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В настоящее время большинство специалистов склоняются к мнению, что 

не может быть полноценной коррекции речевых нарушений без стабилизации и 
активизации энергетического потенциала организма ребенка, без развития 

общего эмоционального, психосоматического и сенсомоторного статуса.  
Большинству детей свойственны нарушения равновесия между процессами 

возбуждения и торможения, патологии эмоционально-волевой сферы, 

повышенная эмоциональность, двигательное беспокойство, неловкость, 

зрительно-моторная дискоординация и, как следствие этого, возникновение 

речевых нарушений от несформированного произношения до невозможности 

составления грамматически оформленного речевого высказывания.  
Следовательно, развивающую и коррекционную работу нужно выстраивать в 

направлении от формирования более ранних в онтогенезе базовых психических 

функций к более сложным, каким и является, в частности, речь. Ребенок познает 

мир через движения и эмоции, и преодолеть ему патологические проблемы 

помогут речедвигательные упражнения с элементами психогимнастики.  
Регулярное проведение таких упражнений позволит:  

- выработать правильное речевое дыхание, оптимизировать газообмен и 
кровообращение, что способствует улучшению общего самочувствия, 
концентрации внимания.;  
- стабилизировать общий тонус организма;  
- развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

- улучшить фонематический слух; 

- формировать умение изменять модуляцию голоса; 

- улучшить ритмико-интонационную сторону речи ; 

- повысить речевую активнрсть; 

- оптимизировать эмоциональный фон, улучшить настроение.  

Эти упр-ния можно использовать как элемент тематического занятия во время 

динамических пауз. Движения и речевой материал предварительно не 

разучивается, а проводятся по подражанию синхронно с педагогом. Упр-ния 

должны быть эмоционально насыщенными, носить игровой характер, приносить 

детям радость и удовлетворение. Некоторые этюды можно сопровождать 

музыкой, помогающей создать соответствующий настрой.  

Речь педагога должна быть интонационно окрашенной, с богатой мимикой. 

Это вызывает у детей сначала непроизвольное подражание, а затем обогащение 
собственного интонационного репертуара.  

Ниже приведена серия игровых упр-ний, которые пользуются успехом у детей 
как младшего, так и старшего дошкольного возраста.  

Психогимнастика — метод, при котором участники проявляют себя и 

общаются без помощи слов. Это эффективное средство оптимизации социально 
перцептивной сферы личности, так как позволяет обратить внимание на «язык 

тела» и пространственно-временные характеристики общения.  

Термин «психогимнастика» может иметь широкое и узкое значение. 

Психогимнастика в узком значении понимается как игры, этюды, в основе 
которых лежит использование двигательной экспрессии в качестве главного 

средства коммуникации в группе. Такого рода психогимнастика направлена на 



решение задач групповой психокоррекции: установление контакта, снятие 
напряжения, отработку обратных связей и т.д.  

В широком смысле психогимнастика — это курс специальных занятий, 
направленных на развитие № коррекцию различных сторон психики человека 
как познавательной, так и эмоционально-личностной сферы.  
Психогимнастика как невербальный метод групповой работы предполагает 

выражение переживаний, эмоциональных состояний, проблем с помощью 

движений, мимики, пантомимики; позволяет клиентам проявлять себя и 

общаться без помощи слов. Это метод реконструктивной психокоррекции, цель 

которого — познание и изменение личности клиента.  

«Солнце и тучка»  

Цель: развивать умение чередовать напряжение и расслаблениемышц плечевого 
пояса.  

За тучку солнышко зашло, 

Стало зябко и свежо.  

Дети съеживаются, обнимая себя за 
плечи Солнце вышло из-за тучки, Мы 

теперь расслабим ручки. Расправляют 
плечи, расслабляются  

«Игра с песком» 

Цель: чередовать напряжение и расслабление мышц рук, развивать мел. 

Моторику пальцев рук, правильное дыхание, снимать эмоцион. напряжение. 

Песочек в руки набираем, 

Дети выполняют захватывающие движения руками (вдох) 

Пальцы крепко мы сжимаем, 

Чтоб песок не высыпался,  

Чтоб в руках у нас остался. 

Крепко сжимают кулаки 

Пальцы разжимаем, 

Песочек высыпаем. 

Медленно разжимают пальцы (вдох) 

Стряхнули с рук песок. 

