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Значение изобразительной деятельности для эмоционального развития и 

эстетического воспитания дошкольников с нарушениями речи. 

 

   Нарушения речевого развития детей, будь то ФФН, ОНР, заикание и др. 

рассматриваются, прежде всего, как нарушения общения. Отклонения в 

развитии речи отражаются на формировании всей психической жизни 

ребѐнка.  

   Речь – сложная и специально организованная форма психической 

деятельности. Речь принимает участие в мыслительных процессах и является 

регулятором человеческого поведения.  

   Творческая деятельность имеет огромное значение для развития и 

воспитания детей. Продукты изобразительной деятельности ребенка 

(рисунки, поделки и др.) – это изображение действительности, которое 

отражает внутренний мир ребенка, его душевные переживания, 

взаимоотношения с окружающим миром в целом и с конкретными людьми в 

частности; состояние интеллекта, его работоспособность, уровень развития 

психических процессов, настроение. Большую роль творческая деятельность 

может сыграть в развитии ребенка с проблемами речевого развития по 

причине своей доступности. 

   Важной особенностью детей с речевыми нарушениями является незрелость 

эмоционально-волевой сферы, социальных навыков поведения, 

недостаточная готовность к школьному обучению. Ребенок, имеющий 

задержку речевого развития отличается замедленным темпом развития 

психики, который выражается в недостаточности общего запаса знаний, 

незрелости мышления, неустойчивостью внимания, сниженном объеме 

памяти, преобладанием игровых интересов, быстрой утомляемостью и 

пресыщаемостью. 



   Современная специальная психология и педагогика в поиске эффективных 

средств коррекции все больше ориентируется на использование искусства в 

процессе воспитания и обучения детей с нарушениями речи. 

   На важную роль искусства в коррекционной работе указывали 

представители зарубежной педагогики Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли, а 

также отечественные ученые Л. С. Выготский, А. И. Граборов, Е. А. 

Екжанова, Т. С. Комарова и др. Они утверждают, что художественная 

деятельность детей обеспечивает их сенсорное развитие, формирует 

мотивационно-потребностную сторону их продуктивной деятельности, 

способствует развитию восприятия, произвольного внимания, воображения, 

речи, мелкой моторики, руки, коммуникации. 

   Коррекционные возможности изо деятельности по отношению к ребенку с 

нарушениями речи связаны, прежде всего с тем, что она является источником 

новых позитивных переживаний ребенка, рождает новые креативные 

потребности и способы их удовлетворения, развивают познавательные 

процессы. А активация потенциальных возможностей в практической 

художественной деятельности – это и есть реализация социально-

педагогической функции искусства. 

   В последние годы использование изобразительной деятельности все 

больше включается в коррекционно-развивающий педагогический процесс в 

специальных образовательных учреждениях и дает положительные 

результаты. Решаются следующие основные задачи коррекционной 

педагогики и психологии: 

- разработка коррекционно-направленной системы художественного 

развития, формирование основ художественной культуры; 

- разработка содержания и коррекционно-развивающих технологий 

использования искусства; 

- осуществление средствами искусства коррекции имеющихся нарушений в 

развитии познавательной деятельности, эмоционально-волевой, моторной и 

личностной сфер. 



Изобразительная деятельность предоставляет большие возможности для 

умственного, эмоционально-эстетического и волевого развития ребенка, для 

совершенствования психических функций: зрительного восприятия, 

воображения, памяти, мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, абстрагирования), моторики, речи. 

   Сама изобразительная деятельность дошкольников с речевыми 

нарушениями подводит их к пониманию того, что изобразительное искусство 

отражает окружающий мир, посредством линий, цвета, красок, формы. В 

этот период детей знакомят с разными видами и жанрами изобразительного 

искусства, представления о которых у них углубляются в процессе 

изображения предметов, образов. 

   В детском саду занятия рисованием, лепкой, аппликацией интересны для 

ребенка с речевыми нарушениями. Он радуется результату своей работы. 

