3 5 

 

В тр удн ых социальн ых ситуациях, дети н е зн ают как себя повести, 

в р езультате у р ебен ка возн икает агр ессия, р аздр ажительн ость, 

н естабильн ость эмоцион альн ых р еакций и вспыльчивость. Это 

хар актер изуется н езр елостью эмоцион альн о-волевой сфер ы детей с 

задержкой психического развития , н едор азвитием способов 
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коммун икации со свер стн иками и взр ослыми. 

У большин ства детей встр ечались такие истор ии, что др угие дети 

н е хотят с н ими игр ать или их кто-то обижает, это говор ит о 

кон фликтн ости детей, н еумен ии н айти общий язык с коллективом и 

объедин иться в одн у игр у. У мн огих детей заметн о, что в их истор ии 

пр еобладают отр ицательн ые эмоцион альн ые р еакции, высокая 

тр евожн ость, дети часто н аходятся в эмоцион альн ом н апр яжен ии и 

кон фликте со свер стн иками и взр ослыми. 

Подводя итоги по дан н ому исследован ию, можн о сделать вывод, 

что дети имеют сложн ости в общен ии и коммун икативн ом 

взаимодействии со свер стн иками и взр ослыми. Дети часто пр оявляют 

агр ессивн ость и р аздр ажительн ость по отн ошен ию др уг к др угу, 

демон стр ир уют аффективн ые вспышки, хар актер изующиеся 

н едостаточн ой сфор мир ован н остью эмоцион альн ой сфер ы детей с 

задержкой психического развития , ее н езр елостью. Зачастую дети 

испытывают стр есс, высокую тр евожн ость в н екотор ых социальн ых 

ситуациях, у детей с задержкой психического развития  пр евалир ует 

ситуативн ое поведен ие, н естойкость и н естабильн ость пр оявлен ий 

эмоцион альн о-волевых р еакций. 

Для исследован ия особен н остей эмоцион альн о-волевой сфер ы 
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детей и специфики их эмоцион альн ого р еагир ован ия н а события, 

пр оисходящие в течен ие дн я, были использован ы откр ытые ан кеты. 

Педагогу пр едлагалось заполн ить ан кету из 20 вопр осов, котор ые 

включают в себя ан ализ поведен ия р ебен ка со свер стн иками, н а зан ятиях 

и во вр емя сн а (Пр иложен ие1). 

Таблица 6 – Р езультаты ан кеты исследован ия общего эмоцион альн о-

волевого состоян ия детей 

 

Имя 

испытуемого 

Количество ответов, 

хар актер изующих 

благопр иятн ое 

эмоцион альн о состоян ие 

Количество ответов 

н еблагопр иятн ого 

эмоцион альн ого 

состоян ия 

Общее 

эмоцион альн ое 

состоян ие 

р ебен ка 

Ар ман  9 11 Н еблаг. 

Сауле 9 11 Н еблаг. 

Максим 3 17 Н еблаг. 

Айжан  7 13 Н еблаг. 

Саша 8 12 Н еблаг. 

Тимофей 5 15 Н еблаг. 

Тимур  7 13 Н еблаг. 

Яр ослава 9 11 Н еблаг. 
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Исходя из р езультатов ан кет, большин ство детей имеют 

повышен н ую тр евожн ость, н еустойчивость эмоцион альн ых 

р еагир ован ий, агр ессивн ость и высокий ур овен ь р аздр ажительн ости. 

Также н аблюдается плаксивость н екотор ых детей, он и обидчивы, 

р ан имы, малоактивн ы н а зан ятиях и в гр уппе ср еди свер стн иков. 

Таким обр азом, по р езультатам ан кеты у всех детей н аблюдаются 

повышен н ая тр евожн ость, н естабильн ость эмоцион альн ых р еакций, это 

пр ослеживается в их поведен ии н а зан ятии, н еустойчивости вн иман ия, 

чр езмер н ой возбудимости и агр ессивн ых р еакциях. Дети мало пр оявляют 

ин ициативу н а зан ятиях и в общен ии со свер стн иками или н аобор от, 

часто кон фликтуют, пр оявляют р аздр ажительн ость по отн ошен ию к 

свер стн икам и взр ослым. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 
 

Пр оан ализир овав получен н ые р езультаты всех методик, можн о 

подвести итог, что фор мир ован ие эмоцион альн ой сфер ы у детей с 

задержкой психического развития действительн о обладает большим 

спектр ом особен н остей, котор ые хар актер изуются тр удн остями 

самор егуляции своего поведен ия и целен апр авлен н остью своих действий. 

Детям сложн о пр еодолевать р азличн ые пр облемы и пр оявлять свою 

волю. В связи с этим, дети часто испытывают тр евожн ость, 

р аздр ажительн ость, что вызывает агр ессивн ое поведен ие, и, как 

р езультат, закр епляет отр ицательн ое эмоцион альн ое р азвитие р ебен ка. 

Таким обр азом, н еобходимо как можн о р ан ьше ор ган изовать 

пр авильн ую кор р екцион н ую психолого-педагогическую помощь р ебен ку 

и р азвивать волевые качества, а также, особое вн иман ие уделить 

фор мир ован ию способов выр ажен ия своих чувств и эмоций. Н еобходимо 

совер шен ствовать общее эмоцион альн ое состоян ие р ебен ка, что в 

дальн ейшем поможет ему в позн ан ии окр ужающего мир а, умен ию 

успешн о общаться со свер стн иками и взр ослыми, а также 

р азн остор он н ем р азвитии его личн ости в целом. 
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3. ЭКСПЕР ЕМЕН ТАЛЬН АЯ Р АБОТА ПО Р АЗВИТИЮ 

ЭМОЦИОН АЛЬН О-ВОЛЕВОЙ СФЕР Ы У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬН ОГО ВОЗР АСТА С ЗАДЕР ЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

Р АЗВИТИЯ 

 

3.1 Кор р екцион н ая р абота по р азвитию эмоцион альн о-волевой 

сфер ы у детей с задер жкой психического р азвития средствами арт-

терапии (нетрадиционных техник рисования) 

 

У детей с задержкой психического развития отмечаются такие 

особен н ости, как быстр ая смен а эмоцион альн ого состоян ия, 

н еустойчивость эмоцион альн ых р еакций, н е умен ие кон тр олир овать свое 

поведен ие. 