Потряхивают руками  

Устали ручки. Ох ! 

Кладут расслабленные руки на колени  

« У моря»  

Цель: Тренировать правильное дыхание, расширять сенсомоторный репертуат, 
развивать мимическую мускулатуру, умение расслаблять и напрягать мышцы 

лица, шеи, плеч.,активизировать артик-ную моторику, вырабатывать 

положительное эмоциональное состояние. (можно сочетать с прослушиванием 

музыки)  

В море теплая вода, 

Дети выполняют волнообразные движения руками 

Дети все пришли сюда. 

Шагают на месте 

Брызги в стороны летят, 



Выполняют движения руками вверх-

вниз Поплескаться каждый рад, Рад и 
понырять 

Кистями рук выполняют синхронные волнообразные дви-ния вперед  

И под ярким солнышком 

Присаживаются Спокойно 

загорать. Ложатся на ковер 

Подбородок вверх 

подняли,  
Поднимают голову, делают глубокий 
вдох Подбородок загорает.  
Делают выдох (3-5 раз) 

Ротик шире 

открываем, Язычок 

наш загорает 

Открывают рот Летит 

жучок-Укушу язычок.  
Педагог имитирует жужжание 

жука Дети закрывают рот ( 3-4 

раза) Жучка прогнали, Спокойно 

подышали Пчелка летела на носик 

села. Напрягают и морщат губы и 

нос Бабочки летели и на брови сели 

Брови наши, как качели, Бабочек 

качать хотели. 

 
Поднимают и опускают брови 

Все долго лежали и загорали , 

Потом потянулись, и встали. 

 

Автор: Чистякова М.  

186. Карабас - Барабас (для детей 6-7 лет)  

Ребенок изображает Карабаса-Барабаса. Он сидит на стуле и, пока звучит 

музыка (А. Лепин. «Карабас», отрывок), зловеще смотрит на Буратино, которого 

вот-вот бросит в огонь. Выразительные движения. Сидеть на стуле, широко 

расставив ноги, одной ногой можно притопывать, не отрывая носка от пола, 

корпус тела наклонен вперед, руками (кулаками) упираться в бедра, брови 

сдвинуты.  

187. Злюка (для детей 4-5 лет)  

Ребенок изображает злюку. Он сидит на стуле и, пока звучит музыка (Д. 
Кабалевский. «Злюка»), смотрит на каждого из присутствующих со злостью и 
недовольством. Мимика. Брови сдвинуты, верхняя губа закушена.  

Игры на сопоставление различных черт характера 

188. Молчок (для детей 3-4 лет) 
Ведущий читает стихотворение А. Бродского «Новичок». 

В детский сад пришел Молчок — 



Очень робкий новичок.  

Он сначала был не смел. 

С нами песенок не пел.  
А потом, глядим, привык: 
Словно зайка-скок да 
прыг. До чего же осмелел:  
Даже песенку запел.  
Ребенок, исполняющий роль Молчка, сначала робко сидит на стуле (этюд 

«Робкий ребенок»), затем согласно тексту преображается в смелого: прыгает 
вокруг стула, а потом поет какую-нибудь знакомую песенку (этюд «Смелый 
ребенок»).  

189. Страшный зверь (для детей 5-6 лет)  
Ведущий читает стихотворение В. Семерина «Страшный 

зверь». Прямо в комнатную дверь Проникает страшный зверь! 
 

У него торчат клыки 

И усы топорщатся,  

У него горят зрачки — 

Испугаться хочется! 

Хищный глаз косится, 

Шерсть на нем лоснится...  
Может, это львица? 
Может быть, волчица? 
Глупый мальчик 

крикнул: - Рысь!!  
Храбрый мальчик крикнул:  
— Брысь!!  
А дети, получившие роли кошки, глупого и храброго мальчиков, действуют 
согласно тексту.  

190. Два друга (для детей 6-7 лет)  

Дети слушают в исполнении ведущего стихотворение Т. Волгиной «Два друга», 
дают оценку поведению обоих ребят, распределяют роли. Пришли два юных 
друга  

На речку загорать. 

Один решил купаться – 

Стал плавать и нырять. 

Другой сидит на камушке 

И смотрит на волну,  
И плавать опасается: «А 

вдруг я утону?!». Пошли 

зимой два друга Кататься 

на коньках. Один стрелою 

мчится — Румянец на 

щеках! Другой стоит 

растерянный У друга на 

виду. 



