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Влияние рисования на психическое развитие ребенка 
 

Знаменитый педагог А.В. Сухомлинский писал: «Дети не просто переносят на 

бумагу что-то из окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него, как творцы 

красоты, наслаждаются этой красотой» 

Изобразительная деятельность — одно из первых и наиболее доступных средств 

самовыражения ребенка, в котором проявляется своеобразие многих сторон детской 

психики. Рисунок является мощным средством познания и отображения 

действительности, в рисунке раскрываются особенности мышления, воображения, 

эмоционально-волевой сферы. Так же как игра, он позволяет более глубоко осмыслить 

интересующие ребенка сюжеты. По мнению А.В. Запорожца, по мере овладения 

изобразительной деятельностью у ребенка создается внутренний, идеальный план 

деятельности, который отсутствует в раннем детстве. Рисунок выступает в роли 

материальной опоры данной деятельности. В.С. Мухина отмечает, что 

«изобразительная деятельность, оказывая специфическое влияние на развитие 

восприятия и мышления, организует умение не только смотреть, но и видеть, 

позволяет ребенку передавать предметный мир вначале по-своему и лишь позже — по 

принятым изобразительным законам» [16, с.32]. Использование цвета постепенно 

начинает влиять на развитие непосредственно восприятия и, что еще более важно, 

эстетических чувств ребенка. Таким образом, занятия рисованием способствуют 

оптимальному и интенсивному развитию всех психических процессов и функций, 

приучают ребенка думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и 

воображать. Все дети в известном смысле являются художниками. Изобразительная 

деятельность для них естественна и приятна. Она формируется по мере становления 

психики ребенка и может в определенной степени служить показателем психического 

развития. 

По мнению некоторых специалистов, изобразительная деятельность имеет особый 

биологический смысл. Детство — период интенсивного становления физиологических 

и психических функций. Рисование при этом играет роль одного из механизмов 

совершенствования всего организма, и психики, в частности. До определенной степени 

рисование, как психический акт и деятельность, отражает уровень развития как 

мышления, так и речи (в том числе внутренней). Можно представить, что осознание 

окружающего происходит у ребенка быстрее, чем накопление слов и ассоциаций, и 

рисование предоставляет ему возможность наиболее легко, в образной форме, выразить 

то, что он знает и переживает, несмотря на нехватку средств выражения (в том числе и 

графических). Большинство специалистов сходятся во мнении, что детское рисование 

— это один из видов аналитико-синтетического мышления. Дети, как правило, рисуют 

не предмет, а обобщенное знание о нем, обозначая индивидуальные черты лишь 

символическими признаками. Рисование, таким образом, выступает своеобразным 

аналогом речи. Поэтому многие исследователи (в том числе и Л.С. Выготский, который 

даже назвал детское рисование графической речью) возвращаются к заявлению 

Левинштейна (1907), что рисунок для ребенка является не искусством, а речью. 

«Будучи напрямую связанным с важнейшими психическими функциями — зрительным 

восприятием, моторной координацией, речью и мышлением, рисование не просто 



способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их между собой, 

помогая ребенку упорядочить бурно усваиваемые знания, оформить и зафиксировать 

модель все более усложняющегося представления о мире» [15, с.77]. Согласованное 

участие многих (если не большинства) психических процессов и функций в 

изобразительной деятельности требует, в свою очередь, четкого межполушарного 

(межфункционального) взаимодействия. 

Способность к творчеству является специфичной особенностью человека, которая 

дает возможность не только использовать действительность, но и видоизменять ее. 

Чем выше уровень развития способностей человека, тем больше возможностей 

открывается для его творческой деятельности. 

Образ, созданный детьми в результате творческой деятельности, нельзя 

отождествлять с художественным образом, созданным взрослым, так как глубокого 

обобщения они сделать не могут. Созданные ими образы обладают большей или 

меньшей выразительностью, зависящей от степени общего развития способностей и 

приобретенных навыков. 

Проблема развития способностей младших школьников находится сегодня в центре 

внимания многих исследователей и практиков, работающих в сфере статей, 

методических пособий, сборников игр и упражнений как по развитию различных 

психических процессов в этом возрасте (внимания, памяти, мышления, воображения, 

эмоций), так и по развитию разных видов способностей общей (перцептивных, 

интеллектуальных, творческих, мнемических, познавательных, моторных) и 

специальной направленности (математических, конструкторных, музыкальных, 

изобразительных). 

При всем многообразии тематик можно выделить две основные тенденции, 

характеризующие теоретическое развитие проблемы развития способностей 

школьников и ее выход в практику: первая связана с исследованиями отдельных 

способностей и психических процессов, с внедрением в систему дошкольного 

образования специальных тренинговых программ по их развитию (развитие памяти, 

мышления, речи, музыкального слуха и прочие), вторая – с интеграцией отдельных 

видов способностей в подсистеме (умственные способности, художественные, 

эстетические, творческие) и разработкой комплексных методов их развития. 

Соответственно различается и практическая реализация этих подходов. 

Проблемой развития детского изобразительного творчества занимались А.В. 

Бакушинский, Д.Б. Богоявленская, А.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова, Т.С. 

Комарова, А.В. Рождественская. 

Однако практический аспект реализации развития художественных способностей 

детей младшего школьного возраста средствами изобразительного творчества остается 

недостаточно раскрытым, поскольку стремительно меняются многие точки зрения 

относительно психологических и художественных условий формирования 

способностей, меняются детские поколения и соответственно должна измениться 

технология работы педагогов. 

В современных педагогических и психологических исследованиях доказывается 

необходимость занятий изобразительным творчеством для умственного, эстетического 

развития детей младшего школьного возраста. 

В работах А.В. Запорожца, В.В. Давыдова, Н.Н. Поддьякова установлено, что 

дошкольники способны в процессе предметной чувственной деятельности, в том числе 

рисовании, выделять существенные свойства предметов и явлений, устанавливать связь 

между отдельными явлениями и отражать их в образной форме. Этот процесс особенно 

заметен в различных видах практической деятельности: формируются обобщенные 

способы анализа, синтеза, сравнения и сопоставления, развивается умение 



самостоятельно находить способы решения творческих задач, умение планировать 

свою деятельность, раскрывается творческий потенциал. 

Отсюда вытекает необходимость занятий не только изобразительным искусством, но 

и специальными видами изобразительного творчества, в том числе и рисованием. 

Наблюдение педагогической практики показали, что дети очень любят рисовать, 

занимаются рисованием с большим удовольствием, а вот изобразительные навыки 

детей по рисованию оцениваются на среднем уровне. 

Это происходит в связи с тем, что не уделяется должного внимания занятиям 

рисованием и в этом случае обучение затруднено. 

 


