
Уважаемые коллеги! Внимательно прочитайте 

предложенный материал. В конце написано задание, 

которое необходимо выполнить. 

 

Методы и приемы обучения изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста 

Успех воспитания и обучения детей дошкольного возраста, как впрочем и 

любого другого, во многом зависит от удачного использования методов и 

приемов. 

В связи с этим обратимся в данном материале к рассмотрению методов и 

форм изобразительной деятельности. Под методами обучения мы 

понимаем систему действий педагога, организующего практическую и 

познавательную деятельность детей, направленную на усвоение содержания 

программы. 

На современном этапе развития теории обучения и воспитания ученые 

отмечают правомерность существования различных классификаций методов 

обучения. 

Согласно одной из традиционных классификаций методов (И.Я. Лернер и 

М.Н. Скаткин), на которой мы остановимся подробней, выделяются 

следующие методы: 

 Информационно-рецептивный. 

 Репродуктивный. 

 Эвристический 

 Исследовательский. 

 Метод проблемного изложения материала. 

Как мы видим, авторы данной классификации выделяют пять методов 

обучения, все из которых кроме метода проблемного изложения материала, 

используются при работе с дошкольниками. Рассмотрим более детально 

каждый из этих методов. Информационно-рецептивный (объяснительно-

иллюстративный) метод педагог использует при организации наблюдений, 

обследовании предметов и игрушек, рассматривании картин и иллюстраций, 

несущих детям информацию о предметах или явлениях. В изобразительной 

деятельности дети отражают предметы и явления окружающей 

действительности или содержание музыкальных, литературных 

произведений. Поэтому работа воспитателя должна быть направлена на 

обеспечение восприятия и понимания содержания. С этой целью педагог 

организует обследование предмета, как прием обучения. При этом 

воспитатель в строго определенной последовательности выделяет стороны и 

свойства предмета, которые необходимо усвоить детям для его 

последующего изображения. Проведение обследования требует хорошей 
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подготовительной работы: выбор объекта обследования, продумывание 

формулировки вопросов, которые будут направлены на те стороны объекта, 

которые необходимы для изображения. Учитывая неустойчивость внимания 

детей дошкольного возраста, их неумение надолго сосредоточится на 

обследуемом предмете, целесообразно проводить короткие наблюдения, но 

возвращаться к объекту наблюдения 2-3 раза, постепенно расширяя знания 

детей о нем. При этом проводить наблюдение необходимо живо, 

эмоционально, подчеркивая красоту предмета и характеризующие его 

качества. Так, например, дав детям возможность рассмотреть куклу, педагог 

переходит к анализу, к выделению ее свойств: форма основной части, ее 

величина, форма, величина остальных частей и их расположение по 

отношению к основной части – строение предмета, его цвет. Но если в 

задачах занятия не стоит цель передачи цвета, то не стоит заострять на этом 

внимание. После анализа составляющих частей предмета необходимо 

вернутся к мысли о красоте и эстетичности предмета. 

К информационно-рецептивным методом можно отнести и такой прием 

как беседа. Дети дошкольники не умеют выделять в предмете главное. В 

связи с этим педагог организует беседу, задает вопросы, а дети, отвечая на 

них называют части, цвет, форму предмета и т.д. 

Беседа, как прием обучения чаще всего организуется с 4-7 летними детьми. 

Продолжительность ее от 3 до 5 минут. Еще один прием — указание. 

Указания педагога не должны быть прямой диктовкой. Необходимо чтобы 

они стимулировали мыслительную деятельность ребенка. При указании на 

ошибку ребенка, необходимо обратить его внимание на нарушение смысла, 

логики изображения, стремится при этом к самостоятельному исправлению 

самим ребенком допущенной ошибки. Обычно, педагог дает детям указания, 

разъясняя  поставленные учебные задачи. В младшей группе указания 

применяются редко, т.к. показ предмета изображения почти полностью 

сопровождается словом. В старшей группе у детей уже сформированы 

определенные умения и навыки, в связи с этим воспитатель уже почти не 

прибегает к показу, а чаще дает словесные указания. Детям предлагается 

подумать, что они будут изображать, а главное как они расположат 

изображаемый предмет. При этом им даются как общие, так и 

индивидуальные указания, к которым педагог прибегает в случае крайней 

необходимости, чтобы не нарушить творческий процесс. 