«Тут место очень скользкое,  

А вдруг я упаду?!». 

Гроза дружков застала 

Однажды на лугу.  
Один пробежку сделал 
– Согрелся на бегу.  
Другой дрожал под 
кустиком, И вот дела плохи:  
Лежит под 
одеялами-«Кха-кха!.. 
Аппчхи!!».  
Ведущий снова читает стихотворение, а дети готовят соответствующую 
пантомиму.  

191. Жадный поросенок (для детей 4-5 лет)  

Котенок встречает скулящего щенка. Щенок голоден, он потерял 

родителей. Котенок решает ему помочь. В этот момент мимо проходит толстый 
поросенок и жует большую булку, котенок и щенок промят поросенка дать им 

кусочек булки, на что тот отвечает грубым хрюканьем. Тогда котенок хватает 
его за хвостик, и поросенок с визгом убегает жаловаться своей маме.  

192. Три характера (для детей 6 - 7 лет)  

Дети слушают три музыкальные пьесы Д. Кабалевского: «Злюка», 

«Плакса» и «Резвушка», Вместе с ведущим дают оценку поведения Злюки, 
Плаксы и Резвушки. Трое детей договариваются, кто какую девочку будет 
изображать, а четвертый ребенок должен догадаться по их мимике и 

пантомимике, кто из них Злюка, Плакса и Резвушка.  

При повторении игры Злюка, Плакса и Резвушка встают рядом и отгадывающий 

ребенок должен узнать их теперь без музыкальной подсказки, только по Мимике 
и пантомимике. 

Если в группе только одна девочка, то Злюку и Плаксу изображают мальчики  

193. Повар - лгун (дли детей 5-6 лет)  
Ведущий читает стихотворение: 

Идет кисонька из кухни. 

У ней глазоньки опухли.  

— О чем ты, кисонька, плачешь?  

— Как же мне, кисоньке, не 
плакать? Повар пеночку слизал И на 
кисоньку сказал.  

Звучит музыка В. Калинникова «Кисонька». Ребенок изображает повара. Он 

делает вид, что лижет пенку с молока, разливая его по воображаемым кружкам. 

Повар идет к ребятам и раздает им кружки с молоком. Дети спрашивают: «Где 

пеночка?» Повар отвечает: «Кисонька слизала». Они выпивают молоко и отдают 

свои кружки, повару. Повар уходит. Входит ребенок, изображающий плачущую 

кисоньку. От нее дети узнают, что повар — лгун. Повар слышит это и прячется. 

Дети ищут повара, находят его и ведут к кисоньке. Повар просит прощения у 

кисоньки.  

194. Просто старушка (для детей 5-6 лет) 



По улице шли мальчик и девочка. А впереди них шла старушка. Было 
очень скользко. Старушка поскользнулась и упала.  

— Подержи мои книжки! - крикнул мальчик, передал девочке свою сумку и 
бросился на помощь старушке. Когда он вернулся, девочка спросила его:  

— Это твоя бабушка? 

— Нет,- ответил мальчик. 

— Мама? — удивилась подружка.  

— Нет! 

— Ну, тетя? Или знакомая? 

— Да нет же, нет! — ответил мальчик. — Это просто старушка.  

Дети, прослушав рассказ В. Осеевой «Просто старушка», разыгрывают 

другую ситуацию: как бы поступила девочка, если бы она была одна и увидела 

упавшую старушку. После этого разыгрывается ситуация так, как она дана в 

рассказе В. Осеевой. Затем этюд проигрывается еще раз: мальчик и девочка 

вместе помогают старушке.  

195. Чертенок, или Мальчик-наоборот (для детей 6-7 лет) 
Мальчик-чертенок  жил  на  болоте.  Иногда  по  тропинке  мимо  болота  

проходили люди. Чертенку очень нравились люди, он хотел тоже им 
понравиться, поэтому, как увидит он кого-нибудь, тотчас вспрыгнет на кочку и 

давай плясать на ней - только грязная вода во все стороны летит. Проходящие 
почему-то ускоряли шаг, зажимали себе нос, отворачивали от чертенка лицо...  

Чертенок не знал, что запах тухлой воды неприятен, что кривляние и гримасы 
пугают, а его мокрая драная одежда, усеянная пиявками и улитками, вызывает у 
всех тошноту.  

