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В статье изложены результаты изучения особенностей эмоционально-личностного разви-
тия детей старшего дошкольного возраста с детским церебральным параличом, описаны мето-
ды изучения особенностей эмоционального развития, в том числе с использованием возможнос-
тей искусства.
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Актуальной проблемой современного об-
щества является социальная адаптация детей
с ограниченными возможностями, особенно с
врожденной патологией. Одним из наиболее
тяжелых заболеваний является детский цереб-
ральный паралич (ДЦП), который характери-
зуется целым рядом нарушений (двигательные
расстройства, речевые нарушения, нарушение
познавательной деятельности и т. д.). В после-
дние годы отмечается не только рост числа
родившихся с этой патологией, но и рост чис-

ла детей с более тяжелыми нарушениями [3].
В связи с этим разработка новых методов и
форм работы с детьми с ДЦП является непро-
стой, но крайне актуальной задачей.

В настоящее время методы психолого-пе-
дагогической коррекции занимают значитель-
ное место в общем комплексе реабилитацион-
ных мероприятий. Постоянно идет поиск но-
вых подходов, методов и способов воздей-
ствия. В последнее время все более присталь-
ное внимание исследователей и специалистов-
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практиков обращает на себя искусство как
эффективный метод развития детей и коррек-
ции различных нарушений [4]. Как указыва-
ют исследователи, использование различных
видов искусства позволит повысить эффектив-
ность психокоррекционной работы с детьми
данной категории.

На протяжении ряда лет нами проводится
исследование, основным результатом которо-
го должна явиться программа коррекционных
занятий с детьми старшего дошкольного воз-
раста с ДЦП, направленная на оптимизацию
эмоционально-личностного развития.

В рамках данного исследования было про-
ведено диагностическое обследование детей
старшего дошкольного возраста с ДЦП с целью
изучения особенностей их эмоционального раз-
вития, в том числе изучение способности детей
распознавать эмоциональные состояния других
людей. В исследовании приняли участие дети с
ДЦП в возрасте от 5 до 9 лет, а также нормаль-
но развивающиеся дошкольники 5–7 лет (кон-
трольная группа). Среди обследованных нами
детей были как дети, посещающие образова-
тельные учреждения, так и дети, не получаю-
щие психолого-педагогической помощи.

В обследовании приняли участие дети с раз-
личной степенью выраженности двигательных,
речевых, сенсорных нарушений. Так, 44% де-
тей могут ходить самостоятельно, в то же время
почти четверть детей могут передвигаться толь-
ко на коляске. Речевые нарушения имеют при-
мерно 90% обследованных детей. Из них при-
мерно 60% детей имеют речевые нарушения
легкой степени выраженности, 5% – тяжелой.

При проведении обследования использова-
лись такие методы, как изучение медицинской
и педагогической документации, наблюдение,
а также специально разработанный комплекс
психодиагностических методик, который
включает несколько диагностических серий.

Первая серия заданий – идентификация деть-
ми эмоциональных состояний изображения.
Детям предлагалось определить базовые эмоци-
ональные состояния человека по пиктограммам,
фотографиям, тематическим рисункам.

Вторая серия – произвольное воспроизве-
дение эмоций. Детям предлагалось передать

эмоциональные состояния при помощи ми-
мики и выразительных движений, а также в
речи (при помощи интонации, модуляций
голоса и т. п.).

Третья серия – идентификация детьми эмо-
циональных состояний по словесному описа-
нию включает следующие виды заданий: ана-
лиз жизненной ситуации, анализ художествен-
ного текста, анализ слов, называющих эмоции,
анализ фразеологизмов.

Четвертая часть – идентификация эмоцио-
нальных состояний в музыке.

Для определения результатов исследования
нами были выделены параметры качественно-
го анализа. С этой целью были частично ис-
пользованы общие критерии оценки результа-
тов психологического обследования дошколь-
ников [2] и показатели методики «Эмоцио-
нальная идентификация» [1]. Кроме того, мы
ввели ряд дополнительных показателей и уточ-
нили поуровневую дифференциацию приме-
нительно к содержанию каждого задания.

Особенности эмоционального развития де-
тей и особенности выполнения детьми каждо-
го задания анализировались по целому ряду
показателей. Ниже приведены результаты по
наиболее значимым показателям.

Основными показателями первой серии за-
даний являлись: «восприятие экспрессии»,
«идентификация эмоциональных состояний
по экспрессивному компоненту эмоции»,
«структура эмоциональных представлений».

На основании полученных данных можно
сделать вывод о том, что восприятие мимики
на фотографии или рисунке представляет для
детей с ДЦП большие трудности. Свыше 20%
детей смогли определить лишь 1–2 эмоции
(радость и грусть), т. е. практически не спра-
вились с заданием. Опознать эмоциональные
состояния 4 и более модальностей смогли
меньше половины детей (46%).

