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рушениями слуха отмечается ряд особеннос�
тей изобразительной деятельности, что обус�
ловлено: 1) замедленным темпом и качест�
венным своеобразием предметной и игровой
деятельности (именно в их процессе и скла�
дываются предпосылки для рисования); 
2) недоразвитием речевого общения; 3) не�
умением взрослых руководить разными вида�
ми изобразительной деятельности (А.А. Вен�
гер, М.Ю. Рау). У детей с нарушениями слу�
ха предметный рисунок появляется позже,
чем у нормально развивающихся детей, отме�
чается тенденция к изображению в основном
хорошо знакомых предметов. Сюжетное ри�
сование у глухих и слабослышащих до�
школьников также появляется позднее, чем у
слышащих детей. Рисунки носят упрощен�
ный характер, отражают наиболее простые
сюжеты, как правило уже обыгранные на за�
нятиях по данному виду деятельности. Ри�
сунки почти не отражают социальную дейст�
вительность, окружающую ребенка. Особые
трудности вызывает изображение человека,
выполнение которого часто сводится к схема�
тичному изображению фигуры, лишенной
признаков пола, некоторых частей внешнос�
ти, одежды. Дошкольники с нарушениями
слуха испытывают серьезные затруднения в
изображении действий и взаимоотношений
людей, отражении их эмоционального состо�
яния. 

Как выяснилось в процессе исследова�
ния изобразительной деятельности, глухие
и слабослышащие дошкольники не облада�
ют и необходимыми техническими умения�
ми. Так, большинство не соблюдают про�
порции в изображении предметов и их час�
тей, пропускают детали или, наоборот,
прорисовывают незначительные элементы,
не определяющие содержание рисунка.

Ограниченность тем, бедность содержа�
ния сюжетных рисунков в значительной
степени обусловлены недостаточным за�
пасом представлений глухих и слабослы�

ОБОГАЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ СЮЖЕТНОМУ РИСОВАНИЮ
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Впсихологической и педагогической ли�
тературе, посвященной развитию до�
школьников с нарушениями слуха,

большое значение придается их обучению
изобразительной деятельности как средству
сенсорного, познавательного и эстетического
воспитания, а также как фактору социально�
личностного развития. У дошкольников с на�

86 Научный поиск

Ключевые слова: дошкольники с нару$
шениями слуха, коррекционно$педаго$
гическая работа, изобразительная дея$
тельность, специально организованная
предметная среда, обогащение пред$
ставлений детей о социальных явлени$
ях, сюжетное рисование, графические
и композиционные навыки и умения.



87Научный поиск

ности стало создание организованной пред

метной среды, которая способствует раз�
витию интереса к изобразительной дея�
тельности, накоплению опыта рисования,
повышению самостоятельности и творче�
ства детей, а также налаживанию их взаи�
модействия в процессе рисования. С этой
целью в старшей группе были организова�
ны уголок рисования и уголок детского
творчества, где дошкольники могли само�
стоятельно выбирать различные изобрази�
тельные средства (карандаши, фломасте�
ры, цветные ручки, краски, мелки, пласти�
лин), рассматривать готовые изображения
и поделки, использовать трафареты, книж�
ки�раскраски и др. При создании уголков
учитывались индивидуальные особеннос�
ти каждого ребенка, его желания и воз�
можности. 

Так, для самостоятельного рисования
мальчикам и девочкам предлагалась раз�
ная тематика с учетом их интересов: 
«Я еду на машине», «Рисуем грузовики»,
«Моя любимая кукла» и т.п. Им было ре�
комендовано принести из дома любимые
краски, карандаши, книжки�раскраски,
чтобы все могли ими воспользоваться. Ма�
териал, находящийся в уголке рисования,
варьировался в зависимости от изобрази�
тельных возможностей детей и периодиче�
ски обновлялся по мере появления у них
новых навыков. В уголке творчества уст�
раивались выставки детских работ для ро�
дителей, для ребят из других групп. 