Но вот однажды по этой тропинке шел добрый человек. Он не отвернулся 
от чертенка, не зажал нос, а подозвал его к себе. Добрый человек вытащил из 

кармана волшебную булавку и пристегнул ее к одежде чертенка. И в тот же миг 
не стало болота, а перед ним стоял красивый и чистенький мальчик.  

Мальчик, бывший чертенок, попросился жить к доброму человеку.  

Вот стали они жить вместе. Добрый человек говорит: «Открой дверь» — а 
мальчик ее плотнее закрывает; «Причешись» - а мальчик лохматит себе волосы; 
«Делай уроки» - а мальчик бежит на улицу.  

Добрый человек понял, что из чертенка получился мальчик - наоборот. Он 
не ругал мальчика, а стал сам говорить все наоборот: «Поколоти эту плаксу-

девочку» - а мальчик начинал ее ласкать и успокаивать; «Включи свет, когда 
пойдешь гулять» - а мальчик его выключал и т. д. Так они и жили.  

196. Шляпа старухи Шапокляк (для детей 6-7 лет)  

Во Франции шляпу называют «шапо»(Chapeuo – шляпа). Старуха 

Шапокляк так этому удивилась, что сняла шляпу с головы и стала ее со всех 
сторон рассматривать. Шапокляк и не заметила того, что, как только она сняла 

свой шапокляк, так тотчас же из проказливой и противной старухи превратилась  

в славную добрую бабушку. В это время мимо скамейки, где сидела Шапокляк, 

проходил заплаканный мальчик. Раньше бы старуха подставила мальчику 
подножку, чтобы тот упал, но теперь... Новая Шапокляк положила свою шляпу 

на скамейку, подошла к мальчику и стала его ласково расспрашивать, почему он 
такой расстроенный. Мальчик рассказал ей, что у него заболела мама. Ему надо 



перейти на другую сторону улицы, чтобы купить в аптеке лекарства для мамы, а 

машины так быстро, не останавливаясь, мчатся, что никак не перейти дорогу. 
Добрая Шапокляк успокоила мальчика и повела его к подземному переходу, 

который был довольно далеко.  

В это время к скамейке, на которой лежала шляпа старухи Шапокляк, 
приблизилась девочка. Девочка любила наряжаться, но вместе с тем была доброй  
и милой девочкой. Девочка подумала: «Я только примерю эту шляпку и сразу же 
положу ее на место». Но как только девочка надела шляпку старухи Шапокляк 

на голову, так сразу же превратилась в противную, проказливую девочку. Губы у 
нее сами собой стали складываться и запели:  
...Кто людям помогает, 

Теряет время зря. 

Хорошими делами 

Прославиться нельзя. 

И я вам предлагаю 

Всем делать точно так, 

Как делает старуха По 

кличке Шапокляк.  
Напротив на скамейке сидели крокодил Гена и Чебурашка. Они 

рассматривали картинки в книге. Девочка подсела к ним и стала как будто бы 

тоже смотреть картинки, а сама потихоньку все оттесняла и оттесняла друзей к 

донцу скамейки, пока Чебурашка и крокодил Гена не упали в траву. Девочка 

состроила им гримасу и пошла хулиганить дальше (ребенок сам придумывает 

плохие поступки). Вдруг подул сильный ветер (роль ветра может исполнить 

ребенок). Он сбросил с головы девочки шляпу. Девочка сразу же стала снова 

хорошей и милой. Она побежала за шляпой, поймала ее и положила на прежнее 

место. Потом девочка попросила прощения у крокодила Гены и Чебурашки, а 

также у всех тех, кому она успела досадить, пока на ее голове красовалась шляпа 

старухи Шапокляк.  

197. Розовое словцо «привет» (для детей 6-7 лет) 
Один мальчик растерял все хорошие слова, остались у него только плохие. 

Тогда мама отвела его к доктору (у доктора были огромные усищи), тот сказал:  

— Открой рот, высунь язык, посмотри вверх, посмотри на кончик своего носа, 

надуй щеки. - И потом велел мальчику пойти поискать хорошее слово. Сначала 
мальчик нашел такое слово (показывает расстояние сантиметров в двадцать), это 

было «у-у-уф!». То есть нехорошее слово. Потом вот такое (сантиметров в пять  

— десять) — «отстань!». Тоже плохое. Наконец, он обнаружил розовое словцо 
«привет!», положил его в карман, отнес домой и научился говорить добрые 
слова, стал хорошим мальчиком. (Дж. Родари.)  