При обследовании предмета словесные указания сопровождаются  жестом: 

воспитатель обводит рукой форму предмета, как бы рисуя его контур, 

обхватывает его руками, нажимает на места углублений, как бы вылепливая 

его. Затем, повторяя за педагогом, дети так же жестом показывают форму 

предмета, его высоту и т.п. Заканчивая обследование, педагог спрашивает 

детей, с чего они начнут изображать предмет. Такой переход к началу 

изображения учит детей элементарно планировать свою работу. Уже со 

второй младшей группы воспитатель, показывая детям, последовательность 

этапов работы, приучает их действовать в определенном порядке. Во время 

индивидуальной работы он, используя различные вопросы, уточняет 



последовательность работы. Тогда к старшей и подготовительной группе 

дети овладеют умением самостоятельно планировать очередность действий. 

Также как предметы обследуется картинки и иллюстрации. Организованно 

должно проходить и обследования предметов декоративно — прикладного 

искусства, которое начинается с обследования элементов, составляющих 

узор, их расположения на предметной форме, цвета, цветосочетания. В 

декоративном рисовании в качестве образца выступают сами предметы 

декоративно — прикладного искусства, но иногда используется схема-

образец при обучению детей, например расположению элементов узора на 

форме. Образец является примером того, как по-разному можно расположить 

элементы узора. Детям предлагается 3-4 схемы-образца, где элементы узора 

расположены по-разному, хотя форма одна и та же. Образец по материалу, 

технике должен быть близок к работам детей. Как только дети усвоят, как по-

разному можно располагать элементы – схема-образец больше не 

используется. 

Знакомство с новыми способами изображения происходит также с помощью 

информационно — рецептивного метода. При этом используется 

прямой показ способа действия. 

В младшем  дошкольном возрасте ребенок только начинает овладевать 

изобразительной деятельностью и поэтому в работе с ним часто используется 

полный показ способа изображения. В младшей группе практически всегда 

показ используется, вместе со словесным объяснением. Постепенно, чем 

старше становятся дети, тем реже возникает потребность в полном показе. 

В старшем дошкольном возрасте чаще используется частичный показ. Часто 

детей затрудняет воспроизведение первой, основной части предмета – в этом 

случае возможен частичный показ, например показ пальчиком или сухой 

кистью в воздухе или сухой кистью на листе бумаги. 

Позже к полному показу прибегает лишь в тех случаях, когда детям 

неизвестна последовательность действий, конструкция предмета или навык 

изображения еще только формируется. При этом воспитатель от начала и до 

конца показывает, как необходимо выполнять работу. Дети точно следуют 

плану, предложенного воспитателем. 

При этом, педагог должен помнить, что показ способа изображения и 

используемый при этом материал, необходимо подбирать тот же что и у 

детей. 

Использование такого приема как показ жестом нацелено на разъяснения 

детям расположения предметов на листе. Жестом, в памяти ребенка, может 

быть воспроизведена, например, основная форма предмета. При этом жестом 

можно обрисовать лишь предметы, имеющие простую форму. 

Любое слово, применяемое в рамках информационно — рецептивного метода 

должно быть образным. С этой целью, в практике работы педагоги чаще 

всего используют эпитеты, художественное слово — стихи, песенки, 

различные формы устного народного творчества — потешки, загадки и т.п. 

Слово так же играет большую роль и при анализе детских работ, проводя 



который воспитатель подчеркивает достоинства работ детей, их 

оригинальные решения, параллельно формируя у них умение рассказывать о 

своих работах, обращая внимание на ошибки и исправлять их. 

Рассмотрев организационно-рецептивный метод, выделив характерные 

особенности, перейдем к характеристике репродуктивного метода. 

Данный метод применяется для закрепления путем упражнений, полученных 

знаний, выработки навыков и умений. 