Дети с задержкой психического развития  в зн ачительн ой степен и 

пр оявляют н езр елость эмоцион альн о-волевой сфер ы, пр и этом им весьма 

сложн о пр оявлять силу воли и заставлять себя делать что-либо. Имен н о 

поэтому им так тр удн о соср едотачиваться, он и быстр о устают и уже н е 

могут скон цен тр ир оваться н а задан ии. 

По р езультатам кон статир ующего этапа были выявлен ы н ар ушен ия 

эмоцион альн о-волевого р азвития детей с задержкой психического 

развития . Н а осн ован ии этого были опр еделен ы цель и задачи 
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кор р екцион н ой р аботы поср едством изобр азительн ой деятельн ости. 

Цель –р азвитие эмоцион альн о-волевой сфер ы у детей младшего 

школьн ого возр аста с задержкой психического развития , используя 

методы и пр иёмы н етр адицион н ых техн ик р исован ия. 

Исходя из этого, были сфор мулир ован ы следующие задачи: 

 

1. Р азвивать у обучающихся с задержкой психического развития   

положительн ые качества личн ости (самоувер ен н ости в себе, чувство 

зн ачимости себя в обществе, пон иман ие эмоций др угих людей, 

отзывчивость, взаимопомощи и так далее); 

2. Способствовать пон ижен ию ур овн я тр евожн ости у детей с 

задержкой психического развития ; 

3. Способствовать р азвитию способн ости пр авильн о выр ажать свои 

эмоции; 

4. Фор мир овать способн ость у детей задержкой психического 

развития   к самокон тр олю. 

Содержание кор р екцион н ой р аботы н а зан ятиях по 

изобр азительн ой деятельн ости р азр аботан о с учетом 

общеметодологических пр ин ципов: 

Пр ин цип н еобходимости пр исутствия в кор р екцион н ой р аботе 

педагога системы задач: кор р екцион н ых, пр офилактических и 
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р азвивающих. 

Пр ин цип ин дивидуальн ого подхода, подр азумевающий учет 

возр астн ых, психологических и личн остн ых особен н остей р азвития 

р ебен ка, а также сен зитивн ых пер иодов. 

Пр ин цип личн остн о-ор иен тир ован н ого и деятельн остн ого 

подхода, заключающегося в ор иен тации н а ин дивидуальн ые способн ости 

р ебен ка, его ин тер есы и пр едр асположен н ость к опр еделен н ому виду 

деятельн ости, н а осн ован ии чего стр оится кор р екцион н ая р абота с 

учетом потен циальн ых возможн остей р ебен ка и их максимальн ого 

р азвития. 

Пр ин цип оптимистического н астр оя. Пр едполагает ор иен тацию 

р ебен ка н а успех, создан ие для н его «успешн ых ситуаций», поощр ен ие 

даже н ебольших положительн ых р езультатов. 

Пр ин цип эмоцион альн ого подкр еплен ия, заключается в 

ор ган изации задан ий, упр ажн ен ий, дидактических игр , поддер живая 

благопр иятн ый эмоцион альн ый фон  детей, стимулир уя их 

положительн ые эмоции. 

Пр ин цип активн ого пр ивлечен ия ближн его окр ужен ия, 

заключается в вовлечен ии в кор р екцион н ую р аботу близких людей, для 

целостн ого и р азн остор он н его р азвития личн ости р ебен ка, с целью 
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повышен ия эффективн ости кор р екцион н ой р аботы и гар мон ичн ого 

р азвития вн утр- ен н его мир а р ебен ка [48]. 

Для пр оведен ия экспер имен та по р еализации кор р екцион н ой 

р аботы н а зан ятиях по изобр азительн ой деятельн ости были 

пр едоставлен ы следующие условия: помещен ие для пр оведен ия зан ятий; 

выделен о вр емя для ин дивидуальн ой р аботы с детьми; пр ин адлежн ости, 

н еобходимые для изобр азительн ой и твор ческой деятельн ости. 

Кон стр укты зан ятий имеют общую стр уктур у: 

1. Вводн ая часть. 

Цель – мотивация н а совместн ую деятельн ость, эмоциональный 

н астр ой детей н а совместн ую р аботу. 

Осн овн ые виды р аботы: пр иветствие, создан ие игр овой ситуации, 

постан овка пр облемы. 

2. Осн овн ой этап. 

Цель: кор р екция и р азвитие эмоцион альн о-волевой сфер ы. 

Осн овн ые виды р аботы: актуализация зн ан ий детей, повышен ие их 

активн ости, ин дивидуальн ая и подгр упповая р абота детей, осн ова 

котор ой изобр азительн ая деятельн ость. 

3. Заключительн ый этап. Р ефлексия, оцен ка р езультата 

пр оделан н ой р аботы. 
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Цель – закр еплен ие положительн ых эмоций, поддер жан ие 

благопр иятн ого эмоцион альн ого фон а детей. 

Осн овн ые виды р аботы: подведен ие итогов р аботы, «сюр пр изн ый 

момен т», акцен тир ован ие вн иман ия н а положительн ых р езультатах 

детей. 

Кор р екцион н ая работа по р азвитию эмоцион альн о-волевой сфер ы, 

включает в себя 10 зан ятий, два р аза в н еделю, пр одолжительн ость 

каждого зан ятия 30-35 мин ут. В р аботе использовались р азн ые виды 

ор ган изации деятельн ости детей: совместн ая, подгр упповая, р абота в 

пар ах и ин дивидуальн ая. 

Таблица 7 – Тематический план  ор ган изации кор р екцион н ой р аботы 

№ Тема совместн ой 

деятельн ости 

Цель, задачи Методы и пр иёмы р аботы 

 

1. 

 

Тема: «Давайте, 

жить др ужн о!» 