Дети получают роли мамы, врача и мальчика и начинают действовать в 
соответствии с фабулой рассказа.  

198. Вредное колечко (для детей 6-7 лет)  

Злой волшебник решает превратить хорошего и доброго мальчика в 

противного и плохого. Он бросает перед мальчиком колечко. Если надеть это 
колечко на палец, сразу же станешь вредным, драчливым и злым. Но хороший 

мальчик об этом не знает. Он наклоняется за колечком, надевает его на палец и 



превращается в скверного мальчишку. Ему хочется всех бить, все ломать, что он  

и начинает делать. Наконец, устав, он засыпает. К ребятам, обиженным злым 

мальчиком, подходит добрый волшебник. Он предлагает одному из детей снять у 

спящего с пальца вредное колечко. Все идут неслышными шагами к злому 

мальчишке (этюд «Тише!»). Колечко снято—мальчик просыпается. Он снова 

хороший и добрый. Мальчик просит у всех прощения (этюд «Провинившийся»), 

Добрый волшебник ломает колечко - злой волшебник гибнет. Все весело 

маршируют (этюд «Хорошее настроение»).  
Колечко может быть воображаемым или сделанным из мягкой проволоки.  

199. Дети спасены (для детей 8-9 лет)  

Пограничник Сергей Сенин прибыл домой в краткосрочный отпуск. Его 
дом находился рядом с небольшой железнодорожной станцией.  

Однажды Сергей шел к своим школьным друзьям. Переходя железнодорожное 
полотно, увидел: по шпалам, взявшись за руки, идут две девочки-дошкольницы,  

а сзади к ним стремительно приближается пассажирский поезд. Увлеченные 

игрой, они не замечали опасности. Не раздумывая, пограничник бросился к 
детям и буквально из-под колес столкнул старшую девочку с полотна, а с 

младшей упал между рельсов. Все, кто видел происходящее, замерли. Когда 
поезд прошел, все увидели: Сергей поднялся, а с ним и ребенок.  
Прослушав рассказ В. Шпандырева «Дети спасены», дети вместе с ведущим 

думают над тем, какие качества характера помогли пограничнику Сергею 
Сенину не растеряться, а спасти маленьких девочек. Затем дети распределяют 

между собой роли и проигрывают данную ситуацию.  
200. Сердитая Маша (для детей 6-7 лет)  

У Маши был младший брат, на которого она постоянно сердилась. Вот и 

на этот раз как же не сердиться! Мальчик нашел фломастеры и стал рисовать в 
ее новеньком альбоме для рисования. Маша вырвала у него из рук альбом и 

посмотрела на брата так грозно, что он решил, что сестра сейчас начнет его бить.  
Пока Маша возилась с альбомом, вынимая испорченные листы, малыш 

побежал в коридор, дотянулся до замка и выбежал на улицу.  
Маша услышала, что замок щелкнул, вышла взглянуть, кто пришел. 

Никого. И что-то брата не слышно. Посмотрела Маша, мальчика дома не было. 

Выбежала девочка на улицу, стала его звать. А брат, услышав ее сердитый голос, 

совсем перепугался и побежал от сестры на противоположную сторону улицы. 

Шоферы увидели малыша на дороге и остановили свои машины. Девочка же 

подумала, что они стоят из-за того, что ее умирающий брат лежит под колесами. 

Кинулась она вперед и увидела... живого брата. Маша догнала братишку и, 

крепко-крепко схватив его за руку, довела до тротуара. Машины тут же 

ринулись вперед. Маша присела перед братом на корточки, стала его прижимать 

к себе и ласкать, еще до конца не веря, что он жив и здоров.  
- Я тебя боялся, а ты хорошая,- сказал брат.  

201. Два маленьких ревнивца (для детей 6-7 лет) 
(Общая история)  

Братья Гоша и Тоша были очень похожи друг на друга, только у Гоши 
волосы были темные, а у Тоши - светлые. Они очень любили свою маму, но их 
любовь не радовала ее, мальчики были очень ревнивы. 



