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Аннотация: в статье описаны особенности развития произвольной само-

регуляции у детей младшего школьного возраста с задержкой психического раз-

вития с опорой на современные исследования. Рассмотрены теоретические и 

прикладные аспекты применения музыкотерапии как метода арт-терапии в 

развитии саморегуляции у данной категории детей. Перечислены эффективные 

техники и упражнения с элементами музыкотерапии, даны рекомендации по их 

использованию в условиях семьи. 
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Стремительно развивающаяся реальность предъявляет все более высокие 

требования к современному человеку, в особенности к его регулятивным способ-

ностям. Благодаря развитой системе саморегуляции он может успешно решать 

повседневные и бытовые задачи, а также достигать более сложных и глобальных 

целей, направленных на самореализацию в учебной, профессиональной или иной 

деятельности. 

На данный момент существует множество определений для произвольной са-

морегуляции, но в общем смысле под этим процессом понимается сознательная 
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активность человека, которая направлена на приведение внутренних резервов в 

соответствие с условиями внешней среды ради успешного достижения значимой 

цели (А.О. Конопкин, В.И. Моросанова, О.А. Прохоров и др.). Некоторыми авто-

рами (Г.Ш. Габдреева, К.А. Абульханова-Славская) подчеркивается многоуровне-

вый характер саморегуляции, в ее структуре можно выделить психическую и лич-

ностную регуляцию. Уровень психической регуляции реализуется через мобили-

зацию психической активности, ее поддержание для осуществления деятельности. 

Личностный уровень регуляции составляют такие образования, как самооценка, 

ценностные ориентации, мотивы, установки, свойства личности и другие. Оба 

уровня взаимосвязаны и взаимно влияют друг на друга. 

Вопрос о формировании произвольной саморегуляции становится особенно 

актуальным в период поступления ребенка в школу, при переходе от дошкольного к 

младшему школьному возрасту. Это обусловлено тем, что успешность адаптации к 

новой социальной ситуации развития и освоения школьной программы в большей 

степени определяется состоянием системы произвольной саморегуляции ребенка. 

Чаще всего произвольность психических процессов, волевое регулирование 

эмоций и поведения на начальных этапах обучения в школе носят непостоянный 

характер, поскольку перечисленные сложные процессы находятся в стадии фор-

мирования. Это может проявляться в трудностях долгосрочного удерживания 

внимания на задании, высокой потребности в помощи со стороны педагога или 

родителя. Однако в процессе систематизированного школьного обучения учащи-

еся осваивают школьные нормы и правила, овладевают навыками самоконтроля, 

становятся более самостоятельными, тем самым совершенствуя саморегуляцию 

деятельности и поведения. 

Особенности развития детей с задержкой психического развития обуславли-

вают трудности в осуществлении саморегуляции, проявляющиеся в дефиците 

предварительного планирования, последующего регулирования и контроля дей-

ствий. Изначально действия школьников характеризуются высокой мотивирован-

ностью, однако в процессе длительной деятельности эти действия не приносят 

ожидаемого результата [5; 8]. Исследователями отмечаются особенности 
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эмоциональной саморегуляции у данной категории детей, которые проявляются 

в несовершенстве контроля своих эмоциональных проявлений, неполном или ис-

каженном понимании своих и чужих эмоциональных состояний, трудностях 

установления причинно-следственных связей между ситуацией и эмоцией [2; 7]. 

Описанные выше особенности произвольной саморегуляции у младших 

школьников с задержкой психического развития оказывают негативное влияние 

на процесс их социально-психологической адаптации. В силу этих особенностей 

школьники нуждаются в комплексном сопровождении, которое включает в себя 

активное привлечение ближайшего окружения ребенка к данному процессу, 

прежде всего семьи. 

Целесообразно включать в коррекционно-развивающие мероприятия ме-

тоды арт-терапии, способствующие самореализации и самораскрытию личности 

ребенка. Одним из эффективных методов арт-терапии является музыкотерапия, 

применение которой направлено на создание позитивного эмоционального фона, 

преодоление тревожности, снятие нервно-психического напряжения. 

Е.М. Мастюкова, Е.А. Медведева, И.В. Евтушенко, С.М. Миловский и другие ав-

торы отмечают роль музыкально-ритмических занятий в социализации, активи-

зации и побуждении интереса к деятельности у детей. Рядом исследований дока-

зано, что использование элементов музыкотерапии в рамках коррекционно-раз-

вивающих занятий положительным образом влияет на динамику развития само-

контроля и саморегуляции деятельности и поведения как у нормально развиваю-

щихся детей, так и детей с задержкой психического развития [1; 3; 6]. 