Упражнения, как один из приемов, относящийся к репродуктивной группе 

методов, широко практикуется в работе с детьми дошкольного возраста и 

имеет место во всех группах детского сада. Однако в зависимости от возраста 

детей они носят различный характер. В младших группах детского сада 

упражнения используются при создании изображения, с многократным 

повторением одинаковых действий. При организации с детьми занятий по 

лепке или рисованию важно предоставлять им возможность изображать 

много одинаковых предметов. Стремление младших дошкольников к 

многократному повторению вполне естественно и обусловлено 

особенностями возраста. К старшему дошкольному возрасту у детей 

формируется понимание того, что необходимо научится определенным 

способам действий. Поэтому в течение 1-3 минут в начале занятия 

необходимо давать детям возможность поупражняться в этих действиях. 

Например, в старшей группе детям полезно предлагать упражнения для 

усвоения движения руки при рисовании завитка предметов сложного контура 

при симметричном вырезании из бумаги, сложенной вдоль, вырезании по 

криволинейному контуру и др. Эти навыки сложные, формируются у детей 

на протяжении длительного времени и целесообразно в них поупражняться. 

Продумывая систему упражнений и систему заданий, направленных на 

закрепление навыков и умений, необходимо постепенно усложнять задачу. 

В НОД по изобразительной деятельности помимо обучающих задач педагог 

ставит и добивается решения творческих задач. С этой целью он использует 

специальные методы, вызывающие эмоциональную отзывчивость детей их 

активность и самостоятельность, а именно эвристический метод. 

Решению вышеизложенных задач так же способствует частично — 

поисковый или исследовательский методы. Эти два метода в обучении 

дошкольников используются в единстве и направлены на развития 

творческого мышления, воображения, на обучение детей самостоятельному 

решению изобразительной задачи. 

Данные группы методов используется при выполнении творческих заданий. 

Так, например, при необходимости отражения сюжета литературного 

произведения педагог активизирует накопленный изобразительный опыт 

детей, для того чтобы помочь им сформировать замысел. В случае если у 

детей возникнут затруднения при выполнении работы, педагог прибегает  к 

использованию частичного показа. 

При возникновении необходимости показа изображения предмета в 

движении, педагог использует наблюдение за движениями людей, животных, 



игрушек с движущимися частями, рассматривание иллюстраций. 

При сюжетном рисованием, когда детям предлагается выразить связанное 

содержание важно научить их передавать не только движение, но и связь 

предметов между собой. Педагог должен хорошо представлять себе с 

помощью чего, каких выразительных средств и материалов можно передать 

содержание изображения и продумывать в связи с этим подбор материалов. 

Поняв, что хочет изобразить ребенок, педагог с помощью вопросов и 

предложений должен помочь ему найти доступные средства и материалы для 

этого. 

Возрастные особенности детей и специфика изобразительной деятельности 

дошкольников требуют выделения в отдельную группу игровых приемов 

обучения, использование которых повышает мотивацию детей, а 

следовательно и эффективность занятий. Игровые приемы для использования 

в работе с детьми младшей группы впервые были предложены Е.А. 

Флериной. В дальнейшем разрабатывались А.А. Волковой, Т.Г. Казаковой, 

Г.Г. Григорьевой, Т.Н. Дороновой и др. Игровые приемы могут 

использоваться и при реализации других методов. Например, при 

закреплении навыков — репродуктивный метод. 

Психологические и педагогические исследования (А.В. Запорожец, Л.А. 

Венгер, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Леонтьев, Е.А. Флерина, Р.А. Жуковская, Т.С. 

Комарова, Т.Г. Григорьева и др.) показывают, что введение игровых приемов 

резко повышает эффективность обучения. Однако следует отметить, что до 

последнего времени не было научно — обоснованной системы 

использования игровых приемов. В дошкольной дидактике отсутствовало 

определение игровых приемов, не существовало их четкой классификации, 

недостаточно были изучены возможности и условия их эффективного 

использования. 