Однажды мама купила им две одинаковые гоночные машинки. Гоше 

показалось, что мама дала Тоше лучшую машинку. Он стал вырывать у брата 

игрушку и, плача, выкрикивать: «Ему всегда все лучшее, ты его больше 

любишь!» Мама поставила машинки рядом. Они были совершенно одинаковые, 

но Гоша не унимался: «У меня на машине царапина, а на его нет. Ты нарочно 

ему без царапинок дала!» «Тоша, поменяйся с братом», — сказала мама. Они 

поменялись. На Тошиной машинке оказалась не одна царапинка, а целых три.  

Только приготовился Гоша снова повздорить с братом, как вдруг ему 
сделалось очень стыдно.  

В другой раз Тоше показалось, что мама его любит меньше, чем Гошу. 

Гоша заболел - простудился. Мама осталась дома. Она уложила его в постель, 

принесла ему таблетки и воду и присела на стул около Гошиной кровати. Вдруг 

Тоша заплакал, стал укорять маму: «Ты Гошу больше любишь, ты никогда рядом 

со мной не сидишь, не даешь мне таблеток и воды!» Мама сказала устало: 

«Ложись». Тоша быстро разделся и лег в свою кровать. Мама принесла ему 

таблетки и воду. От таблеток у Тоши сделалось во рту горько-горько. Мама 

присела около Тоши, но ему от этого не было никакой радости. Ведь трудно 

здоровому мальчику удержаться днем в постели, а признаться маме, что ему 

скучно, было стыдно.  
Как-то незаметно и Гоша и Тоша заснули, и им приснился одинаковый 

сон: будто бы был болен не Гоша, а у Тоши разболелись зубы. Мама решила 

пойти с Тошей к зубному врачу. Гоша заворчал: «Когда я простудился, ты со 

мной к врачу не ходила, а с Тошенькой-то идешь». Мама ответила: «Одевайся, 

идем с нами». Пришли братья в поликлинику. Вышел доктор и забрал Тошу в 

кабинет. Тоша вскоре вышел, что-то держа в руке. Доктор позвал Гошу. Гоша 

спрятался за маму, а мама стала говорить, что у Гоши зубы не болят. Доктор, не 

слушая маму, крепко-крепко взял мальчика за руку и увел к себе в кабинет. А 

там было вот что... «У твоего брата во рту был лишний зуб — зуб ревности,-

сказал доктор. Дай-ка я посмотрю, нет ли и у тебя такого». Гоша открыл рот. Не 

успел он опомниться, как доктор вырвал у него какой-то зуб. «А вот и твой зуб 

ревности», - сказал доктор и протянул Гоше маленький зубик. Когда, 

возвращаясь домой, мальчики проходили мимо игрушечного магазина, то мама 

купила им две разные игрушки и братья впервые не поссорились. Придя домой, 

они стали дружно играть, но только каждый одной рукой, а другая у того и у 

другого была сжата в кулак. Потом они легли спать, а когда утром проснулись...  
и одновременно на самом деле проснулись, то раскрыли свои кулаки и увидели, 
что у них на ладонях лежит по одному бумажному зубу-зубу ревности. Они 
рассмеялись, побежали и выбросили эти бумажки в ведро.  

Пришла мама, посмотрела на Гошу и сказала, что он выздоровел, но 

сегодня еще должен побыть дома, а Тоша может идти гулять. Раньше... сколько 

бы было слез и упреков маме, что она кого-то из мальчиков любит больше. «Без 

меня Гоше будет скучно одному»,— сказал Тоша и остался дома. Мальчики 

стали играть.  
Никогда больше братья не ревновали друг друга к маме, и мама больше не 

расстраивалась. 



Психогимнастика» посвящена главным образом психомоторике игровых 

занятий, направленных на совершенствование у детей внимания, памяти, 
воображения, эмоций, нравственных представлений; дает методические указания 

по проведению этих занятий.  

Психогимнастика - это курс специальных занятий (этюдов, упражнений и 
игр), направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка 
(как ее познавательной, так и эмоционально-личностной сферы).  

Таким образом, психогимнастика примыкает к психолого-педагогическим  

и психотерапевтическим методикам, общей задачей которых является 
сохранение психического здоровья и предупреждение эмоциональных 
расстройств у детей.  

В психогимнастике тоже придается большое значение общению детей со 

сверстниками, что очень важно для нормального развития и эмоционального 

здоровья детей. Имеются десятки причин, вызывающих нарушения общения. 