В уголке рисования находилась коробка,
в которую воспитатель каждые два–три
дня вкладывал различные задания для са�
мостоятельного предметного и сюжетного
рисования. Дети с нарушениями слуха к
старшему дошкольному возрасту овладе�
вают навыком чтения, поэтому задания да�
вались в письменной форме (например,
«Моя любимая игрушка», «Нарисуй день
рождения Коли», «Нарисуй свои подар�
ки», «Что мы делали сегодня на улице?»).
Эти задания воспитатель подкреплял на�
бором предметов и фотографий событий,
предлагаемых для рисования. Прочитав
табличку (карточку) с заданием и рассмот�
рев фотографии, дошкольники приступали
к рисованию, выбирая любимые изобрази�
тельные средства. После выполнения гото�
вые детские работы объединялись в альбом
под общим названием, который хранился в

шащих детей о явлениях окружающего
мира и месте человека в нем. Для до�
школьников с нарушениями слуха харак�
терны трудности, связанные с пониманием
происходящих событий, характера взаи�
модействия близких людей, направленно�
сти и смысла поступков взрослых и детей.
У них отмечается недифференцирован�
ность процессов восприятия и понимания
эмоций. Основными причинами замедлен�
ного социального развития глухих и сла�
бослышащих детей являются ограничен�
ность общения со взрослыми и сверстни�
ками, недостаточность коммуникативных
средств, прежде всего речевых. 

Как показывают наблюдения, несмотря
на важную роль изобразительной деятель�
ности в процессе развития детей с нару�
шенным слухом, часто она не занимает
надлежащего места в дошкольных учреж�
дениях. Основная причина заключается в
отношении к детскому рисованию педаго�
гов и родителей как к второстепенной дея�
тельности по сравнению с формированием
речи, развитием слухового восприятия. 

Исследователи детского изобразительно�
го творчества (Г.Г. Григорьева, Е.И. Игнать�
ев, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Н.П. Саку�
лина, Е.А. Флёрина) отмечают детермини�
рующую связь между социальной
действительностью, в которой живет ребе�
нок, и его стремлением отображать эту дей�
ствительность в рисовании, лепке, аппли�
кации. По мнению В.С. Мухиной (1981),
дети не копируют воспринимаемые явле�
ния, а, пользуясь изобразительными сред�
ствами, показывают свое отношение к изо�
бражаемому, свое понимание жизни, таким
образом отражая усвоение социального
опыта.

При правильном руководстве изобрази�
тельной деятельностью она может стать
важным средством социального и познава�
тельного развития глухих и слабослыша�
щих дошкольников. Нами была организо

вана опытно
экспериментальная работа,
направленная на разработку содержания и
методов обучения сюжетному рисованию
детей старшего дошкольного возраста с
нарушениями слуха с учетом обогащения
их социальных представлений.

Одним из важных условий организации
коррекционно�педагогической работы по
формированию изобразительной деятель�
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значение предметов гигиены, которыми дети
постоянно пользуются. Предварительная ра�
бота проводилась на занятиях по ознакомле

нию с окружающим миром, где расширялись
знания детей о строении собственного тела.
Для этого дети рассматривали картинки с
фигурами детей и взрослых людей, выполня�
ли действия с куклами. Для более тщатель�
ного анализа изменений частей тела челове�
ка при движениях специально в группе «жил
человечек» (подвижная фигурка человека на
шарнирах), которому дошкольники сами
придумывали имя (Вова). Этот Вова выпол�
нял с детьми различные действия: садился за
стол, ложился спать, делал зарядку. При этом
дети сами придавали человеку различные
положения, соответствующие выполняемо�
му действию. В процессе подвижных и ди�
дактических игр уточнялись названия час�
тей тела и выполняемых движений («Зачем
нам уши? Зачем нам глаза?», «Сделай, как
я»). Постепенно дети накопили некоторый
запас представлений о частях тела, об основ�
ных функциях органов, после чего было ор�
ганизовано обучение рисованию фигур де�
тей и их действий. 

Для изображения детям предлагались
следующие варианты заданий: «Я стою»,
«Я иду», «Я бегу», «Я сижу», «Мы делаем
зарядку». Широко использовался такой
прием: педагог на доске рисовал действия
детей, а они демонстрировали изображен�
ные движения. Затем педагог включал эти
изображения в совместное сюжетное рисо�
вание. Так, после выполнения рисунка на
тему «Я иду» педагог уточнял у детей, ку�
да они идут, с кем, какое время года, и до�
рисовывал дом, детский сад, дорогу, пей�
заж и т.п. Таким образом в процессе совме�
стного творчества появлялись сюжетные
рисунки. 

