
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР) ЧЕРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

 

Введение 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой 

нарушение темпа психического развития, которое проявляется в 

недостаточности познавательной, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер. Дети с ЗПР испытывают трудности в обучении, 

социализации и адаптации, что требует применения специальных 

коррекционно-развивающих методик. Одним из эффективных 

инструментов развития таких детей является изобразительное 

искусство, которое способствует активизации когнитивных процессов, 

эмоциональной разрядке и формированию коммуникативных навыков. 

В данной статье рассматриваются теоретические и практические 

аспекты использования изобразительной деятельности в работе с 

детьми с ЗПР, анализируются механизмы влияния художественного 

творчества на их развитие и предлагаются конкретные методические 

рекомендации. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 

Дети с ЗПР отличаются рядом особенностей, которые необходимо 

учитывать при организации коррекционной работы: 

 Когнитивные нарушения – замедленное восприятие, 

неустойчивость внимания, слабая память, недостаточное 

развитие логического мышления. 

 Эмоционально-волевая сфера – повышенная тревожность, 

импульсивность или, наоборот, инертность, низкая 

мотивация к деятельности. 



 Коммуникативные трудности – ограниченный словарный 

запас, проблемы с построением связной речи, сложности в 

установлении контактов со сверстниками. 

 Моторная неловкость – недостаточная координация 

движений, слабое развитие мелкой моторики, что особенно 

значимо при работе с изобразительными материалами. 

Указанные особенности требуют индивидуального подхода и 

использования методов, которые компенсируют дефициты развития 

через доступные и мотивирующие виды деятельности. 

Роль изобразительного искусства в развитии детей с ЗПР 

Изобразительная деятельность обладает значительным 

коррекционно-развивающим потенциалом, так как задействует 

различные психические функции: 

 Сенсорное развитие – работа с цветом, формой, фактурой 

стимулирует зрительное и тактильное восприятие. 

 Мышление и воображение – создание рисунков требует 

анализа, синтеза, умения выстраивать композицию. 

 Речь и коммуникация – обсуждение работ, описание 

сюжетов способствует развитию словарного запаса и 

диалогической речи. 

 Эмоциональная регуляция – рисование позволяет выразить 

переживания, снизить тревожность, повысить самооценку. 

 Моторные навыки – использование кистей, карандашей, 

пластилина улучшает мелкую моторику и координацию. 

Таким образом, изобразительное искусство выступает как 

полифункциональное средство коррекции, охватывающее различные 

аспекты развития ребенка с ЗПР. 

Методические подходы к развитию творческих способностей 

1. Принципы организации занятий 



Для эффективного использования изобразительной деятельности 

в работе с детьми с ЗПР необходимо соблюдать следующие принципы: 

 Доступность – задания должны соответствовать 

возможностям ребенка, постепенно усложняясь. 

 Наглядность – использование образцов, демонстрация 

техник, опора на визуальные подсказки. 

 Индивидуализация – учет темпа работы, уровня развития 

моторики, эмоциональных особенностей. 

 Игровая форма – включение элементов игры для 

повышения мотивации. 

 Повторяемость – закрепление навыков через многократное 

выполнение сходных заданий. 

2. Основные техники и их коррекционная направленность 

В работе с детьми с ЗПР применяются различные виды 

изобразительной деятельности, каждая из которых решает 

определенные задачи: 

 Рисование карандашами и красками – развивает зрительно-

моторную координацию, цветовосприятие, усидчивость. 

 Лепка из пластилина – улучшает мелкую моторику, 

тактильную чувствительность, пространственное 

мышление. 

 Аппликация – тренирует точность движений, умение 

планировать последовательность действий. 

 Нетрадиционные техники (пальчиковая живопись, печать 

листьями, рисование манкой) – снижают страх ошибки, 

стимулируют творческую активность. 

3. Этапы работы 

Коррекционно-развивающий процесс строится поэтапно: 

Ориентировочный этап – знакомство с материалами, освоение 

простейших действий (проведение линий, закрашивание). 



Формирование базовых навыков – обучение смешиванию цветов, 

созданию простых форм, работе с шаблонами. 

Развитие творческой самостоятельности – выполнение сюжетных 

рисунков, создание композиций по собственному замыслу. 

Практические рекомендации 

Для повышения эффективности занятий изобразительным 

искусством с детьми с ЗПР следует учитывать следующие аспекты: 

Создание положительной мотивации – похвала, выставки работ, 

совместное обсуждение результатов. 

Использование сюжетно-тематических заданий (например, 

«Времена года», «Моя семья») – это помогает структурировать 

деятельность и связывать ее с реальным опытом ребенка. 

Интеграция с другими видами деятельности – сочетание 

рисования с музыкой, чтением сказок, что обогащает восприятие. 

Гибкость в оценивании – акцент на процессе, а не на результате, 

отсутствие жестких критериев «правильности». 

Заключение 

Изобразительное искусство является мощным инструментом 

коррекции и развития детей с ЗПР, поскольку воздействует на 

когнитивную, эмоциональную и моторную сферы. Систематические 

занятия с учетом индивидуальных особенностей ребенка способствуют 

преодолению дефицитов, развивают творческие способности и 

улучшают адаптационные возможности. 

Педагогам и психологам, работающим с данной категорией детей, 

рекомендуется активно включать художественные практики в 

коррекционные программы, сочетая их с другими развивающими 

методиками. Это позволит не только компенсировать имеющиеся 

нарушения, но и раскрыть потенциал каждого ребенка. 



Таким образом, изобразительная деятельность – это не просто 

способ занять ребенка, а важный элемент комплексной психолого-

педагогической поддержки детей с задержкой психического развития. 


