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9. Paзвитиe и зaкpeплeниe умeний caмocтoятeльнoгo пpoгpaммиpoвaния 
пиcьмa c oпopoй нa внeшниe дeйcтвия peгуляции и кoнтpoля. 

Пpи пpoвeдeнии пoвтopнoгo экcпepимeнтaльнoгo иccлeдoвaния пo изу-
чeнию и кoppeкции функции пpoгpaммиpoвaния, peгуляции и кoнтpoля пиcьмa 
учaщиxcя нaчaльныx клaccoв выявилиcь знaчитeльныe улучшeния пиcьмa. 
Знaчитeльнo умeньшилocь кoличecтвo пpoпуcкoв букв, умeньшилocь 
кoличecтвo oшибoк, cвязaнныx c нapушeниeм oбoзнaчeния гpaниц 
пpeдлoжeния, oтмeчaлиcь улучшeния в coглacoвaнии, умeньшилиcь cмeшeния 
букв и aффpикaт, и иx кoмпoнeнтoв и т. д. В цeлoм пpoдeлaннaя paбoтa 
пoлoжитeльнo пoвлиялa и нa oбщee пcиxoэмoциoнaльнoe cocтoяниe дeтeй. 

Aнaлиз диaгнocтичecкиx иccлeдoвaний дeтeй пoзвoляeт c увepeннocтью 
гoвopить, чтo paзвитиe функции пpoгpaммиpoвaния, peгуляции и кoнтpoля 
пиcьмa мeтoдaми нeйpoпcиxoлoгии oкaзывaeт пoлoжитeльнoe влияниe нa 
cocтoяниe пиcьмa. 
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Ведущим дефектом в клинической картине у категории лиц с детским 

церебральным параличом является двигательное расстройство. Нарушения 
моторной сферы затрудняют овладение необходимыми жизненными навыками. 
Удовлетворение собственных потребностей зачастую осложняют нарушения 
ручной моторики, которые необходимо корригировать. Одно из лидирующих 
позиций в коррекции двигательной функции рук занимает изобразительное 
искусство, так как  имеет значение для всестороннего развития ребенка. Оно 
способствует не только его эстетическому и нравственному воспитанию, 
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расширению кругозора, но и развитию когнитивной сферы. Занятия 
рисованием и другими видами изобразительной деятельности активизируют 
сенсорное развитие ребенка, пространственное восприятие, положительно 
воздействуют на формирование речи, способствуют совершенствованию 
коммуникативных навыков, а также развивают мелкую моторику рук. 

Для создания изображения необходимо для начала овладеть техникой 
изобразительной деятельности, которая непосредственно связана с 
сенсомоторным развитием ребенка. Производя то или иное движение в 
рисовании, лепке или аппликации ребенок испытывает мышечные 
двигательные ощущения: он чувствует положение карандаша в руке, силу 
сжимания и разжимания рычагов ножниц, воспринимает движение руки с 
кисточкой по бумаге, силу давления на кусок пластилина при раскатывании.  

У детей с церебральным параличом процесс формирования 
изобразительных навыков происходит несколько иначе, обуславливается иная 
специфика овладения грубыми нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата. Нарушение центрального отдела двигательного анализатора приводит 
к сложным и стойким расстройствам ручной моторики, которые 
характеризуются нарушением мышечного тонуса, наличием гиперкинезов, 
тремора, синкинезий, у детей формируются неправильные установки 
конечностей, что способствует их деформации, а также фиксируются 
контрактуры суставов. Следствием нарушения корковых функций является 
наличие дизметрий, проявляющихся в виде неточности движений рук при 
выполнении произвольных движений, что препятствует правильному 
формированию и удержанию в памяти схемы этих движений. Подавление 
деятельности кинестетического анализатора затрудняет выработку тех условно 
рефлекторных связей, на основе которых строится ощущение собственного 
тела в пространстве, чувство позы и тонкая моторика рук.  