Нарушения взаимоотношений могут быть, в частности, следствием двигательной 

расторможенности, а также неумения словесно общаться.  
Во время занятий психогимнастикой в основном используется 

бессловесный материал, хотя словесное выражение детьми своих чувств 
поощряется ведущим. Ведь назвать — значит более или менее понять.  

Мимика  

Мимика говорит нам без слов о тех или иных чувствах и настроениях 

человека. Если человек улыбается, значит, он радуется; сдвинутые брови и 

вертикальные складки на лбу свидетельствуют о недовольстве, гневе. О многом 

может сказать взгляд человека. Он может быть прямой, открытый, потупленный, 

доверчивый, ласковый, хмурый, вопрошающий, испуганный, невыразительный, 

застывший, блуждающий. Общее выражение лица может быть осмысленное, 

грустное, угрюмое, брезгливое, самодовольное, безразличное. Много 

определений можно подобрать и к смеху и плачу. Мимика бывает живой, вялой, 

бедной, богатой, маловыразительной, напряженной, спокойной. Иногда 

наблюдается амимия.  

Ко времени рождения человека все мышцы лица, необходимые для 
выражения эмоций, уже достаточно сформированы, хотя они и несколько 

отличаются по возможности функционирования от мышц лица взрослого (X. 
Остер, П. Экман, 1968).  

Такие специфические эмоциональные переживания, как горе, страх, 
интерес, печаль, удивление, можно наблюдать уже у младенцев (Дж. Лойджман, 
Л. Стеттнер, 1982).  

Выражение лица играет важную роль в общении. К. Изард (1980) отмечал, 

что эмоции, отражающиеся на лице, «слышны лучше, чем речь», поэтому для 

формирования взаимной привязанности между матерью и ребенком, для 

полноценного его развития необходимо, чтобы мать понимала, что ей 

«сообщает» ребенок, а ребенок должен «увидеть» и почувствовать 

эмоциональную реакцию матери.  

Умственно отсталые дети (как и умственно отсталые взрослые) заметно 
хуже, чем люди с нормальным интеллектом, распознают чувства на лице другого 
человека. Как далеко заходит это различие, зависит от степени их отсталости. 



Довольно часто бедность мимики, слабость и недифференцированность эмоций 
наблюдаются у детей с задержкой в развитии.  

Проведем небольшое исследование. Группа детей одного возраста, 

например 5-летнего, должна выполнить следующие движения: поднять брови 

вверх, сдвинуть их, сильно зажмуриться, широко раскрыть глаза, надуть щеки, 

втянуть щеки в полость рта. Мы увидим, что большая часть детей выполнит все 

точно, хотя всегда среди них найдутся и такие, которым надо будет показать, что 

требуется сделать. Возможно, будут и такие дети, которые не смогут поднять 

брови вверх, их сдвинуть... А что это? Вы попросили ребенка широко раскрыть 

глаза, а он еще и рот открыл, и голову откинул назад. Некоторые дети, выполняя 

это задание, дополнительно расставляют руки и ноги. Это синкинезии - 

сопутствующие движения. Причина — недостаточная дифференцированность 

движений. По метрической шкале лицевой психомоторики Л. А. Квинта (1931), 

произвольно поднимать брови ребенок может к 4 годам, нахмуривать брови — к 

7 годам (непроизвольно нахмуривать брови при гневе ребенок способен и к 7 

месяцам). Отставание развития лицевой моторики бывает и у нормально 

развивающихся детей, но чаще все же у детей с задержкой в развитии.  

Поэтому уже в младенческом возрасте резко амимичное лицо у ребенка должно 
настораживать родителей.  

Жесты  

Жесты делятся на условные, указывающие, подчеркивающие, ритмичные, 

показывающие и эмоциональные. Жестикуляция может быть живой, вялой, 
бедной, богатой, маловыразительной, естественной, спокойной, порывистой, 

робкой, энергичной, жест может и отсутствовать.  

Проведем несложное исследование группы детей 4 — 6-летнего возраста. Мы 

увидим, что даже маленькие дети знают жестикуляцию и умеют ею 
пользоваться. Когда им называли слова «высокий», «маленький», «там», «я» и т. 

д. и просили показать жестом, они легко справлялись с этим заданием.  

