
1 
 

К.А. Воронкина, П.А. Прищепова, Ю.А. Талавера 
(Россия, Санкт-Петербург) 

РГПУ им. А.И. Герцена  

Магистранты 1 года обучения 
 

Научный руководитель 

Д.п.н., проф. Баряева Л.Б. 

 
 

 

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ДЕТЕЙ С ТНР 

 

Общепризнанным является тот факт, что искусство играет ведущую 

роль в воспитании, развитии и обучении каждого ребенка [Медведева, 

Левченко и др, 2001; Выготский, 1986; Оршанский, 1907; Шорохова, 2006]. 

Исследователи в области  педагогики и специальной психологии отмечают 

положительное влияние арт-терапии на сенсорное развитие, формирование 

мотивационной стороны деятельности ребёнка с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) [Баряева, Волосовец и др, 2015; Выгодская, Пеллингер, 

Успенская, 1993]. Она совершенствует перцептивные, мнестические и 

мыслительные процессы,  развивает тонкую моторику рук, положительно 

сказывается на становлении речевой деятельности и воображении. 

Цель арт-терапевтического воздействия заключается в создании 

программы коррекционно-развивающего воздействия, определении 

необходимых условий и содержания логопедической работы для 

преодоления у детей общего недоразвития речи, предупреждения 

нарушений письма, развития у них речемыслительных процессов, 

коммуникативной и познавательной активности, школьной мотивации. 

На основе проведенного констатирующего эксперимента по 

исследованию сенсорно-перцептивных процессов, монологической речи и 

познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста с ТНР  

(3 уровня речевого развития осложнённого генеза) были выявлены 

следующие особенности. 

Состояние диалогической и монологической речи обусловлено 

трудностями смыслового программирования  развернутых высказываний и 

их языкового оформления. В рассказах, пересказах, наблюдались 

нарушения цельности и связности, пропуски смысловых звеньев, 

аграмматизмы на уровне словосочетаний, предложений, текста.  

Особенности коммуникативной функции речи проявлялись в 

ограниченности контактности со сверстниками, так как испытуемые 

осознавали  собственный дефект. Дети были не уверены в собственных 
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силах, не умели поддерживать беседу. Поэтому дошкольники «выпадали» 

из системы реальных взаимоотношений с окружающими, что снижало их 

коммуникативную активность. 

На основе полученных результатов исследования, анализа научно-

практической литературы и примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с ТНР под ред. проф. Л.В. 

Лопатиной была сформулирована идея нашей работы: будет ли 

оптимальным включение арт-технологий в коррекционно-развивающую 

работу? Мы создавали необходимые условия для развития речи у детей 

данной категории, познавательных процессов, деятельности, 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

Методической основой логопедической работы стали следующие 

принципы.  

С учётом принципа связи теории с практикой на первых занятиях 

сведения об изготовляемых предметах или игрушках ребенок получал в 

процессе предметно-практической деятельности.  

Принцип активности и сознательности в обучении позволял 

повысить активность, развить устойчивость познавательных интересов,  

мотивацию к познавательной деятельности.  

Принцип доступности предполагал учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня актуального развития 

и потенциальных возможностей каждого ребёнка.  

Принцип последовательности и систематичности позволял 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков.  

Принцип наглядности предполагал организацию обучения с опорой 

на непосредственное восприятие предметов и явлений. 

Арт-терапевтический процесс был условно разделен на пять этапов, 

каждый из которых представляет собой арт-терапевтическое направление. 

На первом этапе проводилась песочная терапия. Она способствовала 

формированию сенсорных эталонов, позволяла практически действовать и 

творчески мыслить. Создавалось положительное отношение к 

логопедической работе и её результатам, повышался уровень самооценки. 

Коррекционное воздействие формировало высшие психические функции 

(восприятие, внимание, память, наглядно-образное и словесно логическое 

мышление). В ходе занятий обогащался и систематизировася лексикон 

ребёнка, закреплялись усвоенные морфолого-синтаксические модели. 

Второй этап предполагал проведение изотерапии. 

Совершенствовались графо-моторные навыки, формировались оптико-

пространственные представления, функции планирования будущей 

деятельности и ее результатов. Закреплялись результаты практической и 

игровой деятельностью. На этом этапе продолжалось совершенствование 

высших психических функций, обогащался и систематизировался словарь 
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существительных, глаголов, прилагательных, закреплялись 

синтаксические конструкции, навыки диалогической и монологической 

речи. 

Третий этап включал сказкотерапию. В этом виде деятельности 

предметы и  действия воображаемой ситуации связывались с реальным 

общением со сверстниками и взрослыми. У детей воспитывались 

активность, самостоятельность. Каждый ребенок учился регулировать и 

контролировать собственные эмоциональные состояния. Средства 

творческого выражения менялись. Активизировалась аналитико-

синтетическая речемыслительную работа ребенка. Дети учились 

идентифицировать себя и других.  Значительно возрастала речевая 

активность.  Проводились специальные релаксационные упражнения  

позволяющие снять излишний мышечное и эмоциональное напряжение. 

На четвертом этапе подключалась театральная терапия. Дети 

учились осознавать и контролировать ощущения своего тела, 

идентифицировать свое присутствие на театральной площадке, 

взаимодействовать с партнером. Благодаря разным ролям расширялся 

познавательный и речевой опыт, формировались представления об 

окружающей картине мира. Совершенствовалась интонационная 

выразительность речи.  

Пятый этап предполагал интеграцию усвоенных речевых навыков, 

использование их в разных видах театральной деятельности. 

Формировались основы индивидуальных познавательных стратегий. 

 Предусматривались следующие приемы работы, которые 

использовались на разных стадиях каждого этапа. 

Например, подготовительная (мотивационная) стадия, помогала 

детям знакомиться с исследовательским материалом и получать опыт 

практических сенсорных операций и манипулятивных действий с ним. 

Создаевалось «безопасное пространство» для каждого ребенка. По сути 

ребенок учился производить действия с материалом, видеть и оценить 

возможности этого материала. 

На творческой стадии создавался творческий продукт (продукт 

деятельности). Дети давали характеристику всем действиям, рассказывали 

о предстоящих действиях. Тем самым произвольно анализировалась 

программа действий по созданию продукта творческой деятельности. 

Проводилось обсуждение того, как он может быть использован в быту или 

игре. 

Завершающая стадия (стадия коммуникативной активности), 

позволяла  использовать приобретённый опыт.  В   коммуникативном 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми приобретался коллективный  

опыт, совершенствовались навыки общения. Проводился анализ того, как 

был изготовлен предмет. Затем вместе с детьми обсуждались те 
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детали/действия, которые могли бы его преобразовать. Дети учились 

представлять, как предмет будет использоваться в быту или игре. 

Введение арт-технологий в логопедическую работу значительно 

расширили возможности и средства коррекционно-развивающего 

воздействия. 
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