При условии оказания своевременной помощи в виде медицинского 
вмешательства и целенаправленного коррекционного воздействия можно 
создать благоприятную ситуацию в отношении ведущего дефекта при детском 
церебральном параличе. Коррекционно-развивающий процесс обучения и 
воспитания детей с церебральным параличом направлен на развитие моторной, 
когнитивной, речевой, эмоционально-волей, социальной сфер. Именно занятия 
изобразительной деятельностью выступают как творческий процесс, 
посредством которого активизируются двигательные навыки функций рук, 
коммуникативные навыки и ряд других немаловажных аспектов психики 
ребенка.  

Несмотря на расстройства моторики дети с церебральным параличом с 
увлечением занимаются изобразительным искусством, поскольку эта область 
способствует раскрытию их талантов и снятию эмоционального напряжения, 
ведь самостоятельно выразить шквал эмоций, зачастую не осознаваемых, дети 
не могут, именно творческие занятия позволяют невербально выразить 
существующие внутренние конфликты. Также конечный результат 
деятельности можно рассмотреть с точки зрения психолого-педагогической 
диагностики, отметить, какую позицию, по представлению ребенка, он 
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занимает внутри своей семьи, как он взаимодействует с окружающими 
взрослыми и сверстниками, адекватна ли его самооценка.  

В процессе занятий формируются личностные качества ребенка: 
усидчивость, целеустремленность, желание как можно лучше выполнить свою 
работу, а параллельно с этим происходит совершенствование движений кисти и 
пальцев. 

Занятия изобразительной деятельностью являются вспомогательным 
средством при коррекции нарушений мелкой моторики. В связи с этим, 
выделяются иные задачи: 

– развитие двигательных функций рук; 
– работа над тонусом мышц; 
– формирование тактильных ощущений; 
– устранение синкинезий; 
– совершенствование зрительно-двигательной координации.  
А также иные приоритетные направления: 
1. Формирование готовности к овладению более координированной и 

ловкой работе кистей и пальцев: нормализация мышечного тонуса рук, 
развитие чувства равновесия (при наличии патологической позы необходимо 
использовать вспомогательные технические средства).  

2. Формирование возможности совершать вращательные движения 
запястьями (формируются параллельно с усложнением захвата).  

3. Формирование захвата – умение тянуться, брать и удерживать 
необходимый предмет, а также способность манипулировать им. 

Освоение такого навыка, как захват, имеет определенные сложности и 
формируется поэтапно. Сначала происходит освоение ладонного захвата 
(ладонно-пальцевого), затем щепоть, в последнюю очередь формируется 
пинцетный захват и его промежуточные формы. 

Развитие ладонного захвата на уроке рисования делится на две стадии: 
ребенок пробует взять предмет (карандаш, фломастер), подгребая его пальцами 
к ладони. Рабочий конец предмета направлен к мизинцу, большой палец - 
вверх. Такой способ удобен для ребенка при рисовании на горизонтальной 
поверхности, так как движение производится всей рукой от плечевого сустава. 

Вторая стадия формирования ладонного захвата подразумевает под собой 
захватывание карандаша (мелка, кисточки), противопоставляя большой палец. 
Рабочий конец направлен вверх. Данный вариант удобен при рисовании на 
вертикальной поверхности.  

Захвату щепотью – это способность брать и удерживать предмет 
большим, указательным и средним пальцами. Обучая этому необходимо 
использовать небольшие мелки или короткие карандаши, чтобы у ребенка не 
было возможности взять их ладонью. 

Наиболее сложным для детей является – захват «пинцетом», при котором 
необходимо взять и удерживать предмет, зажимая его большим и указательным 
пальцами. Формируется навык двухступенчато. На первом этапе ребенок 
должен взять предмет подушечками большого и указательного пальцев. Этот 
захват часто используется при работе с пластилином или глиной, при создании 



 
 

 

121 

 

аппликаций из бумаги и природного материала (семян подсолнуха, гороха, 
фисташковой скорлупы). На втором этапе ребенок для захвата использует 
кончики большого и указательного пальцев. Данный захват нужен при работе с 
бусинами, бисером, природными материалами, однако в быту применяется 
редко. 