Исключение составляют лишь те дети, которые отстают в развитии. Им и в 

возрасте 6 лет трудно, например, показать размер маленького комарика 

(муравьишки, малюсенькой сахаринки и т. п.). Дети, больные шизофренией, по 

сравнению со здоровыми детьми с меньшей точностью распознают 

эмоционально-выразительные движения рук (Ю. Ф. Поляков, А. Е. Жирнова, 

1988).  

Пантомимика  

П. П. Лачинов в 1909 г. писал, что выразительные движения изредка 

слагаются из жестов, часто из мимики, из поз же всегда. Все отрицательные 
эмоции «съеживают» фигуру человека, а все положительные — ее 

«развертывают». «Расцвел, как цветок»,— говорят про счастливого человека.  

Осанка и поза имеют большое значение в создании облика человека. Осанка 

образуется из положения головы и туловища. Голова может быть поставлена 

прямо, склонена набок; втянута в плечи, откинута назад. Поза у человека бывает 

однообразной, разнообразной, стереотипной, естественной, искусственной, 

грациозной, скованной; перемена поз может быть постепенной, быстрой, 

замедленной, порывистой, плавной. Общий вид характеризуется как 

напряженный, расслабленный, подобранный, скованный, естественный, 



величественный, приниженный, подавленный, развязный, разболтанный, 
распрямленный, сутулый, сгорбленный, стройный, без резких особенностей.  

Могут ли 5 — 6-летние дети произвольно принимать условленную позу? 

Чтобы узнать это, предложим ребенку в отсутствие других детей показать, как 

он выглядел бы, если бы ему было холодно или если бы у него болел живот. При 

нормальном развитии большая часть детей сдвигает кпереди плечи, сжимается, 

сгибается, а меньшая сохраняет корпус распрямленным, т. е. не справляется с 

заданиями.  

При систематических упражнениях можно улучшить пантомимику. 
Нарушения выразительной моторики заслуживают пристального внимания  

потому, что неумение правильно выразить свои чувства, скованность, 

неловкость или неадекватность мимико-жестовой речи затрудняют общение 

детей со сверстниками и со взрослыми. Особенно в этом случае страдают дети с 

неврозами, органическими заболеваниями головного мозга и другими нервно-

психическими заболеваниями. Дети с бедной экспрессией, возможно, и сами 

полностью не улавливают, что им сообщается бессловесным образом другими, 

неправильно оценивают и их отношение к себе, что, в свою очередь, может быть 

причиной углубления у них астенических черт характера и появления вторичных 

невротических наслоений.  

Обучение выразительным движениям  

Для тренировки лицевой мускулатуры у детей с гипомимией используются 

этюды из второго раздела II части «Психогимнастики». В конце каждого из них 

даны описания выразительных движений лица и тела. Внимание детей, 

отстающих в развитии, привлекается к какому-то одному компоненту 

выразительности: «Он так удивился, что у него даже брови полезли на лоб». В 

этюдах типа «Удивление» и «Сердитый дедушка» следует тренировать мышцы, 

отвечающие только за брови — лоб, в этюдах «Гневная гиена» и «Соленый чай»  

— только мышцы носа (наморщивание) и губ. Можно упражнять мимику и во 

время психомышечной тренировки. Постепенно объем внимания ребенка надо 

расширить. Эти же этюды рекомендуются отстающим в эмоциональном 

развитии детям, плохо различающим выражение лица другого человека. Такие 

тренировки помогают им осмысливать сцепление определенных движений 

мускулов лица с определенными переживаниями. Одновременно ребенок учится 

называть свои чувства. Ему становятся понятны слова: интерес, удивление, 

радость, горе и т. д.  

Помощь детям с маловыразительной пантомимикой состоит из 

проигрывания этюдов с последовательным изучением поз, походки и других 

выразительных движений. Затем можно провести мини-конкурсы типа: «Кто 

лучше покажет позу», «Кто лучше пройдет» и т. п. Можно поиграть в игру «Кто 

это?». Два ребенка сидят или стоят на расстоянии нескольких шагов друг от 

друга. Третий ребенок должен определить, кто из них боится, кто грустит; на 

чьем лице мина отвращения, а на чьем написано удовольствие. Это могут быть и 

контраст ныв по эмоциональному состоянию персонажи из только что 

проигранных этюдов. Эти игры доставляют детям много радости, хотя и 

представляют собой интенсивный тренаж. 