Очевидно, эта недостаточная изученность вопроса и является одной из 

причин незначительного использования игровых приемов при обучении 

детей изобразительной деятельности. Вероятно поэтому среди воспитателей 

— практиков бытуют такие расплывчатые и нечеткие представления о 

возможностях использования игровых приемов на занятиях по 

изобразительной деятельности. Воспитатель часто использует игровой 

сюрпризный момент лишь для того, чтобы вызвать у детей интерес к теме 

изображения, организовать их внимание. Рассматривая игровые приемы 

только как эмоциональный момент, не влияющий на результат занятия, 

воспитатель редко прибегает к его детальному продумыванию. Очевидно 

поэтому к игровым приемам педагоги относят и другие приемы, которые 

вызывают у детей эмоциональный отклик — песенку, загадку, обычное 

внесение игрушек и даже эмоционально построенное наблюдение. 

Игровые приемы, используемые в детском саду однообразны, чаще всего они 

содержат элемент сюрпризности — неожиданное появление игрушки или 

другого предмета. Ряд авторов употребляют термин «игровой метод», 

который имеет существенное отличие от игровых приемов. 



Так, Т.Н. Доронова дает следующее определение игровых методов: игровой 

метод — способы организации обучения, в основе которых лежат игровые 

мотивы усвоение знаний, умений, навыков. М.М. Рубинштейн считает, что 

игровой метод должен представлять собой своеобразную модель игры, т.е. 

включать в себя ее основные черты: игровую задачу или игровую 

мотивацию и игровые действия. А.В.Запорожец, З.М. Истомина, 

Я.З. Неверович в своих исследованиях особое значение придавали созданию 

на занятиях игровой мотивации, которая должна побуждать детей овладевать 

программным содержанием. Л.С. Славина, исследования которой посвящены 

изучению использования игровых приемов в практике работы с детьми 

младшего дошкольного возраста, отмечает, что простое и краткое описание 

затруднительного положения, в которое по тем или иным причинам попал 

персонаж, вызывает у детей сочувствие и готовность оказать ему помощь. 

Позиция единственного помощника и защитника персонажа является очень 

действенным мотивом деятельности. Такая позиция отвечает растущему 

стремлению детей к самостоятельности. Ребенок, чтобы помочь персонажу 

совершает определенные, вполне реальные действия — рисует, наклеивает, 

готовит угощения, и т.п. Таким образом, беды, в которые попадает персонаж 

вымышленные, но умения и усилия ребенка реальные — терпение и труд. 

Для того чтобы помочь персонажу он должен хорошо потрудится и 

выполнить определенные действия. Например, по мнению Т.Н. Дороновой, 

С.Я. Якобсон для того чтобы игровой метод был эффективен необходимо 

создать игровую мотивацию, т.е. поставить ребенка в позицию 

единственного защитника или помощника. Поставив перед 

дошкольником игровую, а затем учебную задачи (которая подчинена игровой) 

следует показать ему способы решения учебной задачи. Авторы отмечают так 

же, что занятия на которых педагог использует игровой метод должны 

начинаться игрой (чтение письма с просьбой о помощи, диалоги с игрушками 

и т.д.) и заканчиваться игрой (ребенок совершает действия с персонажем). 

Все недоделки усовершенствования должны осуществляется не по указу 

взрослого, а по просьбе того персонажа, которому ребенок помогает. 

По мнению Т.Н. Дороновой, С.Я. Якабсон с целью эффективного 

использования игровых методов (приемов) необходимо провести 

определенную работу: 

 создание игровой мотивации; 

 поставить перед детьми игровую, а затем учебную задачу, которая 

должна подчиняться игровой; 

 игровые действия должны совпадать с изобразительными. 

Игровая задача — формулировка игровых действий (построим зайке лодку). 

Игровые действия — дети делают лодки, для того, чтобы заяц мог 

переплыть реку. Если лодки изготовлены плохо то заяц не садится в 

лодку. Для того чтобы заяц сел в лодку, дети ремонтируют ее. 

 показать способы решения учебной задачи; 

 дать детям возможность совершать игровые действия с тем, что дети 



изобразили или с персонажами, для которых они это приготовили; 

 очень важно чтобы каждый ребенок имел свою игрушку, т.к. только в 

этом случае он сможет с ней поиграть; 

 все исправления, недоделки, усовершенствования осуществляются 

ребенком   не   по   указаниям   взрослого,   а   по   просьбе  того 

персонажа, которому ребенок помогает; 

 занятия должны быть построены таким образом, чтобы они начинались и 

заканчивались игрой. 