Свой рисунок или поделку он может подарить маме, бабушке, близким, 

друзьям, а также использовать в игре. И поэтому, занятия изобразительной 

деятельностью занимают особое место в коррекционной работе с детьми, 

имеющими нарушения речи. 

   Особенности изобразительной деятельности детей с нарушениями речи 

обусловлены структурой имеющихся у них нарушений. Сенсорные 

нарушения влияют на формирование навыков изображения в лепке, 

рисовании, аппликации. 

   Так, при речевых нарушениях наблюдается несовершенство 

цветоразличения (узнавание промежуточных цветов) и таких компонентов 

восприятия, как дифференцированность, избирательность, целостность, 

осмысленность, точность. Эти нарушения в развитии не обеспечивают 

полноценную изобразительную деятельность детей. Нарушение 

пространственных ориентировок сказывается на рисовании, наклеивании 

предметов, человека и их расположение на листе. Ограниченность образов, 

представлений затрудняет сюжетное и предметное рисование, лепку, 



аппликацию. Несформированность самоконтроля не позволяет уточнять и 

сравнивать свое изображение с образцом и давать вербальную оценку.     

   Нарушение в общей и мелкой моторике затрудняют использование и 

правильное владение инструментами изобразительной деятельности (кистью, 

стекой, ножницами). 

   Также хотелось бы отметить, что без внимания и поощрения со стороны 

взрослых дети очень быстро утрачивают интерес к действиям с 

изобразительными материалами. А это значит, что не будет реализовано их 

возрастное стремление к самостоятельности, активности, направленное на 

познание окружающего мира и потому что от степени элементарной 

подготовленности детей в изобразительной деятельности зависит 

своевременное начало развития их творчества на следующих возрастных 

этапах. 

   Таким образом, учитывая психологические особенности детей с 

нарушениями речи, перед педагогами стоят задачи в обучении навыкам 

изобразительной деятельности: 

- воспитание у детей эмоционально-эстетических чувств, эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений искусства; 

- развитие способности понимать их содержание, его единства со средствами 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации; 

- формирование оценочного отношения к результатам изобразительной 

деятельности, собственного и сверстников; 

- формирование навыков и умений занятиями рисованием, лепкой и 

аппликацией, развитие творческих проявлений; 

- развитие у детей моторного алгоритма изобразительных действий, техники 

изображения, пространственных ориентировок, представлений о средствах 

«изобразительного языка»; 

- развитие и коррекция познавательных процессов: мышления, восприятия, 

памяти, внимания, речи и воображения. 



   Следовательно, для полноценного коррекционно-развивающего процесса 

необходимо целенаправленное руководство рисованием, лепкой и 

аппликацией. Для этого в первую очередь необходимо превратить обучение 

навыкам изобразительной деятельности в осознанное и интересное для 

ребенка дело. 

   Занятия по рисованию, лепке, аппликации в массовом детском саду 

объединяются под названием «Изобразительная деятельность» или 

продуктивная деятельность, так как результатом их является создание 

ребенком определенного продукта: рисунка, аппликации, лепки. Значение 

изобразительной деятельности для всестороннего развития и воспитания 

дошкольника с дизартрией велико и многогранно. Выступая как 

специфическое образное средство познания действительности, она имеет 

огромное значение для умственного воспитания ребенка, что в свою очередь, 

теснейшим образом связано с развитием речи. Деятельность с бумагой, 

ножницами, пластилином, красками и карандашами обогащает 

представления детей об окружающих предметах и способствует проявлению 

умственной и речевой активности. Используя изобразительную деятельность, 

педагог может определить уровень интеллектуального и эмоционального 

развития детей. 

   В рамках изобразительной деятельности детей обучают рисованию, лепке, 

аппликации. Изобразительную деятельность можно рассматривать не только 

как один из предпочитаемых детьми видов дошкольной деятельности, но и 

как инструмент коррекции и развития. 

