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CARTOON THERAPY AS MEANS OF THE TRAINING, REHABILIT ATION 
AND SOCIALIZATION OF DISABLED CHILDREN 

Аннотация. Анализируется роль одного из видов арт-терапии – мульттерапии как ком-
плексного средства в обучении и социальной реабилитации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ). 

Abstract. The article is devoted to one of the types of art therapy – a cartoon therapy – and its 
role as complex means in training and social rehabilitation of disabled children. 

Ключевые слова: арт-терапия, мульттерапия, дети с ОВЗ. 
Keywords: art therapy, a cartoon therapy, disabled children. 
 
С учетом гуманистических тенденций в прогрессивной мировой педагогике под-

готовка современного учителя все больше ориентируется на личность ребенка и его со-
циализацию, т. е. предполагает не только овладение различными технологиями, но 
и развитие способности адаптировать их в соответствии с личностными особенностями 
каждого ребенка, с его возможностями и желаниями, что aктуaльно для любого образо-
вательного учреждения. В случае с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья (ОВЗ), необходимо иметь в виду также конкретные проявления у них того или 
иного дефекта. Одним из наиболее доступных и перспективных средств обучения, реа-
билитации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья мы счита-
ем арт-терапию – современное направление лечебной и коррекционной педагогики. 

Арт-терапия как средство коррекционно-развивающей работы с «особенными» деть-
ми давно и всесторонне исследуется в специальной психологии и педагогике (Т. Д. Зинке-
вич-Евстигнеева, М. В. Киселева, А. И. Копытин, Л. Д. Лебедева, И. Ю. Левченко, 
Е. А. Медведева и др.). Все авторы отмечают исключительно положительные результаты 
применения арт-терапии, которые проявляются в позитивных личностных изменениях. 

Популярность арт-терапии для детей с различными дефектами развития объяс-
няется бесконечной вариативностью ее форм и материалов. Арт-терапия может быть 
групповой или индивидуальной, активной или пассивной – она объединяет психокор-
рекционные методики, основу которых составляют различные виды искусства [3, 5, 7, 
8]. Благодаря этому оказывается мощное воздействие на определенные органы чувств, 
активизируются и начинают развиваться наиболее слабые, несформированные каналы 
восприятия информации. При этом в результате воздействия на детей арт-терапии 
у них расширяется диапазон творческих и коммуникативных возможностей, повышает-
ся качество взаимодействия в группе. 
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Арт-терапевтический метод как синтез изотерапии, сказкотерапии, музыко-
терапии и мульттерапии мы предлагаем на занятиях в творческой мастерской, где пе-
дагог реализует разработанную Е. А. Губановой программу мульттерапии «Человек 
и его настроение», непосредственно направленную на обогащение положительными 
впечатлениями эмоциональной сферы ребенка с особенностями развития и на создание 
условий для приобретения им положительного опыта общения со сверстниками [1]. 

На первом этапе педагог предлагает, например, тему «Взаимопомощь» и расска-
зывает детям о волшебной мастерской, где происходят настоящие чудеса и рождаются 
мультфильмы. В этот момент продуктивным будет использование элементов пассивной 
музыкотерапии – прослушивание классических произведений, способствующих сня-
тию эмоционального напряжения и созданию комфортной атмосферы для всех. 

На следующем этапе проводится сказкотерапия: в связи с темой «Взаимопомощь» 
предлагается латышская сказка «Лесной мишка и проказница-мышка» [4, с. 37], рассказы-
вающая об удивительной дружбе большого лесного зверя и крохотной мышки. Далее – за-
нятия изотерапией: дети рисуют лесных обитателей, которые помогают слабым. 

Самый сложный этап – мульттерапия – заключается в оживлении персонажей 
с помощью различных техник прикладного творчества (аппликация, вырезание, лепка, 
печатание с помощью губки, рисование ладошками и отпечатками листьев и др.), что 
помогает ребенку выразить себя, справиться со стрессом, страхами и комплексами. Это 
тренинг работы в команде, все члены которой имеют определенные роли (автор-сцена-
рист, режиссер, художник, актер, озвучивающий роли, музыкальный руководитель, 
оператор, монтажер и др.). При проведении занятий мульттерапией необходимо специ-
альное оборудование: камера, штатив, компьютер с установленной на нем программой 
для монтажа, диктофон, большой стол и инвентарь для рисования, лепки и т. д. Таким 
образом, одна из функций мульттерапии – это освоение новых технологий. 