 Для  того,  чтобы  детям  было  интересно  изобретать,   содержание 

игровых задач должно, соответствовать знаниям детей, их опыту; 

 важно помнить о логике игровых действий; 

 также важно помнить о чувстве меры, т.е. о разумном сочетании 

игровых и деловых отношений. Это необходимое условие для, того 

чтобы игровой метод был наиболее эффективным. 

Таким образом,  необходимо отметить, что в сюжетно — изобразительной 

игре, как и в любой другой должны присутствовать игровая задача 

(мотивация) и игровые действия. 

В структуре игрового метода обучения авторы выделяют приемы, которые  

представлены в виде схемы. 

СХЕМА 
Сюжетно — изобразительная игра — основной игровой прием на занятиях 

по изобразительной деятельности. В рамках организации данного вида игры 

можно обыграть игрушку, использовать «живые картины». Началом занятия 

может служит и игровой рассказ. 

Вторая группа приемов — обыгрывание готового изображения, а так же игра 

с еще незаконченным изображением. 

Обыгрывание незаконченного изображения, как вариант сюжетно-

изобразительной игры, дающий детям возможность самим исправить или 

доработать изображение во время занятия. Например, лошадь щиплет траву и 

не может до нее дотянутся. Ребенок догадывается, что «трава» растет 

маленькая, а именно что штрих должен быть длинее. Или трава изображена 

не по всему листу (лошадка не может найти травку). В этом случае ребенок 

рисует траву по всему листу. Парус у лодки кривой и заяц не сможет 

переправиться на другой берег, ребенок исправляет и этот недостаток. 

Разговор ведется от лица (имени) персонажа. Дети должны понять, что 

успешность игровой работы зависит от качества изображения, а успешность 

и качество зависят от того, как точно дети выполняют учебную задачу. Звери 

садятся в автобус, в котором светло (вырезаны окна), хорошо закрывается 

дверь — она ровно наклеена и т.п. Такой анализ доступен детям уже со 

средней группы. Игровые упражнения – следующая группа приемов, которые 

можно использовать в работе с детьми. По своему характеру они 

соответствуют одной из форм игровых проявлений, а именно ритмичному 

повторению одного и того же изобразительно-игрового действия. В игровом 

упражнении действие не разворачивается, а повторяется. Игровое 
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упражнение используется в основном при формировании технических 

навыков, рисовальных движений — силы, темпа, ритма и амплитуды. 

И сюжетно-изобразительная игра и игровые упражнения с успехом 

используются во всех группах детского сада. Но при использовании игровых 

приемов в разном возрасте есть своя специфика. Так малыши любят помогать 

«своей» 

Игровые приемы обучения 

Использование моментов игры в процессе изобразительной деятельности 

относится к наглядно-действенным приемам обучения. Чем меньше ребенок, 

тем большее место в его воспитании и обучении должна занимать игра. 

Игровые приемы обучения будут способствовать привлечению внимания 

детей к поставленной задаче, облегчать работу мышления и воображения. 

Обучение рисованию в младшем возрасте начинается с игровых упражнений. 

Их цель — сделать более эффективным и процесс обучения детей по 

созданию простейших линейных форм и развитие движений руки. Дети вслед 

за воспитателем сначала проводят рукой различные линии в воздухе, затем 

пальцем на бумаге, дополняя движения пояснениями: «Это бегает по 

дорожке мальчик», «Так бабушка мотает клубок» и т. д. Соединение образа и 

движения в игровой ситуации значительно ускоряет овладение умениями 

изображать линии и простейшие формы. 

Включение игровых моментов в изобразительную деятельность в младшей 

группе продолжается и при изображении предметов. Например, в гости к 

детям приходит новая кукла, и они лепят ей угощение: блины, пироги, 

печенье. В процессе этой работы малыши овладевают умением 

расплющивать шар. 

В средней группе дети рисуют плюшевого мишку с натуры. И этот момент 

можно удачно обыграть. Мишка стучится в дверь, здоровается с детьми, 

просит их нарисовать его. В конце занятия он участвует в просмотре детских 

работ, выбирает по совету детей лучший портрет и вешает его в игровом 

уголке. 