   Изобразительная деятельность подводит дошкольников с нарушениями 

речи к пониманию того, что изобразительное искусство отражает 

окружающий мир посредством линий, красок, цвета, формы. Также 

изобразительная деятельность ребенка в свою очередь знакомит нас с его 

внутренним миром, его страхами и радостями. В этот период дети 

знакомятся с разными видами и жанрами изобразительного искусства, 



представления о которых у них углубляются в процессе изобразительной 

деятельности. Задачи в обучении данному виду искусства: 

  воспитание у детей с проблемами эмоционально-эстетических чувств, 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений искусства; 

  развитие способности понимать их содержание, его единства со 

средствами выразительности в разных видах изобразительного 

искусства; 

   формирование оценочного отношения к результатам 

изобразительного творчества, своего и сверстников, навыков и умений 

в изобразительной декоративной, конструктивной деятельности; 

  развитие у детей моторного «алфавита» изобразительных действий, 

техники изображения пространственных ориентировок, представлений 

об основных средствах «изобразительного языка»; 

  формирование творческих проявлений ребенка в разных видах 

изобразительного искусства; 

 подведение ребенка к пониманию того, что искусство окружает всюду 

(дома, в детском саду, на улице); что оно доставляет людям 

удовольствие, украшает быт и что к нему следует бережно относится.  

   Развитие творческих проявлений в изобразительной деятельности у детей с 

нарушениями речи определяется: 

  наличием положительной мотивации и эмоционального настроя к 

изобразительной деятельности; 

  уровнем сформированности способности к изобразительной 

деятельности, которые составляют степень развития воображения; 

  в зрительной чувствительности, обеспечивающей полноту восприятий; 

  дифференцированностью движений руки, которая помогает овладеть 

навыками изображения. 

   Изобразительная деятельность развивает отдельные мыслительные 

операции, такие, как сравнение, обобщение, анализ, синтез, абстрагирование, 

конкретизация, классификация. Мышление органично связано с речью, 



которая является инструментом мышления, способом передачи информации, 

регулятором человеческого общения и собственного поведения.  

 

 

Специфические особенности использования рисования для коррекции 

речевого недоразвития и развития мелкой моторики 

 

   Рисование - одно из любимых занятий детей, дающее большой простор для 

проявления их творческой активности. Тематика рисунков может быть 

разнообразной. Ребята рисуют все, что их интересует: отдельные предметы и 

сцены из окружающей жизни, литературных героев и декоративные узоры и 

т. д.  

Таким образом, в занятиях по рисованию мы выделяем следующие формы: 

 Декоративное рисование – изображение орнаментов, узоров, 

элементов народного творчества, 

 Предметное – состоящее из отдельных изображений; 

 Сюжетное – отражающее совокупность действий и событий. 

В детском саду используются в основном цветные карандаши, акварельные и 

гуашевые краски, обладающие разными изобразительными возможностями. 

Карандашом создается линейная форма. При рисовании карандашом 

развивается ритмичность движений, тренируются пальцы кистей рук и 

зрительная координация. Полезно упражнять руку ребенка в процессе 

рисования изображений, в которых сочетаются горизонтальные, 

вертикальные прямые линии, замкнутые формы, вогнутые линии. При этом 

постепенно вырисовывается одна часть за другой, добавляются различные 

детали. Затем линейное изображение раскрашивается. Развитию мелкой 

моторики помогает выполнение детьми размашистых, уверенных движений, 

не отрывая руки от листа бумаги. Это упражнение для отработки движений 

кисти, слева направо и справа налево. Такая последовательность создания 

рисунка облегчает аналитическую деятельность мышления ребенка, 



развивает планирующую функцию речи. Нарисовав одну часть, он 

вспоминает или видит на натуре, над какой частью следует работать дальше. 

Кроме того, линейные контуры помогают в раскрашивании рисунка, ясно 

показывая границы частей. 