Занятие по теме «Мы делаем зарядку»
начиналось с наблюдения детей друг за
другом в процессе утренней зарядки. Один
ребенок застывал в какой�то позе, другие
дети называли его действия. Первоначаль�
но педагог делал схематичные зарисовки
на доске. Затем все дети принимали учас�
тие в воспроизведении этих движений. Ри�
сование предварялось работой по совер�
шенствованию композиционных навыков
– дети выкладывали на столах готовые
плоскостные фигуры людей в разных по�
ложениях. После такой предварительной

этом же уголке для того, чтобы дети могли
рассматривать, оценивать и сравнивать
свои рисунки. Постепенно уголок запол�
нился альбомами по разным темам («На�
ши игрушки», «Как мы отмечаем день рож�
дения», «Мы гуляем» и др.), которые дети
демонстрировали родителям и сверстни�
кам. В игровом уголке появлялись новые
игрушки и предметы, которые обыгрыва�
лись, включались в сюжетные игры и ста�
новились объектами сюжетных рисунков
детей. Наличие в группе поделок, апплика�
ций, рисунков использовалось для украше�
ния группы, раздевалки.

Были определены основные направления
работы по формированию изобразительной
деятельности: формирование интереса к
сюжетному рисованию; обогащение соци�
альных представлений, расширение замыс�
ла и содержания сюжетов рисунков; совер�
шенствование композиционных и графи�
ческих умений; развитие общения и речи в
процессе изобразительной деятельности.

В коррекционно�педагогическом про�
цессе работа велась по всем направлениям,
но в данной статье мы более подробно рас�
смотрим содержание и методы обогащения
социальных представлений и в связи с этим
расширение замысла и содержания сюже

тов рисунков. 

Работа по обогащению социальных
представлений детей с нарушениями слу�
ха была направлена на расширение пред�
ставлений о себе и своем организме, своей
семье, деятельности взрослых и детей, со�
бытиях их жизни. Она проводилась в про�
цессе ознакомления с окружающим ми�
ром, бесед, работы с картинами и фотогра�
фиями, организации сюжетно�ролевых
игр, экскурсий, прогулок. 

В соответствии с основными направле�
ниями работы по социальному воспита�
нию, представленными в программах вос�
питания и обучения глухих и слабослыша�
щих дошкольников, были определены
тематические циклы занятий по рисова

нию: «Я», «Я в детском саду», «Я и мир во

круг», «Я и моя семья».

В процессе работы над циклом «Я» прово�
дилось планомерное формирование пред�
ставлений и знаний детей о своем организме.
В ходе различных режимных моментов их
учили соблюдать культурно�гигиенические
нормы, уточняли названия частей тела, на�
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аппликация. Например, после конфликта
между детьми (не поделили игрушку) и
анализа ситуации ребята моделировали
плачущие, сердитые, смеющиеся лица
сверстников. В дальнейшем этот прием ис�
пользовался в коллективном рисовании на
тему «Мы играем в детском саду».

Наряду с рисунками, выполняемыми
детьми совместно с педагогом и самостоя�
тельно, использовалась смешанная техни

ка: аппликация и рисование, что поддержи�
вало интерес детей на протяжении всей ра�
боты.

В работе, предваряющей коллективное
рисование «Мы играем», детям было пред�
ложено изобразить чувства, которые они
испытывают, когда играют с друзьями.
Они моделировали лица, выражающие
разные эмоции. На большом листе бумаги
каждый определял место, где хотел бы се�
бя нарисовать. Затем дети приступали к
работе, сначала наклеивали лица, а потом
дорисовывали туловище, одежду. Особое
внимание дошкольники уделяли изобра�
жению своей внешности (цвету волос,
одежде). По окончании рисования педагог
задавал ребятам вопросы: «Какой Денис?»
(Денис улыбается.) «Какое у Полины ли�
цо?» (Грустное.) «Почему Полина груст�
ная?» (Потому что Денис взял ее мяч.) Пе�
дагог побуждает детей к отображению в
рисунках своей деятельности и занятий:
«Как играют Денис (Я вожу машину), Ан�
тон (Я люблю играть в мяч) и Настя? 
(У Насти кукла.)». Педагог: «А где игруш�
ки? Я не вижу!». Дети с удовольствием до�
рисовывали игрушки и предметы, сопро�
вождая это комментариями. 