Даже с детьми шести лет возможно применение игровых приемов, конечно, в 

меньшей степени, чем в младшей группе. Например, во время прогулки дети 

через самодельные фотоаппараты рассматривают пейзаж, дерево, животных, 

«делают снимки», а придя в детский сад, «проявляют и печатают их», 

изображая воспринятое на рисунке. 

При использовании игровых моментов воспитатель не должен превращать 

весь процесс обучения в игру, так как она может отвлечь детей от 

выполнения учебной задачи, нарушить систему в приобретении знаний, 

умений и навыков. 

Таким образом, выбор тех или иных методов и приемов зависит: 

от содержания и задач, стоящих перед данным занятием, и от задач 

изобразительной деятельности; 

от возраста детей и их развития; 

от вида изобразительных материалов, с которыми действуют дети. 
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На занятиях, где в центре внимания стоят задачи по закреплению 

представлений об окружающем, в основном применяются словесные методы: 

беседа, вопросы к детям, которые помогают ребенку восстановить в памяти 

виденное. 

В разных видах изобразительной деятельности приемы обучения 

специфичны, так как образ создается разными средствами. Например, задача 

обучения композиции в сюжетных темах требует в рисовании объяснения по 

картине, показа в рисунке того, как отдаленные предметы рисуются выше, а 

близлежащие ниже. В лепке эта задача решается расположением фигур 

согласно их действию: рядом или отдельно друг от друга, друг за другом и т. 

п. Здесь не требуется какого-либо специального объяснения или показа 

работы. 

Ни один прием нельзя использовать без тщательного продумывания стоящих 

задач, программного материала занятия и особенностей развития детей 

данной группы. 

Отдельные методы и приемы — наглядные и словесные — совмещаются и 

сопутствуют один другому в едином процессе обучения на занятии. 

Наглядность обновляет материально-чувственную основу детской 

изобразительной деятельности, слово помогает созданию правильного 

представления, анализу и обобщению воспринятого и изображаемого. 

Игровые   приемы педагогами  применяются охотно.  Трудности возникают в 

их самостоятельной разработке.  Основной причиной этого является 

незнание  особенностей игровых приемов обучения.  Игровые приемы 

обучения, как и другие приемы, направлены на решение обучающих задач и 

связаны с организацией игры на занятия. 

Методы обучения не ограничиваются деятельностью только педагога, а 

предполагают, что он с помощью специальных способов стимулирует и 

направляет деятельность детей. Таким образом, в обучении отражается 

деятельность педагога и детей. Каждый метод состоит из приёмов, который 

является его элементом, составной частью, отдельным действием в 

реализации. 

Игровым методам в классификации методов обучения отводится 

значительное место. Основным их достоинством является то, что в ситуации 

игры процессы восприятия протекают в сознании ребёнка более быстро и 

точно. Они переносят учебное действие в условный план, который задаётся 

соответствующей системой правил или сценарием. 

В дошкольной педагогике наиболее распространёнными методами и 

приёмами являются данные в таблице ( конспект). 

Игровые методы 

Игровые приёмы 

         воображаемая ситуация, 

         дидактическая игра 



         внезапное появление объектов, игрушек, 

         выполнение воспитателем различных игровых действий, 

         загадывание загадок, 

         введение элементов соревнований, 

         создание игровой ситуации 

Одним из видов игрового метода является дидактическая игра, в которой все 

действия регулируются игровой задачей и игровыми правилами. Руководство 

игрой заключается в ознакомлении детей с её содержанием и правилами, а 

также в контроле над выполнением правил. Такая игра не может 

рассматриваться как метод пополнения или сообщения знаний. В ней идёт 

активный процесс использования имеющихся знаний, обеспечивающих их 

совершенствование. 

Как метод обучения дидактическая игра может использоваться при 

фронтальных, групповых, индивидуальных формах специально 

организованного обучения. 

Занятия, состоящие из дидактических игр, могут носить тематический и 

сюжетный характер. На тематических занятиях на протяжении всего 

специально организованного обучения принимают участие какие-либо 

персонажи: Незнайка, Микки-Маус, Петрушка, Маленький человечек и 

другие. 