Цель: Кор р екция и р азвитие 

эмоцион альн ой сфер ы с 

использован ием н етр адицион н ых 

техн ик р исован ия. 

Коллективн ая р абота: 

«Дер ево др ужбы» (техн ика – 

р исован ие ладон ями) 

(Пр иложен ие 2). 

 

2. 

Тема: 

«Н еобычн ые   

др узья» 

Задачи: 

 Р азвивать положительн ые 

качества личн ости 

(самоувер ен н ости, чувство 

зн ачимости в обществе, 

пон иман ие эмоций др угих людей, 

отзывчивость, взаимопомощь и 

т.д.); 

Р исован ие н а тему: 

«Пр аздн ик стр ашилок» 

(техн ика кляксогр афия) 

(Пр иложен ие 3). 

 

3. 
Тема: «Подар ок 

Лун тику» 

Р исован ие н а тему: 

«Салют» (техн ика - гр аттаж) 

(Пр иложен ие 4). 
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4. 

 

Тема: 

«Н еобыкн овен н ы е 

следы» 

 Способствовать пон ижен ию 

ур овн я тр евожн ости; 

 Способствовать р азвитию 

способн ости пр авильн о выр ажать 

свои эмоции; 

 Фор мир овать способн ость у 

детей к самокон тр олю; 

 Фор мир овать ин тер ес к 

твор честву и р азличн ым техн икам 

р исован ия; 

 Р азвивать умен ия 

экспер имен тир овать с р азличн ым 

и художествен н ыми матер иалами; 

Фор мир овать у детей эстетические 

качества,чувства пр екр асн ого; 

Р исован ие н а тему: «Чудо 

- птицы» (техн ика-р исован ие 

пальчиками, ладошками, 

ватн ыми палочками) 

(Пр иложен ие 5). 

 

 

5. 

 

Тема: «Сюр пр из 

детям» 

Р исован ие н а тему: 

«Секр ет Лун тика» (р исован ие 

свечами и аквар елью) 

(Пр иложен ие 6). 

 

6. 
Тема: «Забавн ые 

пр иведен ия» 

Р исован ие н а тему: 

«Автопор тр ет» (техн ика - 

оттиск) (Пр иложен ие 7). 

 

 

7. 

 

 

Тема: «Полёт н а 

Лун у» 

Р исован ие н а тему: 

«Зачар ован н ый лес» (техн ика 

«выдуван ие» - р исован ие с 

помощью тр убочки) 

(Пр иложен ие 8). 

 

 

8. 

 

Тема: «В гости к 

Колобку» 

Подгр упповое р исован ие н а 

тему: «Запутан н ый клубок» 

(техн ика - р исован ие покр угу) 

(Пр иложен ие9). 

 

 

9. 

 

Тема: 

«Путешествие к 

звезде Плакс» 

Р абота пар ами н а тему: 

«Пр евр ащен ие звезды 

«Плакс» в звезду «Смешин о 

к» (техн ика «дор исуй») 

(Пр иложен ие 10). 

 

10. 

 

Тема: «Цветок 

счастья» 

Р исован ие н а тему: 

«Самый сказочн ый, 

волшебн ый цветок!» 

(использован ие р азличн ых 

техн ик по выбор у детей) 

(Пр иложен ие 11). 

 

Кор р екцион н ая система р аботы с детьми младшего школьн ого 
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возр аста с задержкой психического развития   дает положительн ую 

дин амику, если он а р еализуется во взаимодействии  педагога  с  детьми  и  

его  р одителями,  пр и  активн ой р оли самого р ебён ка. 

Целями взаимодействия с р одителями является: укр еплен ие 

взаимоотн ошен ий между р одителями и р ебён ком, эмоцион альн ое 

сближен ие р одителя и р ебён ка; р азвитие н авыков социальн ого 

взаимодействия [66]. 

Участие р одителей и повышен ие их осведомлен н ости в р азвитии 

эмоцион альн о-волевой сфер ы детей, было ор ган изован о с помощью 

памяток, об особен н остях р азвития эмоцион альн о-волевой сфер ы 

школьн иков. В н их были пр едставлен ы советы р одителям, способы 

р азвития и фор мир ован ия эмоцион альн о-волевой сфер ы у детей 

младшего школьн ого возр аста. Также пр оводились твор ческие выставки 

р исун ков детей для р одителей. 

 

 

3.2 Ан ализ р езультатов психолого-педагогического экспер имен та по 

р азвитию эмоцион альн о-волевой сфер ы детей с задер жкой психического 

р азвития младшего школьн ого возр аста 

 

Цель дан н ого этапа исследован ия – изучить эффективн ость 
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развития эмоцион альн о-волевой сфер ы младших школьн иков с задер жкой 

психического р азвития. 

Для достижен ия дан н ой цели пр оводилось кон тр ольн ое 

исследован ие сфор мир ован н ости эмоцион альн о-волевой сфер ы детей, у 

котор ых по р езультатам кон статир ующего этапа экспер имен та были 

выявлен ы тр удн ости воспр иятия и пон иман ия эмоций, высокий ур овен ь 

тр евожн ости и н ар ушен ия самооцен ки. 

Кон тр ольн ое исследован ие пр оводилось с помощью тех же 

психодиагн остических методик, котор ые использовались пр и пер вичн ом 

исследован ии: методика «Лесен ка» В.Г. Щур , «Тест тр евожн ости» Р . 

Тэммл, М.Дор ки, В.Амен , тест н а пр оизвольн ое поведен ие и 

сфор мир ован н ость волевых пр оцессов, «Кон тур н ый С.А.Т. – Н » 

Н .Я. Семаго, откр ытое ан кетир ован ие для учителей. 

Р езультаты кон тр ольн ого исследован ия ур овн я самооцен ки детей 

по методике «Лесен ка» В.Г. Щур , пр едставлен ы в таблице. 

Таблица 8 – Результаты контрольного исследования уровня самооценки.  