В процессе обучения детей с нарушени�
ями слуха сюжетному рисованию эффек�
тивным оказалось использование при�
емов, рекомендованных О.П. Гаврилушки�
ной (2006) для детей с отклонениями в
развитии: дорисовывание за педагогом и по

движная аппликация. В ходе предвари�
тельной работы по теме «Мы гуляем» бы�
ло использовано дорисовывание за педаго�
гом. Педагог рисовал схематичные фигуры
детей на доске или бумаге, пейзаж, дети
дорисовывали одежду и различные пред�
меты. Например, педагог на доске рисовал
схематичные фигурки детей, небо, солнце,
улицу (см. фото 1) и предлагал детям при�
думать, как зовут изображенных ребят, что

работы приступали к выполнению изобра�
жений. Для обучения дошкольников, у ко�
торых возникали трудности с выполнени�
ем этого задания, использовался такой
прием: обведение шаблонов и трафаретов
человеческой фигуры.

На последующих занятиях создавались
условия для перехода от рисования про�
стого сюжета, выполненного с помощью
взрослого, к более сложному с повышени�
ем степени самостоятельности детей. Дан�
ный переход осуществлялся при работе
над тематическим циклом «Я в детском
саду», который включал занятия на следу�
ющие темы: «Мы играем в группе», «Мой
день рождения в детском саду», «Мы гуля�
ем», «Праздник в детском саду», «Мой
друг» и др. 

Работа по теме «Что я делаю в детском
саду» начиналась с предварительной бесе

ды. Педагог после каждого режимного мо�
мента обсуждал действия детей, подкреп�
лял беседу фотографиями из жизни детей
в детском саду, картинками: «Мы делаем
зарядку», «Мы занимаемся» , «Мы обеда�
ем», «Мы на прогулке». Общая беседа, в
которой ведущая роль принадлежала педа�
гогу, перерастала в составление детьми
рассказа о каком�либо событии из их жиз�
ни. Взрослый задавал наводящие вопросы.
Дети по очереди восстанавливали после�
довательность режимных моментов, рас�
сказывая о своем дне в детском саду. Педа�
гог учил детей внимательно слушать друг
друга и продолжать рассказ. Таким обра�
зом у них складывались целостные пред�
ставления о своей деятельности. 

Из цикла «Я в детском саду» особый ин�
терес у детей вызвало занятие на тему «Мы
играем». Работа над ней включала в себя
совершенствование умения отражать в сво�
их рисунках и эмоциональное состояние
человека, и взаимодействие изображенных
персонажей. Сначала в повседневной жиз�
ни и в игре детей знакомили с основными
проявлениями эмоций: плачет, смеется,
сердится, улыбается, удивляется и др. Для
обучения передаче в рисунках эмоцио�
нального состояния человека использова�
лись пиктограммы, отражающие  различ

ное эмоциональное состояние людей. С их
помощью дети знакомились с изображени�
ем человеческих лиц и отображением эле�
ментарных эмоций. Затем проводилась
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ния» из книги Д.Б. Корсунской «Читаю
сам»: ребята читали, пересказывали, отве�
чали на вопросы по тексту, проводилась
игра
драматизация. 

В дальнейшем детям предлагалось вы�
полнить рисунки на тему «Мой день рож�
дения в детском саду» или «День рожде�
ния Чапы»; при этом они сами выбирали
сюжет для рисования. Полученные рабо�
ты можно охарактеризовать как эмоцио�
нально насыщенные, обогащенные замыс�
лом. Дети изображали обозначенные дей�
ствия и события, передавая настроение на
лицах персонажей, жесты (как ребята да�
рят подарки, хлопают в ладоши, задувают
свечи и т.п.). 