   В рисовании красками (гуашью и акварелью) создание формы идет от 

красочного пятна. В этом плане краски имеют большое значение для 

развития чувства цвета и формы. Красками легко передать цветовое 

богатство окружающего мира. В процессе рисования красками дети имели 

возможность творчески экспериментировать – рисовать пальцами, ватными 

палочками, применять различные приемы печатания. Это позволило полнее 

передать особенности изображаемых объектов, их фактуру. В исполнении 

карандашами эти темы трудоемки, требуют хорошо развитых технических 

навыков, а подчас и непосильны для дошкольников с проблемами. 

   При обучении детей рисованию, перед нами стоит задача не просто 

выработать у них определенную технику рисования. Чтобы занятия имели 

также коррекционный эффект, необходимо уделить внимание 

формообразующим движениям и регуляции рисовальных движений по ряду 

показателей: плавность, непрерывность, умение изменять направление 

движений под углом, переход от одного движения к другому. Сформировав, 

таким образом, ручную умелость, мы подготавливаем руку ребенка к 

овладению письмом, а также расширяем круг его изобразительных 

возможностей. Ребенок сможет без затруднений выразить любой свой 

замысел, расширится круг его представлений, в его словарь войдут новые 

понятия.  

   Следует всячески поощрять желание детей рисовать в свободное время, 

ведь в рисунке ребенок отражает окружающий мир, дают волю 

воображению, и что не менее важно, орудуя карандашом и бумагой, 

развивает двигательные навыки руки. Рисуем с детьми на песке, на снегу, 

используя старые фломастеры. И такое постоянство в работе по развитию 



мелкой моторики и развитию речи помогает достичь желаемого 

коррекционного эффекта. 

 

Специфические особенности использования аппликации для коррекции 

речевого недоразвития и развития мелкой моторики 

 

   Каждый вид изобразительной деятельности, кроме общего эстетического 

влияния, имеет свое специфическое воздействие на ребенка. Значение 

занятий аппликацией в том числе и с использованием нетрадиционных 

техник, с использованием занимательного материала для образования 

дошкольников исторически и научно доказано. В результате обобщения 

опыта педагогов было выявлено значение обучения аппликации: 

- развитие эстетического мировосприятия, воспитание художественного 

вкуса; 

- развитие художественно - графических умений и навыков; 

- развитие фантазии, творческого мышления и воображения, 

пространственного восприятия; 

- развитие точных движений руки и мелкой моторики пальцев; 

- становление некоторых организационных навыков художественного 

творчества; 

- получение сведений об отечественной и мировой художественной культуре; 

- воспитание зрительской культуры; 

- возможное раскрытие начал профессиональной художественно - 

изобразительной деятельности.  

   В процессе занятий аппликацией дети знакомятся с простыми и сложными 

формами различных предметов, части и силуэты которых они вырезывают и 

наклеивают. Занятия аппликацией способствуют развитию математических 

представлений. Дошкольники знакомятся с названиями и признаками 

простейших геометрических форм, получают представление о 

пространственном положении предметов и их частей (слева, справа, в углу, в 



центре и т. д.) и величин (больше, меньше). Эти сложные понятия легко 

усваиваются детьми в процессе создания декоративного узора или при 

изображении предмета по частям. 

   В процессе занятий у дошкольников развиваются чувства цвета, ритма, 

симметрии и на этой основе формируется художественный вкус. Им не надо 

самим составлять цвета или закрашивать формы. Предоставляя ребятам 

бумагу разных цветов и оттенков, у них воспитывают умение подбирать 

красивые сочетания. 