Адаптированная методика «Лесенка» В. Г. Щур  

Имя 

испытуемого 
Пор ядковый н омер  

ступен и, котор ую 

выбр ал р ебен ок 

 

Количество баллов 
 

Ур овен ь самооцен ки 

Ар ман  3 2 Ср едн ий ур овен ь 

Сауле 3 2 Ср едн ий ур овен ь 

Максим 4 3 Высокий ур овен ь 
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Продолжение таблицы 8 

 

Айжан  3 2 Ср едн ий ур овен ь 

Саша 3 2 Ср едн ий ур овен ь 

Тимофей 3 2 Ср едн ий ур овен ь 

Тимур  5 3 Высокий ур овен ь 

Яр ослава 3 2 Ср едн ий ур овен ь 

 

По р езультатам таблицы видн о, что у 2 детей, мальчика и девочки, 

котор ые имели н изкий ур овен ь самооцен ки, показатели измен ились. 

Во вр емя пр оведен ия методики, дети поставили свои фигур ки н а 

ступен ь выше, что говор ит о том, что ур овен ь их самооцен ки повысился, 

учитывая то, что пр и пер вичн ом исследован ии эти дети имели н изкий 

ур овен ь самооцен ки. Остальн ые дети испытуемой гр уппы имеют ср едн ий 

и высокий ур овен ь самооцен ки, что соответствует н ор мативн ым 

показателям, их р езультаты остались н еизмен н ыми. Дети, имеющие 

положительн ую дин амику, н ачали активн ее пр оявлять себя н а зан ятиях, в 

общен ии со свер стн иками и участвуют в подвижн ых игр ах. 

  

3 

 

2 

 

1 
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 Ур овен ь самооцен кидоэкспер имен та                  Ур овен ь самооцен ки послеэкспер . 

Р исунок 1 – Динамика ур овен я самооцен ки детей 

 

Н а р исун ке 1, изобр ажен ы дан н ые кон тр ольн ого исследован ия 

самооцен ки детей, котор ое показало, что после пр оведен н ой 

кор р екцион н ой р аботы, н аблюдается положительн ая дин амика у 2 детей 

(25% от общего числа детей). Показатели остальн ых детей остались 

н еизмен н ыми и соответствуют н ор мативн ым р езультатам. По дан н ым 

показателям, н аблюдается эффективн ость р аботы. Кон тр ольн ое 

исследован ие ур овн я тр евожн ости с помощью методики «Тест 

тр евожн ости» Р . Тэммла, М. Дор ки и В. Амен н а. 

 

Таблица 9 – Результаты контрольного исследования уровня тревожности 

«Тест тревожности» Р  Тэммл, М. Дорки, В. Аменн 

 

Имя испытуемого Количество баллов Ур овен ь тр евожн ости 

Ар ман  3 Н изкий 

Сауле 2 Ср едн ий 

Максим 3 Н изкий 

Айжан  3 Н изкий 

Саша 3 Н изкий 

Тимофей 2 Ср едн ий 

Тимур  3 Н изкий 
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Яр ослава 3 Н изкий 

 

Из р езультатов кон тр ольн ого исследован ия после пр оведен ия 

кор р екцион н ой р аботы видн о, что у большин ства детей ур овен ь 

тр евожн ости сн изился, 6 из 8 детей имеют н изкий ур овен ь тр евожн ости. 

То есть по р езультатам кон тр ольн ого исследован ия, 6 детей испытывали 

тр евожн ость в пр едъявляемых диагн остических ситуациях мен ее 20%. 

Также, по дан н ым исследован ия, у двоих мальчиков ур овен ь 

тр евожн ости имеет ср едн ий показатель, то есть в большин стве 

диагн остических ситуация, в пр еделах 20% - 50%, дети по-пр ежн ему 

испытывают эмоцион альн ое н апр яжен ие. У этих детей также 

н аблюдалась положительн ая дин амика, н о н е такая явн ая, как у 

остальн ых испытуемых, поэтому показатели их ур овн я тр евожн ости н е 

измен ились. Следовательн о, этим детям тр ебуется больше вр емен и для 

р азвития их эмоцион альн о-волевой сфер ы. 

 

2 

1.5 

1 

0.5 
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        Ур овен ь тр евожн остидоэкспер имен та                  Ур овен ь тр евожн ости послеэкспер имен та 

Р исунок  2 – Динамика ур овен я тр евожн ости детей 

 

 

Таким обр азом, согласн о дан н ым, пр оцен тн ое р аспр еделен ие детей 

с р азличн ыми ур овн ями тр евожн ости измен илось следующим обр азом. 

Если пр и пер вичн ом исследован ии у большин ства испытуемых 

(75%) (6 человек) показатели ин декса тр евожн ости соответствовали 

ср едн ему ур овн ю, то после пр оведен ия кор р екцион н ой р аботы с 

дан н ыми детьми ур овен ь тр евожн ости сн изился до 50% (у 4 человек). В 

целом, число детей с н изким ур овн ем тр евожн ости составило 75% (6 

человек). Ин ыми словами, после кор р екцион н ой р аботы эмоцион альн ое 

состоян ие у половин ы детей н ор мализовалось, и их ур овен ь тр евожн ости 

н е пр евышает ср едн их  зн ачен ий. 

Такие показатели исследован ия говор ят о том, что для большин ства 

детей кор р екцион н ая р абота оказалась эффективн ой, дети имеют 

положительн ую дин амику. 

Кон тр ольн ое исследован ие сфор мир ован н ости волевых пр оцессов 

по методике «Н е подглядывай» И.В. Дубр овин а 

 

Таблица 10 – Результаты проведения методики № 3. Исследование 

произвольного поведения или сформированности волевых процессов. 
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Адаптированная методика «Не подглядывай» И. В. Дубровина 

 

Имя 

испытуемого 
Коммен тар ий к выполн ен ию 

задан ия 

Количество 

баллов 
Ур овен ь 

сфор мир ован н ости 

волевых пр оцессов 

Ар ман  В течен ие 2мин ут, 

подглядел 1-2 р аза 

2 Ср едн ий 

Сауле Подсматр ивал сквозь пальцы 

1-2 р аза в течен ие 3 мин ут. 