В работе над циклом «Я и мир вокруг»
проводились экскурсии и наблюдения за се�
зонными изменениями в природе, за дея�
тельностью людей. Наблюдения за соци�
альными явлениями и событиями – одна
из основных составляющих обучения. На�
личие представлений о ближайшем окру�
жении и наиболее знакомых жизненных
ситуациях способствовало расширению и
обогащению замысла детских рисунков.
Например, занятие на тему «Профессия –
повар», которое относится к циклу «Я и
мир вокруг», состояло из посещения кух�
ни детского сада; обсуждения деятельнос�
ти повара и необходимых ему приспособ�

они делают на улице. Ребята самостоя�
тельно придумывали сюжет: «Это Слава,
это Ваня, они играют в мяч, гуляют». По�
сле этого дошкольники приступали к до�
рисовыванию  изображения, выполненно�
го педагогом на доске (см. фото 2).

В дальнейшем детям предлагалось сде�
лать подвижную аппликацию: самостоятель�
но подготовить свои фигуры и фигуры своих
друзей, педагога, воспитателя. Так, в процес�
се подготовки композиции по теме «Как мы
гуляем весной» взрослый уточнял у детей,
какая погода на улице, как выглядят деревья
весной, и вырезал солнце, небо, деревья и др.
Затем дети самостоятельно раскладывали
готовые объекты по своему усмотрению.
Проводилась беседа по созданной компози�
ции, уточнялось расположение и действия
детей. Ребята самостоятельно варьировали
сюжеты, передвигая свои фигурки. Обыгры�
вание аппликации вызвало у них положи�
тельные эмоции и активизировало их рече�
вое общение друг с другом (см. фото 3).

Важным источником обогащения соци�
альных представлений дошкольников с
нарушениями слуха являлись сюжетно

ролевые игры и игры
драматизации. 

Занятие по теме «Мой день рождения в
детском саду» предварялось беседой по
фотографиям, сделанным воспитателем и
родителями во время праздника, чтобы на�
помнить о том, как он проходил. Дети
охотно участвовали в беседе, используя
фотографии как опору, определяли после�
довательность действий, выражения лиц
ребят. Вместе с педагогом был составлен
рассказ по серии фотографий, дети чита�
ли, а затем пересказывали текст. 

В качестве дополнительного материала
использовался текст «У Чапы день рожде�
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лений и посуды; посещения с родителями
кафе. На занятии использовались фото�
графии, сделанные родителями во время
посещения детского кафе; дидактические
игры. Затем проводилась сюжетно
роле

вая игра «Кафе», для которой дошкольни�
ки самостоятельно изготавливали атрибу�
ты (лепили пирожные, мороженое и т.д.).
После такой предварительной работы про�
водилось занятие по рисованию на тему
«Как мы ходили в кафе». 

После проведения цикла занятий по каж�
дой из названных выше тем дошкольникам
предлагалось выбрать для изображения раз�
ные сюжеты в рамках заданной темы. Так,
после работы по теме «День рождения в дет�
ском саду» дети создавали рисунки «Как мы
с мамой ходили в кафе на день рождения»,
«К нам пришли гости» и др.

Дошкольники создавали рисунки, по�
делки по собственному замыслу на раз�
личную тематику, связанную с их жизнью
и событиями в семье: «Я катаюсь на конь�
ках», «Мы с дедушкой едем на дачу»,
«Масленица». Дети приносили свои ри�
сунки в детский сад, после коллективного
обсуждения организовывалась выставка
детских работ, на которую приглашались
дети из других групп, родители. 

Проводимая работа вызвала интерес и
у родителей дошкольников с нарушения�
ми слуха. Они приносили из дома рисун�
ки детей, выполненные как самостоя�
тельно, так и совместно с родителями. Из
этих работ была создана выставка «Рису�
ем вместе».

Предложенные формы и приемы  кор

рекционно
педагогической работы по обу

чению сюжетному рисованию в связи с
обогащением социальных представлений
детей с нарушениями слуха способствуют
развитию интереса к изобразительной де

ятельности, стремлению отражать свое
восприятие и понимание окружающего ми

ра в рисунке. 
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