Методики музыкальной терапии предусматривают целостное использова-

ние музыкальных произведений в качестве основного воздействия, а также как 

дополнения к другим коррекционным методам (изотерапия, танцевальная тера-

пия, сказкотерапия, игротерапия и др.). Практические основы применения музы-

котерапии для коррекции эмоционально-волевой и личностной сфер детей с 

ограниченными возможностями здоровья отражены в работах Е.Н. Котышевой, 

Е.А. Медведевой, Е.А. Белецкой, Т.И. Ивановой и др. 
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Е.А. Медведева обращает внимание на то, что использование разнообраз-

ных средств воспитания и обучения вместе с установлением адекватных спосо-

бов взаимодействия между взрослым и ребенком способствует формированию 

наиболее комфортного и безопасного внутрисемейного микроклимата, который 

содействует развитию личности младшего школьника [4]. 

Внутри семьи возможно эффективное использование элементов музыкотера-

пии при работе с детьми с задержкой психического развития. Существует множе-

ство комплексов музыкальных упражнений, отличающихся своей направленно-

стью: развитие слухового внимания (пальчиковые и жестовые игры; подпевание и 

звукоподражание; игры по правилам; совместное прослушивание классической му-

зыки В.А. Моцарта, П.И. Чайковского и др.); развитие чувства ритма (использова-

ние стихов, ударных музыкальных инструментов, в том числе бытовые предметы); 

развитие пространственных представлений (хороводы, танцы); развитие координа-

ции движений и мелкой моторики (использование детских песен и музыкально-ре-

чевых игр); развитие навыков коммуникации (упражнение «музыка моего настрое-

ния»; импровизационное исполнение на музыкальных инструментах). 

Для организации вышеперечисленных мероприятий важно выделить удоб-

ное время в течение дня, в рамках которого взрослый исполняет роль ведущего 

(например, выбирает музыкальное произведение в соответствии с настроением 

ребенка, следит, чтобы он не отвлекался на посторонние раздражители 

и т. д.). Перед слушанием или выполнением упражнений важно заинтересовать 

ребенка, настроить его на предстоящую произвольную деятельность. В процессе 

слушания важно, чтобы школьник комфортно устроился на любимом стуле, 

кресле, диване, ковре, заняв непринужденную позу. Слушанию отводится около 

5–10 минут, важно не допустить переутомления ребенка, иначе он потеряет ин-

терес и начнет отвлекаться. В конце проведенного мероприятия следует задать 

школьнику вопросы: понравилась ли тебе музыка? Как она звучала (тихо или 

громко; нежно или бодро; быстро или медленно и т. д.)? Что она тебе напомнила? 

Можно попросить ребенка подвигаться под музыку, стимулировать его к подбору 

движений, наиболее подходящих характеру произведения. 
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При возникновении у ребенка сложностей понимания и отреагирования му-

зыкального произведения целесообразно использовать вспомогательные сред-

ства: картинки, книжные иллюстрации, игрушки, мимические и пантомимиче-

ские движения. В качестве более сложного задания можно предложить ребенку 

придумать собственный танец под выбранную мелодию, выучить последователь-

ность движений, или сочинить небольшую песню, мелодию. 

Особое внимание при развитии саморегуляции у детей с задержкой психи-

ческого развития музыкальными средствами в домашних условиях следует уде-

лять релаксационным упражнениям, целью которых является нормализация пси-

хоэмоционального состояния ребенка. В такой работе целесообразно использо-

вать произведения с неторопливым темпом, ровной и негромкой динамикой 

(например, П.И. Чайковский «Осенняя песенка», «Баркарола» из цикла «Времена 

года», В. Моцарт «Колыбельная», Г.В. Свиридов «Романс», «Весна. Осень»), а 

также звуки природного происхождения (шум дождя, морских волн, треск ко-

стра, пение птиц, шум листвы и так далее) [6]. Для начала следует дать установку 

ребенку на предстоящий процесс расслабления, ему предлагается сосредоточить 

внимание на глубоком дыхании. Непосредственная релаксация может сопровож-

даться визуализацией (например, «Представь, что ты лежишь на мягком золоти-

стом песке, а твое лицо обдувает приятный морской ветер»), которые усиливают 

расслабляющий эффект упражнения. 

Таким образом, применение элементов музыкотерапии в коррекционно-разви-

вающей работе позволяет достичь положительной динамики в развитии произволь-

ной саморегуляции младших школьников с задержкой психического развития. Про-

слушивание специально подобранных музыкальных произведений, а также само-

стоятельное музицирование требуют от ребенка применения регулятивных способ-

ностей: умения внимательно слушать, анализировать прослушанное, делать на ос-

нове прослушанного выводы, планировать игру на музыкальном инструменте, ре-

гулировать свое поведение, давать оценку своему эмоциональному состоянию по-

сле прослушивания или исполнения музыкального произведения. Специально по-

добранные композиции можно применять в релаксационных целях, снижая 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

мышечный и эмоциональный дискомфорт школьника. Большое значение имеет ре-

гулярное применение вышеописанных упражнений и техник членами семьи сов-

местно с ребенком, способствующее развитию произвольной саморегуляции дея-

тельности, а также регуляции эмоциональной и поведенческой сфер. 
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