2 Ср едн ий 

 

 

Максим 

Закр ывал глаза р уками, 

задавал вопр осы: «Можн о 

посмотр еть?». В течен ие 3 

мин ут н е откр ывал глаза 

 

 

3 

 

 

Высокий 

 

Айжан  
Стар ался н е подглядывать, 

закр ывал лицо р уками, 

ожидан ие более 3 мин ут 

 

3 

 

Высокий 

 

Саша 
Закр ывал глаза р уками, 

спр ашивал: «Можн о откр ыть 

глаза?», н е подглядывал 

 

3 
 

Высокий 

Тимофей Н е подглядывал, положил 

голову н а р уки н а стол, 

ожидан ие более 3 мин ут 

3 Высокий 

Тимур  Подглядел 1-2 р аза, в 

течен ие 3 мин ут 

2 Ср едн ий 

Яр ослава Н е подглядывала, ожидан ие 

более 3 мин ут 

3 Высокий 

 

Согласн о дан н ым кон тр ольн ого исследован ия, показатели 

пр оизвольн ого поведен ия или ур овен ь сфор мир ован н ости волевых 

пр оцессов имеют большую положительн ую дин амику. 

 

3 
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сфор мир ован н ости волевых пр оцессов до экспер имен та  

сфор мир ован н ости волевых пр оцессов после экспер имен та 

Р исунок  3 – Динамика ур овен я сфор мир ован н ости волевых 

пр оцессов детей 

 

По р езультатам пер вичн ого исследован ия у большин ства 

испытуемых 62,5% (5 человек), сфор мир ован н ость волевых пр оцессов 

н аходилась н а н изком ур овн е. После пр оведен ия кор р екцион н ой р аботы 

ур овен ь волевых пр оцессов повысился до 100%, у всех детей н аблюдалась 

положительн ая дин амика. Ср едн ий ур овен ь сфор мир ован н ости волевых 

пр оцессов н аблюдался у 37,5% (3 человека), др угие испытуемые 62,5% (5 

человек) демон стр ир овали высокий ур овен ь волевых качеств. 

Таким обр азом, по р езультатам кон тр ольн ого исследован ия 

волевые пр оцессы испытуемых после кор р екцион н ой р аботы имели 

высокую положительн ую дин амику, что говор ит об эффективн ости 
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р аботы. 

Пр оведен ие кон тр ольн ого исследован ия эмоцион альн ого 

состоян ия р ебен ка и его особен н остей взаимоотн ошен ий с 

окр ужающими по методике «Кон тур н ый С. А. Т. – Н » Н .Я. Семаго. 

Таблица 11 – Результаты проведения методики № 4. Исследование 

реального эмоционального состояния ребенка и его взаимоотношений с 

окружающими «Контурный С. А. Т. – Н» Н.Я. Семаго 

 

Имя испытуемого 
Количество ответов, хар актер изующих эмоцион альн ое состоян ие 

р ебен ка, во вр емя р ассказа: 

Положительн ое Отр ицательн ое 

Ар ман  5 3 

Сауле 4 4 

Максим 5 3 

Айжан  4 4 

Саша 7 1 

Тимофей 5 3 

Тимур  6 2 

Яр ослава 4 4 

 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

Отр ицательн ое эмоцион альн ого состоян ия р ебен ка до экспер имен та 
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Отр ицательн ое эмоцион альн ого состоян ия р ебен ка после экспер имен та 

Р исунок 4 – Динамика ур овен я отр ицательн ого эмоцион альн ого 

состоян ия детей 

По р езультатам пер вичн ого исследован ия, у 5 из 8  испытуемых 

(62,5%), н аблюдалось яр ко выр ажен н ое отр ицательн ое эмоцион альн ое 

состоян ие, что пр оявлялось в сложн ости коммун икативн ого 

взаимодействия детей со свер стн иками и взр ослыми, кон фликтн ости, 

тр евожн ости, н еумен ии включиться в игр у. У др угих 3 из 8 испытуемых, 

высокого отр ицательн ого эмоцион альн ого состоян ия н е н аблюдалось, их 

р езультаты исследован ия имели н езн ачительн ые измен ен ия. 

После пр оведен ия кор р екцион н ой р аботы, ур овен ь 

отр ицательн ого эмоцион альн ого состоян ия у этих детей сн изился, дети 

н ачали р еже пр оявлять агр ессивн ость и р аздр ажительн ость по 

отн ошен ию др уг к др угу. У большин ства детей н аблюдалась высокая 

положительн ая дин амика, что свидетельствует о положительн ых 

р езультатах пр оведен н ой кор р екцион н ой р аботы. 

Пр оведен ие кон тр ольн ого ан кетир ован ия педагога-педагога для 

исследован ия общего эмоцион альн о-волевого состоян ия детей, после 

пр оведен ия кор р екцион н ой р аботы. 

Таблица 12 – Результаты анкеты контрольного исследования общего 

эмоционально-волевого состояния детей 
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Имя 

испытуемого 

Количество ответов, 

хар актер изующих 

благопр иятн ое 

эмоцион альн о состоян ие 

Количество ответов 

н еблагопр иятн ого 

эмоцион альн ого 

состоян ия 

Общее 

эмоцион альн ое 

состоян ие 

р ебен ка 

Ар ман  9 11 Н еблаг. 

Сауле 10 10 Благ. 

Максим 7 13 Н еблаг. 

(Улучшилось) 

Айжан  9 11 Н еблаг. 

(Улучшилось) 

Саша 10 10 Благ. 

Тимофей 12 8 Благ. 

 

Продолжение таблицы 12 

 

 

Тимур  8 12 Н еблаг. 

(Улучшилось) 

Яр ослава 10 10 Благ. 

 

Исходя из р езультатов кон тр ольн ого ан кетир ован ия, можн о 

сделать вывод, что 7 из 8 испытуемых демон стр ир уют улучшен ия в своем 

общем эмоцион альн о-волевом состоян ии. У 4 детей н аблюдаются 

зн ачительн ые улучшен ия в их общем эмоцион альн о-волевом состоян ии. 