Вначале дети обсуждают сюжет будущего мультфильма в рамках темы («Взаи-
мопомощь») – это придуманные ими истории о добрых лесных животных (можно на 
основе просмотренного ролика). Рисуется раскадровка: дети вместе распределяют эле-
менты сюжета (они могут быть представлены на карточках с помощью условных сим-
волов, схематичных рисунков), выстраивая их в логическую нить и зарисовывая 
в найденной последовательности. Выбирается технология для создания мультфильма 
(дети сами подбирают материалы или выбирают из предложенных руководителем). Пе-
дагог, корректно направляя творческий процесс, знакомит детей с разными техниками 
создания мультфильма (перекладка, рисованная анимация, сыпучая анимация, ожив-
шие предметы и др.) и материалами (цветной картон, бумага, пластилин, различные 
подручные средства, бусины, различные крупы, песок, карандаши, краски и т. д.). 

Следующий этап – съемка будущего мультфильма фотоаппаратом на штативе, 
когда каждое движение героя (у него есть подвижные части тела) соответствует запла-
нированному элементу сюжета и фиксируется как отдельный кадр. Монтаж мульт-
фильма обычно выполняет сам педагог, используя специальную компьютерную про-
грамму – все отснятые кадры соединяются. Далее дети озвучивают свои истории, педа-
гог записывает голоса на диктофон, после чего звуковые дорожки с голосами детей до-
бавляются в видеофайл. Готовый мультфильм педагог презентует сначала самим твор-
цам, а потом другим детям, воспитателям, педагогам. В день премьеры мультфильма 
устраивается праздничное чаепитие с участием родителей и учитель подводит итоги 
проделанной масштабной работы. Пример мультфильма «Семья», созданного детьми 
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под руководством Е. А. Губановой (техника перекладки) [2], можно показать детям из 
новой группы перед началом работы. 

Мы убедились, что в процессе занятий у детей с психологическими травмами кор-
ригируется эмоциональная сфера: мысли об агрессии, насилии замещаются мыслями 
о дружбе, о чем-то прекрасном. Безусловно, активизируются память, внимание, мышление, 
творческое воображение, а также навыки монологической и диалогической речи. 

Таким образом, каждое направление арт-терапии – отдельный и самостоятельный 
вид художественной практики, который с успехом может использоваться в обучении и вос-
питании детей с ограниченными возможностями здоровья, но, несомненно, более эффектив-
ным является сочетание этих видов арт-терапии. В результате регулярных занятий у детей 
формируются необходимые социально-коммуникативные навыки, партнерские отношения, 
корригируется и обогащается сенсорная сфера, повышается самооценка, происходит разви-
тие творческой индивидуальности, а также наблюдается общая гармонизация личности. 

Нами разработаны специальные компетентностно-ориентированные задания и уп-
ражнения для студентов-дефектологов по арт-терапии [6], показано эффективное воздейст-
вие элементов актерского мастерства [7] и влияние музыкальных занятий на развитие детей 
с нарушениями развития [8]. Все это составляющие арт-терапии, имеющие прямое отноше-
ние к обучению студентов-дефектологов и усвоению ими профессиональных компетенций. 
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THE IDENTIFICATION OF FACTORS INFLUENCING SELECTION  
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Аннотация. Выявляются трудности, возникающие у преподавателей в процессе работы 
в дистанционном формате обучения, их предпочтения, мотивация и факторы, влияющие на вы-
бор дистантной формы. 

Abstract. The purpose of this survey was to identify the difficulties encountered by teachers 
in the process of distance learning, their preferences in the process of work, factors affecting the 
choice of distant forms and motivation. 
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В 2017 г. на базе РГППУ факультетом повышения квалификации (ФПК) было 

проведено анкетирование преподавателей. Целью данного опроса являлось выявление 
технической подготовки профессорско-преподавательского состава (далее – ППС), 
техническое оснащение университета, мотивация ППС для применения дистанционных 
технологий (далее – ДТ) в учебном процессе и ряд других вопросов. Метод исследова-
ния – анкетирование. Всего было опрошено 54 преподавателя разных дисциплин с раз-
ным стажем работы, проходивших в это время обучение на ФПК РГППУ. Опрос про-
водился анонимно, в письменной форме. В анкете были указаны варианты ответов. 

На вопрос 1 «Какие формы обучения, на Ваш взгляд, наиболее оптимальны?» 
ответили: традиционная форма (очная) обучения – 45 %; смешанная модель (очная + 
дистанционное обучение (далее – ДО)) обучения – 41 %; интеграция в кейс-техноло-
гии – 7 %; сетевая модель обучения (автономные сетевые ресурсы, виртуальные заня-
тия, лаборатории) – 7 %; другое – 0 % (рис. 1). 

На вопрос 2 «В какой степени интегрированы (адаптированы) учебно-методи-
ческие материалы по Вашей дисциплине для работы в среде ДО?» мнения распредели-
лись следующим образом: не интегрированы (адаптированы – 47 % респондентов, удов-
летворительно – 15 %, неудовлетворительно – 35 %, другое (под этим вариантом писа-
ли частично или не полностью) – 3 % (рис. 2). 