   С понятиями ритма и симметрии дети знакомятся уже в младшем возрасте 

при распределении элементов декоративного узора. Занятия аппликацией 

приучают малышей к плановой организации работы, которая здесь особенно 

важна, так как в этом виде искусства большое значение для создания 

композиции имеет последовательность прикрепления частей (сначала 

наклеиваются крупные формы, затем детали; в сюжетных работах — сначала 

фон, потом предметы второго плана, заслоняемые другими, и в последнюю 

очередь предметы первого плана). Индивидуальные и коллективные формы 

аппликации могут быть различного содержания. В зависимости от этого 

принято подразделять занятия по видам. Сюда включается предметная, 

сюжетно - тематическая и декоративная аппликация. 

   Выполнение аппликативных изображений способствует развитию 

мускулатуры руки, координации движений. Ребенок учится владеть 

ножницами, правильно вырезывать формы, поворачивая лист бумаги, 

раскладывать формы на листе на равном расстоянии друг от друга. 

   Бумага - доступный для ребенка и универсальный материал, возможно его 

широкое применение не только для рисования, но в аппликации и 

конструирования. Это и мозаичная аппликация, которую используем для 

подарка, оформления групповой и раздевальных комнат, аппликация 

обрыванием, способствующая развитию мелкой моторики. При работе с 

ножницами, клеем дети учатся правильно пользоваться материалами, 



инструментами, приобретают немало практических навыков и умений, 

развивают мелкую моторику пальцев и координацию движения руки. 

Детей привлекает возможность делать поделки из бумаги, которые можно 

использовать в играх, инсценировках - это оригами. Занятия по оригами 

проводились преимущественно в свободное от регламентированной 

деятельности время.  

   Притягательная сила этого искусства в способности будить детское 

воображение, память, пространственное мышление, развивать мелкую 

моторику пальцев, оживлять плоский и немой лист бумаги, за считанные 

минуты, превращать его в цветы, животных, птиц, поражающих 

правдоподобием своих форм и замысловатостью силуэтов. Тематика оригами 

очень разнообразна, идет от простого к сложному. Но особый момент, 

служащий дополнительной мотивацией при изготовлении детьми оригами – 

это то, что изготовленными поделками можно будет потом играть (в отличие 

от других продуктивных видов деятельности): кораблик поплывет, самолет 

непременно взлетит, а лягушка будет прыгать. 

   Эти виды деятельности – аппликация и оригами – вызывают у детей 

особый отклик. Аппликативные изображения чаще других передаются в дар 

родителям, при этом сопровождаются рассказом: что сделано в начале, что 

последовало затем, и какие действия выполнялись в завершении работы. 

Ребенку хочется повторить свой успех. Систематическое обучение детей 

разнообразным способам аппликации из различных материалов создает 

основу для творческого выражения дошкольника в самостоятельной 

деятельности: он может выбрать содержание аппликации (декоративный 

узор, предмет, сюжет), материал (один или несколько в сочетании) и 

использовать разную технику, подходящую для более выразительного 

исполнения задуманного. А систематичное повторение действий 

автоматизирует ручные навыки, развивает мускулатуру руки. Таким образом, 

аппликация является важным средством развития мелкой моторики пальцев 

и формирования речи. 



 

Специфические особенности использования лепки для коррекции 

речевого недоразвития и развития мелкой моторики 

 

   Дети лепят людей, животных, посуду, транспорт, овощи, фрукты, игрушки. 

Разнообразие тематики связано с тем, что лепка, как и другие виды 

изобразительной деятельности, в первую очередь выполняет воспитательные 

задачи, удовлетворяя познавательные и творческие потребности ребенка. Как 

и любой другой вид художественной деятельности, лепка способствует 

развитию представлений ребенка с проблемами об окружающем мире. 

Полнота представлений дошкольника о качествах предметов зависит от того, 

насколько активно действуют его анализаторы. Своеобразие лепки как 

одного из видов изобразительной деятельности заключается в объемном 

способе изображения.  

   В связи с тем что развитие творчества, умение детей свободно задумывать 

тему и решать ее зависит от того, насколько они владеют техникой лепки, на 

эту сторону следует обратить большое внимание. На каждом занятии наряду 

с задачами творческого характера ставятся задачи обучения детей технике 

лепки. Чем больше изобразительных и технических приемов знает ребенок, 

тем более самостоятельный и творческий характер приобретает его лепка. 