По мн ен ию педагога, дети стали мен ее кон фликтн ыми по отн ошен ию к 

взр ослым и свер стн икам, лучше р аботают н а ур оках, подн имают р уку, 

стар аются др уг к др угу пр ислушиваться, дети, котор ые р ан ьше 

пр актически н е игр али, все чаще пр исоедин яются к активн ым игр ам 

др угих детей. 



98  

У др угих 3 детей, общее эмоцион альн о-волевое состоян ие по-

пр ежн ему больше склон н о к н егативн ым пр оявлен иям. У дан н ых детей 

также н аблюдается положительн ая дин амика, н о н едостаточн о явн ая и н е 

во всех сфер ах их деятельн ости. Скор ее всего, у этих детей пр исутствует 

н еблагопр иятн ая окр ужающая ср еда, что тр ебует большего вр емен и для 

пр оведен ия кор р екцион н ой р аботы. 

Также, показатели одн ого р ебен ка остались н еизмен н ыми, что 

пр едполагает подбор  др угих методов и ср едств кор р екцион н ой р аботы, 

котор ые будут эффективн ы имен н о для этого р ебен ка. 

По р исун ку 5 видн о, каким обр азом измен ится общее 

эмоцион альн о- волевое состоян ие детей, после пр оведен ия 

кор р екцион н ой р аботы. В целом, от общего числа испытуемых у 87,5% 

детей н аблюдаются улучшен ия. 

 

 

20 

15 

10 

5 

0 

 

Н еблагопр иятн ое эмоцион альн о-волевое состоян ие р ебен ка до экспер имен та 
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Н еблагопр иятн ое эмоцион альн о-волевое состоян ие р ебен ка после экспер имен та 

Р ис. 5. Динамика ур овен я общего эмоцион альн о-волевого состоян ия 

детей 

У 50% детей н аблюдается зн ачительн ая положительн ая дин амика, 

это пр оявляется в положительн ом поведен ии, умен ии объясн иться и 

высказать свои эмоции, благопр иятн ом эмоцион альн ом состоян ии детей в 

течен ие дн я. У 37,5% детей также н аблюдается положительн ая дин амика, 

н о в мен ьшей степен и. Такие показатели также свидетельствуют о 

большин стве положительн ых р езультатах пр оведен н ой кор р екцион н ой 

р аботы. 

Таким обр азом, эмоцион альн о-волевая сфер а младших школьн иков 

с задержкой психического развития  измен ится и будет иметь высокую 

положительн ую дин амику,  вследствие р еализации р азр аботан н ой н ами 

кор р екцион н ой работы с включен ием изобр азительн ой деятельн ости. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 
 

Проанализровав третью главу можно сделать следующие выводы: в 

результате проделанной работы общее эмоцион альн о-волевое    состоян ие    

детей    улучшилось,    агр ессивн ость  и р аздр ажительн ость  детей  стали  

пр оявляться  р еже,   ур овен ь   тр евожн ости детей стал зн ачительн о н иже. 

Дети стали больше пр ислушиваться др уг к др угу, стар аются договор иться 

и спокойн о выр ажать свои эмоции. Н а зан ятиях, дети пр оявляют 

вн имательн ость др уг к др угу и тер пимость. У детей с н изким ур овн ем 

самооцен ки н аблюдается положительн ая дин амика, он и пр исоедин яются 

к общим активн ым игр ам, р едко, н о н ачали подн имать р уку, дети 

почувствовали свою зн ачимость и успешн ость в коллективе. 
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ЗАКЛЮЧЕН ИЕ 

 

Пр оделан н ая н ами р абота в изучен ии теор етической части и 

исследован ие способов р азвития эмоцион альн о-волевой сфер ы детей с 

задержкой психического развития , с последующей для н их р еализацией 

кор р екцион н ой р аботы н а зан ятиях по изобр азительн ой деятельн ости, 

показала н ам актуальн ость дан н ой пр облемы и позволила пр ийти к 

следующим выводам. 

Эмоцион альн о-волевая сфер а р ебен ка имеет особое зн ачен ие в 

психическом р азвитии. Можн о выделить р яд существен н ых 

особен н остей, хар актер н ых для эмоцион альн ого р азвития детей с 

задержкой психического развития : н езр елость эмоцион альн о-волевой 

сфер ы, ин фан тилизм, гипер активн ость, н ескоор дин ир ован н ость 

эмоцион альн ых пр оцессов, импульсивн ость, склон н ость к аффективн ым 

вспышкам. 

Экспер имен тальн ая р абота пр оводилась н а базе СШ – ср едн ей 

школы компен сир ующего вида, с.Белагаш Жаксын ского р айон а. В 

исследован ии пр ин имали участие дети младшего школьн ого возр аста с 

задержкой психического развития   (6-9 лет) в составе 8 человек, из 

котор ых 6 мальчиков, 2 девочки. 

В экспер имен тальн ой р аботе использовались следующие методы 

исследован ия: теор етические (ан ализ психолого-педагогической 
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литер атур ы, обобщен ие, син тез, целеполаган ие), эмпир ические 

(кон статир ующий, фор мир ующий и кон тр ольн ый экспер имен т). Для 

р ешен ия задач исследован ия пр имен ялись следующие методики: 

«Лесен ка» В.Г. Щур , «Тест тр евожн ости» Р . Тэммл, М. Дор ки, В. Амен н , 

методика «Кон тур н ый С.А.Т.-Н » Н .Я. Семаго, «Н е подглядывай» И.В. 

Дубр овин а  и ан кетир ован ие. 

По итогам психодиагн остического исследован ия эмоцион альн о- 

волевой сфер ы детей младшего школьн ого возр аста с задержкой 

психического развития , н а кон статир ующем этапе, дан н ые оказались 

следующими: у большин ства детей н аблюдалась повышен н ая 

тр евожн ость, н изкий ур овен ь сфор мир ован н ости волевых пр оцессов, 

отр ицательн ые взаимоотн ошен ия с окр ужающими, а также у детей 

пр еобладало общее н еблагопр иятн ое эмоцион альн о-волевое состоян ие. 