Формировать трехточечный карандашный захват необходимо при непо-
средственном овладении карандашом или ручкой. Приучение кисти и пальцев к 
ощущению карандаша в руке требует длительного времени. Занятия направлены 
на развитие координации, точности движений при прорисовывании мелких дета-
лей, расширение объема движений, чему способствует работа с красками и ки-
сточкой, развитию переключаемости движений за счет использования разнооб-
разных техник рисования, включающие различные движения пальцев и кисти рук. 
Также рисование способствует развитию учебных навыков, что впоследствии об-
легчит овладение письмом. Рисовать можно с помощью различных материалов, 
таких как карандаши, кисточки, пальчики, пипетки, мелки, фломастеры. 

Работа с пластичными материалами (пластилин, глина, тесто) для детей с 
нарушенной манипулятивной деятельностью имеет ряд препятствий, однако, с 
точки зрения активной деятельности кистей рук, она оказывает благоприятное 
воздействие, так как заставляет искать способы приспособления. Размять, 
раскатать, расщепить пластилин одной рукой довольно трудно, учитывая, что 
движения не совершенны, тем не менее мотив достижения является сильной 
мотивацией для поиска способов совершения задуманного. Лепка способствует 
развитию координации, переключаемости движений, выработке оптимального 
и равномерного темпа выполнения заданий, снятию напряжения мышечного 
тонуса кистей рук, уменьшает риск возникновения синкинезий при попытке со-
вершить двигательный акт, выработке умения принимать заданную позу и 
удерживать ее необходимое количество времени. 

Большое влияние на формирование представление о геометрических фи-
гурах. О расположении их в пространстве относительно друг друга,  оказывает 
аппликация. Занятия способствуют расширению объема движений, развитию 
координации, ловкости, точности, переключаемости, синхронности движений. 

При коррекции мелкой моторики необходимо стимулировать 
акупунктурные точки, для того, чтобы на кончиках пальцев появились 
ощущения касания. Преодолеть нарушения стереогноза можно используя на 
занятиях игры и упражнения, при которых отсутствует зрительный контроль: 
ребенок должен узнать предмет, не видя его. Предметы должны быть 
подобраны грамотно. Если это пластиковые овощи, они должны быть схожи с 
реальными продуктами: приближена форма и поверхность. 

Особенность занятий изобразительной деятельностью заключается еще и 
в том, что происходит не просто развитие ручной моторики, но и развитие 
зрительно-двигательной координации. При восприятии двигательных актов при 
рисовании, лепке, аппликации у ребенка образуется представление о них, на 
этой основе строятся исполнительные действия, которые откладываются в 
мышечной памяти, происходит накопление двигательного опыта. Постепенно 
роль зрительного контроля снижается, ощущение движения кистей и пальцев 
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«остается» в мышцах и рисующий вполне сможет произвести движение почти 
не глядя.  

Однако у детей с церебральным параличом зрительно-двигательная 
координация развивается в более длительные временные рамки, связано это с 
поражением двигательных зон в головном мозге. Возможность совершать 
точные и плавные движения в заданном направлении и с определенным 
усилием ограничивается, дети допускают много нерациональных движений. 
Зрительный контроль за движением рук отходит на задний план и сведен до 
минимума, даже рисуя с образца, при передаче формы и контура допускаются 
ошибки. В процессе коррекционно-развивающей деятельности нарушения 
преодолеваются.  

Занятия необходимо строить на базе индивидуально-ориентированного 
принципа, следует отдавать предпочтения таким видам работ, которые 
соответствуют возможностям детей, ввиду двигательной активности, а также 
тем, которые наиболее эффективны для формирования ладонного, щепотного, 
пинцетного захвата. 

Таким образом, наиболее полезным вспомогательным средством при 
коррекции нарушений мелкой моторики является изобразительная 
деятельность. Процесс рисования, лепки, аппликации требует определенного 
уровня сформированности таких компонентов ручной умелости, как 
технические навыки (вырезание, способность держать карандаш или кисточку), 
освоение формообразующих двигательных актов и регуляции движений по 
скорости, размаху, силе, длительности. Раннее развитие этих способностей 
создаст благоприятные условия для всестороннего развития ребенка.  
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