Перечисленные задачи должны направить деятельность воспитателей на 

развитие у детей умения создавать выразительный образ, осуществлять поиск 

формы, пропорций, дополнительных деталей, углубляющих тему, т. е. поиск 

выразительных средств, приемов лепки, а также умения планировать свою 

работу. Ребенок должен овладеть способами творческих действий, которые в 

дальнейшем помогут ему самостоятельно организовать свою деятельность. 

Следовательно, воспитатель должен создавать такую обстановку, отобрать 

такие обучающие приемы и творческие задания, которые дадут детям 

возможность овладеть комплексом знаний, умений и навыков, необходимых 

для создания образа в лепке. Элементы творческого воображения 



проявляются на занятиях лепкой, если перед детьми раскрывается 

возможность самостоятельно планировать свою деятельность и отбирать 

приемы как изобразительного, так и технического порядка. 

   Пластичность материала и объемность изображаемой формы позволяют 

дошкольнику овладеть некоторыми техническими приемами в лепке скорее, 

чем в рисовании. Например, передача движения в рисунке является сложной 

задачей, требующей длительного обучения. В лепке решение этой задачи 

облегчается. Ребенок сначала лепит предмет в статичном положении, а затем 

сгибает его части в соответствии с замыслом. 

   Передача пространственных соотношений предметов в лепке также 

упрощается — объекты, как в реальной жизни, расставляются друг за другом, 

ближе и дальше от центра композиции. Вопросы перспективы в лепке 

попросту снимаются. 

   В процессе лепки, манипуляций с пластилином или глиной идѐт 

естественный массаж биологически активных точек расположенных на 

ладонях и пальцах рук, что положительно сказывается на общем 

самочувствии ребѐнка. Формируется общая умелость рук, в том числе и 

мелкая моторика – движения рук совершенствуются под контролем зрения и 

кинестетических ощущений, поэтому приобретаемые навыки оказывают 

колоссальное влияние на развитие физических и психических процессов и на 

всѐ развитие ребѐнка в целом. Кроме того, решается большая часть 

мыслительных задач – рука действует, а мозг фиксирует ощущения, соединяя 

их со зрительными, слуховыми, тактильными восприятиями в сложные, 

интегрированные образы и представления. В занятиях лепкой мы 

задействовали также природный материал – мелкие семена растений, хвою, 

тонкие прутики. Применение подобных материалов позволило детям лучше 

передать фактуру изображаемого предмета, а также развивало ручную 

умелость. 

   Таким образом, в качестве вывода выносится положение, что все виды 

изобразительной деятельности, использованные в коррекционной работе, 



оказывали положительный эффект на состояние мелкой моторики рук и 

уровень развития речи. Каждый из данных видов изобразительной 

деятельности обладает особыми, только ему присущими чертами, и эти 

особенности мы использовали для развития запрашиваемых сторон. 

 

Вывод: 

 

   Изобразительная деятельность как никакая другая является естественным 

неоценимым видом деятельности для воспитания и формирования 

всесторонне развитой личности. Кроме того, спланированная система работы 

позволяет решать другие коррекционные задачи: активизировать словарь, 

учить строить предложения разными лексико-синтаксическими средствами, 

грамматически и фонетически правильно оформлять свои высказывания, 

развивать связную речь, что также связано с умственным развитием детей. 

Дети во время занятий по изобразительной деятельности, в ходе 

индивидуальной работы, в самостоятельной художественной деятельности 

активно общаются, передают свои ощущения, эмоции. Таким образом, 

достигается основная цель всего коррекционно-развивающего обучения – это 

развитие коммуникативной функции речи, которая дает возможность 

ребенку положительно взаимодействовать с окружающими и полноценно 

развиваться. 

 