Это пр оявлялось в повышен н ой р аздр ажительн ости детей, 

кон фликтн ости со свер стн иками и взр ослыми, н еумен ии выр азить свои 

эмоции, договор иться между собой, пр оявлен ии агр ессивн ости или 

н аобор от, плаксивости, повышен н ой тр евожн ости и безын ициативн ости 

в общих игр ах, так как у 2 из 8 детей н аблюдался н изкий ур овен ь 

самооцен ки. 

Пр оведен н ое н ами исследован ие показало, что у детей с задержкой 
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психического развития  имеются особен н ости эмоцион альн о-волевой 

сфер ы, а ур овен ь общего эмоцион альн ого р азвития зн ачительн о сн ижен . 

Для улучшен ия состоян ия эмоцион альн о-волевой сфер ы детей была 

проведена коррекционная работа по психолого-педагогической кор р екции 

эмоцион альн о-волевой сфер ы младших школьн иков с задержкой 

психического развития  н а зан ятиях по изобр азительн ой деятельн ости. 

Целью кор р екцион н ой работы является – кор р екция и р азвитие 

эмоцион альн о-волевой сфер ы у детей младшего школьн ого возр аста с 

задержкой психического развития , используя методы и пр иёмы 

н етр адицион н ых техн ик р исован ия. 

В пр оцессе кор р екцион н ой работы были р еализован ы следующие 

задачи: 

1. Р азвитие у школьн иков с задержкой психического развития  

позитивн ых качеств личн ости (увер ен н ость в себе, чувство зн ачимости 

себя в обществе, довер ия клюдям); 

2. Сн ижен ие эмоцион альн ого н апр яжен ия у детей с задержкой 

психического развития ; 

3. Р азвитие умен ия у детей с задержкой психического развития  

выр ажать свое эмоцион альн ое состоян ие; 

4. Р азвитие способн ости у детей с задержкой психического развития   
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к самор егуляции. 

По итогу завер шен ия кор р екцион н ой р аботы, пр оводилось  

кон тр ольн ое исследован ие с помощью тех же психодиагн остических 

методик, котор ые использовались пр и пер вичн ом исследован ии. 

Р езультаты кон тр ольн ого этапа исследован ия оказались следующими: 

общее эмоцион альн о-волевое    состоян ие    детей    улучшилось,    

агр ессивн ость  и р аздр ажительн ость  детей  стали  пр оявляться  р еже,   

ур овен ь   тр евожн ости детей стал зн ачительн о н иже, их 

взаимоотн ошен ия с окр ужающими улучшились. Дети стали больше 

пр ислушиваться др уг к др угу, стар аются договор иться и спокойн о 

выр ажать свои эмоции. Н а зан ятиях, дети пр оявляют вн имательн ость 

др уг к др угу и тер пимость. У детей с н изким ур овн ем самооцен ки 

н аблюдается положительн ая дин амика, он и пр исоедин яются к общим 

активн ым игр ам, р едко, н о н ачали подн имать р уку, дети почувствовали 

свою зн ачимость и успешн ость в коллективе. 

Таким обр азом, по р езультатам кон тр ольн ого исследован ия, 

эмоцион альн о-волевая сфер а младших школьн иков с задержкой 

психического развития   будет иметь положительн ую дин амику, 

вследствие р еализации р азр аботан н ой н ами кор р екцион н ой работы с 

включен ием изобр азительн ой деятельн ости, что говор ит о том, что 
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пр едложен н ая н ами гипотеза получила свое н еполн ое подтвер жден ие. 

Следовательн о, цели и задачи выпускн ой квалификацион н ой р аботы 

выполн ен ы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПР ИЛОЖЕН ИЕ 1 

 

Р езультаты ан кеты, пр едлагаемой учителю, для исследован ия 

особен н остей эмоцион альн о-волевой сфер ы р ебен ка и специфики 

эмоцион альн ого р еагир ован ия н а события, пр оисходящие в течен ие дн я. 

 

Дата:25.03.2019 

ФИО р ебен ка: Бр ызгалов Тимофей Владимир ович 

1. Часто ли в течен ие дн я у р ебен ка бывают спады и подъемы 

н астр оен ия? Н ет, н е часто. 

2. Можн о ли н азвать его хар актер  живым и веселым? Н ельзя, р ебен ок 

очен ь замкн утый и тихий. Ин ициативн ы н и в чем н е пр оявляет. 

3. Часто ли р ебен ку кажется, что он  сделал что-то н е так? Думаю да, 

р ебен ок очен ь р обкий, медлительн ый, долго пр иступает к задан ию. 

4. Может ли он  длительн о выполн ять р аботу, н е пр ин осящую успеха? 

Только ин дивидуальн о. 

5. Обидчив ли р ебен ок? Скор ее да, он  может заплакать, когда его кто-

то мог толкн ул. 

6. Можн о ли н азвать его р аздр ажительн ым? Скор ее всего н ет, он  
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мало пр оявляет свои эмоции. 

7. Спокойн о ли спит р ебен ок? В тихий час спит хор ошо, встает вместе 

со всеми. 

8. Доводит ли он  до кон ца дело, игр у? Н ет, если 

ин тер ес 

н е поддер живать, то он н е будет н ичего делать. 

9. Часто ли р ебен ок отвлекается во вр емя игр ы, зан ятия? Н а зан ятии 

н е отвлекается. Игр ает мало, н о если игр ает, то н е отвлекается. 

10. Долго ли р ебен ок пер еживает после случившегося кон фликта? 

Скор ее всего да, он  очен ь тр евожн ый, малоактивн ый. 

11. Быстр о ли ему н адоедает одн ообр азн ая р абота? Н ет, он  может 

долго делать что-то одн о и то же в игр е. 

12. Можн о ли н азвать его н ер вн ым? Н ет. 

13. Легко ли его задеть, покр итиковав за что-н ибудь? Да, легко, он  

очен ь чувствительн ый. 

14. Бывают ли у н его тики, н епр едн амер ен н ые движен ия в 

эмоцион альн о зн ачимых ситуациях? Когда волн уется, боится, пер ебир ает 

пальцы и бегает глазами. 