Восприятие пиктограмм вызывает меньше
трудностей; адекватно опознать эмоциональ-
ные состояния 5–6 модальностей смогли 56%
детей. На наш взгляд, это связано с тем, что на
пиктограмме эмоциональное состояние пред-
ставлено в схематизированном, несколько
преувеличенном виде.
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Более высокие результаты были получены
при предъявлении детям таких изображений,
где для восприятия доступна не только мими-
ка, но и пантомимика, движения изображен-
ного человека. Так, задание «тематические ри-
сунки» вызвало у 70% детей стойкий интерес,
позволило получить большее количество раз-
вернутых ответов. Около 50% детей смогли не
только описать изображенную ситуацию и оп-
ределить эмоциональное состояние персона-
жей, но в некоторых случаях и указать причи-
ны возникновения данных эмоций.

В то же время при выполнении задания «фо-
тографии» 95% детей не смогли назвать при-
чины, ситуацию, в которой человек может ис-
пытывать данное эмоциональное состояние.
Эта закономерность свидетельствует как о бед-
ности эмоциональных представлений детей,
так и о речевых трудностях и низком уровне
развития вербального воображения.

Полученные при выполнении задания ре-
зультаты выявили следующую закономер-
ность: у подавляющего большинства детей не
сформировано представление о том, что одно
и тоже чувство может проявляться по-разно-
му, и в то же время различные эмоции могут
иметь схожие внешние проявления. Напри-
мер, если на картинке человек закрывает лицо
руками, реакция детей будет следующей: «Этот
человек грустный, потому что он плачет», от-
крытый рот вызывает однозначный ответ:
«Кричит, значит, испугался» и т. д.

Вторая серия заданий направлена на изуче-
ние уровня вербализации эмоций. Как пока-
зывают данные изучения уровня вербализа-
ции, словарь эмоциональной лексики у боль-
шинства детей сформирован на низком уров-
не (названия 5–6 эмоций употребляют в речи
47,7% детей, почти 15% детей практически не
могли справится с заданиями). Многие дети
испытывают сложности при активизации име-
ющегося у них словарного запаса.

Характерной особенностью является то, что
дети с ДЦП часто употребляют слова лишь в
одной грамматической форме, как часть устой-
чивого оборота речи, например, дети исполь-
зуют в речи слова «боюсь», «испугался», но не
употребляют такие формы, как: страх, испуг,

испуганный, напуганный и т. п.. Дети часто не
чувствуют связь грамматической формы слова
с оттенком его значения (например, плохой –
ужасный ).

 Обращает на себя внимание, что все дети с
ДЦП, в том числе имеющие достаточно бога-
тый словарный запас, часто ограничивались
короткими ответами, в отличии от нормально
развивающихся сверстников, совсем не ис-
пользовали в речи сравнения.

Большие сложности испытывают дети с
пониманием образных выражений: около 70%
детей смогли объяснить значение лишь 1–2
фразеологизмов, свыше 3% детей отказались
от выполнения задания или не смогли с ним
справиться.

В процессе диагностического исследования
детям также предлагалось определить эмоцио-
нальное состояние, выраженное в музыке. Дан-
ное задание вызвало у многих детей стойкий
интерес, эмоциональный отклик. В отличии от
всех остальных случаев, при выполнении этого
задания дети по собственной инициативе вы-
ражали свое отношение к музыкальным фраг-
ментам, делали предположения о том, к како-
му персонажу подходит такая музыка и т. п. Эти
факты говорят о том, что язык музыки досту-
пен детям и в большинстве случаев способен
вызывать самые яркие эмоциональные образы.

Полученные данные позволили нам опре-
делить следующие основные направления пси-
хокоррекционной работы: активизация эмо-
циональной сферы детей, обогащение эмоци-
онального опыта (аффективного и когнитив-
ного), расширение и систематизация пред-
ставлений детей о содержании эмоциональных
переживаний, ряде эмоциональных модально-
стей, средствах выражения эмоций и социаль-
но-культурных нормах эмоционального выра-
жения, развитие способности декодировать
эмоции по различным признакам и обогаще-
ние представлений детей о многообразии спо-
собов выражения эмоций, включая выражение
эмоций, средствами искусства.

Данная программа психокоррекционной
работы может быть реализована только при
участии всех специалистов, осуществляющих
коррекционно-развивающее обучение.

Экспериментальное изучение особенностей эмоционально-личностного развития детей дошкольного возраста с ДЦП
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Изменения социокультурной ситуации в
странах арабского востока, неминуемо связан-
ные с прогрессом систем массовых коммуни-
каций и общими тенденциями глобализации,
сопровождаются все большей интеграцией за-
падных ценностей либерализма в традицион-
ную местную культуру. В традиционном обще-
стве назревают проблемы, обусловленные про-
тиворечиями стереотипов сложившегося укла-
да жизни и либеральных ценностей и представ-

лений [3]. Наиболее отчетливо эти противоре-
чия являют себя в сфере супружеских отноше-
ний. В традиционной арабской семье, как по-
казывают немногочисленные пока еще иссле-
дования, наблюдаются факты физического,
психологического, морального, сексуального
насилия. Такой путь решения супружеских
конфликтов не может не сказываться на пси-
хическом здоровье конфликтующих сторон,
качестве жизни супругов, воспитательных