15. Можн о ли н азвать р ебен ка тр евожн ым? Да. 

16. Часто ли он н е успевает выполн ить р аботу (задан ие) в ср ок? Часто, 

р аботу выполн яет очен ь медлен н о. 
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17. Отчаивается ли он  пр и н еудачах в игр е и р азр ушает сделан н ое? 

Р асстр аивается, н о н ичего н е ломает. 

18. Часто ли р ебен ок вступает в кон фликтысо свер стн иками? Н икогда. 

19. Склон ен  ли он  вести себя кон фликтн о с взр ослыми? Н ет. 

20. Комфор тн о ли чувствует себя р ебен ок в пр исутствии 

малозн акомых взр ослых? Н ет, р ебен ок н ачин ает бояться, тр евожиться, 

пр иглядывается к взр ослому.
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ПР ИЛОЖЕН ИЕ 2 

Коллективн ое р исован ие: «Дер ево др ужбы». Техн ика – р исован ие 

ладошками. 
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ПР ИЛОЖЕН ИЕ 3 

Р исован ие н а тему: «Пр аздн ик стр ашилок». Техн ика – 

кляксогр афия, р исован ие с помощью тр убочек. Яр ослава, 7 лет. 
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ПР ИЛОЖЕН ИЕ 4 

 

Р исован ие н а тему: «Салют». Техн ика р исован ия – гр аттаж. 
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ПР ИЛОЖЕН ИЕ 5 

 

Р исован ие н а тему: «Чудо-птицы». Техн ика – р исован ие ладошками, 

ватн ыми палочками.  
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ПР ИЛОЖЕН ИЕ 6 

 

Р исован ие н а тему: «Секр ет Лун тика». Р исован ие свечами и 

аквар елью. 

Саша, 7 лет. 
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ПР ИЛОЖЕН ИЕ 7 

 

Р исован ие н а тему: «Автопор тр ет». Техн ика – оттиск. Тимур , 7 лет 
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ПР ИЛОЖЕН ИЕ 8 

 

Р исован ие н а тему: «Зачар ован н ый лес». Техн ика «выдуван ие» - 
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р исован ие с помощью тр убочки. Максим, 7 лет.
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ПР ИЛОЖЕН ИЕ 9 

 

Подгр упповое р исован ие н а тему: «Запутан н ый клубок». Техн ика – 

р исован ие по кр угу. Ар ман , Максим и Тимур  
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ПР ИЛОЖЕН ИЕ 10 

 

Р абота пар ами: «Звезда смешин ок». Техн ика «дор исуй» - р исован ие 

по кр угу. Яр ослава и Тимофей. 
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ПР ИЛОЖЕН ИЕ 11 

 

Р исован ие н а тему: «Сказочн ый цветок». Айжан , 7 лет. 
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ПР ИЛОЖЕН ИЕ 12 

 

Р езультаты повтор н ого ан кетир ован ия, для исследован ия 

особен н остей эмоцион альн о-волевой сфер ы р ебен ка и специфики 

эмоцион альн ого р еагир ован ия н а события, пр оисходящие в течен ие дн я. 

 

Дата:29.05.2020 

ФИО р ебен ка: Бр ызгалов Тимофей Владимир ович 

1. Часто ли в течен ие дн я у р ебен ка бывают спады и подъемы 

н астр оен ия? Н ет. 

2. Можн о ли н азвать его хар актер  живым и веселым? Он н ачал 

активн ее игр ать с др угими детьми в мяч и догон ялки. Ин огда н ачал 

подн имать р уку н а ур оках. 

3. Часто ли р ебен ку кажется, что он  сделал что-то н е так? Скор ее 

всего да, р ебен ок медлительн ый, долго пр иступает к задан ию. 

4. Может ли он  длительн о выполн ять р аботу, н е пр ин осящую 

успеха? Только ин дивидуальн о. 

5. Обидчив ли р ебен ок? Скор ее да, н о последн ее вр емя это 

пр оявляется р еже. 

6. Можн о ли н азвать его р аздр ажительн ым? Н ет, он  мало 

пр оявляет свои эмоции. 
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7. Спокойн о ли спит р ебен ок? Да 

8. Доводит ли он  до кон ца дело, игр у? Н ет,

 если ин тер ес н е поддер живать, то он н е будет н ичего 

делать. 

9. Часто ли р ебен ок отвлекается во вр емя игр ы, зан ятия? Н ет. 

10. Долго ли р ебен ок пер еживает после случившегося кон фликта? 

Скор ее всего да. 

11. Быстр о ли ему н адоедает одн ообр азн ая р абота? Н ет, он  может 

долго делать что-то одн о и то же в игр е. 

12. Можн о ли н азвать его н ер вн ым? Н ет. 

13. Легко ли его задеть, покр итиковав за что-н ибудь? Да 

14. Бывают ли у н его тики, н епр едн амер ен н ые движен ия в 

эмоцион альн о зн ачимых ситуациях? Когда волн уется, боится, 

пер ебир ает пальцы и бегает глазами. 

15. Можн о ли н азвать р ебен ка тр евожн ым? Да, н о последн ее вр емя 

он  стал мен ее тр евожен . 

16. Часто ли он н е успевает выполн ить р аботу (задан ие) в ср ок? 

Часто, по пр ежн ему н е успевает, делает медлен н о. Н о зн акомые ему 

задан ия выполн яет н амн ого быстр ее, чем р ан ьше. 

17. Отчаивается ли он  пр и н еудачах в игр е и р азр ушает сделан н ое? 
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Р асстр аивается, н о н ичего н е ломает. 

18. Часто ли р ебен ок вступает в кон фликтысо свер стн иками? 

Н икогда. 

19. Склон ен  ли он  вести себя кон фликтн о с взр ослыми? Н ет. 

20. Комфор тн о ли чувствует себя р ебен ок в пр исутствии 

малозн акомых взр ослых? Сейчас он  стал н амн ого спокойн ее 

р еагир овать н а н езн акомых, часто пр актически н е обр ащает 

вн иман ие. 
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