В сюжетном занятии используются различные способы раскрытия 

познавательного материала в сочетании с игровой деятельностью: 

постановка задач, пояснение при необходимости способов их решения, 

радость от её решения. 

Приём внезапного появления объектов, игрушек своей неожиданностью, 

необычностью вызывает острое чувство удивления, вызывает эмоциональное 

реагирование, является залогом познания окружающего мира. Используется 

данный приём чаще всего в младших группах. 

К приёму выполнения воспитателем различных игровых действий можно 

отнести: подбор картинок, складывание, передвигание, имитацию движений. 

Игровые действия могут состоять из ряда отдельных действий или 

элементов. Они должны обязательно сопровождаться речью. Данный приём 

используется, в том случае, если воспитатель является непосредственным 

партнёром ребёнка в игре. 

Загадывание загадок позволяет в интересной, занимательной форме научить 

детей чему-нибудь, рассказать о чём-то. Загадка создаёт эффект 

неизвестного, непознанного. Она помогает устанавливать и осознавать связи 

между предметами и явлениями. 

Введение в занятия приёма соревнования в старших группах подготавливает 

детей к правильной оценке своих возможностей и достижений, делает игру 

увлекательной, занимательной и интересной для ребёнка. Отсутствие в 



занятии приёма соревнования превращает игру в упражнение. 

Использование приёма создания игровой ситуации на занятии направлено на 

развитие поисковой деятельности. Основой данного приёма является игровая 

мотивация (оказание помощи кому-то в решении их проблем). Например, 

побуждающим мотивом к деятельности может быть помощь взрослому «не 

очень умелому» и «рассеянному». В этом случае игра носит озорной, 

увлекательный характер. Выбор игровых методов и приёмов обучения 

зависит, прежде всего, от цели обучения и содержания занятия, а также от 

возраста детей.Особенно это необходимо в младшем возрасте. 

(Метод — способ воздействия или способ передачи знаний. 

Прием — варианты применения данного метода. 

Методы и приемы подразделяются на игровые, словесные, наглядные и 

практические. Рассмотрим их в отдельности. 

1.Игровые методы и приемы в обучении детей: 

-дидактические игры, 

-подвижные игры, 

-игры-забавы, инсценировки. 

Приемы: 

а) Внесение игрушек, 

б) Создание игровых ситуаций (сегодня мы будем птичками) 

в) Обыгрывание игрушек, предметов (например, чтение стихотворения 

«Уронили Мишку на пол», дидактическая игра «Скажи, что звучит») 

г) сюрпризность, эмоциональность (показ «Птичка и собачка» — воспитатель 

показывает пищалку, вызывает желание прислушиваться «Кто это поет, 

поищите». Прилетает птичка, кружится над детьми, садится на руки, 

чирикает.) 

д) Внезапность появления, исчезновение игрушки. 

е) Изменение местонахождения игрушек (зайчик на столе, под шкафом, над 

шкафом). 

ж) Показ предметов в разных действиях (спит, ходит, кушает). 

з) интригующие обстановки. 

2.Словесные методы и приемы: 

1)Чтение и рассказывание стихов, потешек, сказок. 

2) Разговор, беседа. 

3)Рассматривание картинки, инсценировки. 

Приемы: 

-Показ с называнием игрушек, предметов. Кукла Маша идет, идет, бах — 

упала, упала. Маша, ой-ой, плачет. 

-Просьба произнести, сказать слово (это платье). 

-Перекличка до 1,5 лет («скажи-повтори»). 

-Подсказывание нужного слова. 

-Объяснение назначения предмета (посуда — это из чего мы едим и пьем). 

-Многократное повторение нового слова в сочетании со знакомым (у кошки 

котята, у курицы цыплята). 



-Вопросы. 

-Договаривание слова в конце фразы («Котята пьют (молоко)», «Катя, ешь 

суп (с хлебом)»). 

-Повторение слова за воспитателем. 

-Пояснение. 

-Напоминание. 

-Использование художественного слова (потешки, песенки, стихи, шутки). 

3.Практические методы: 

1)Упражнения (оказание помощи). 

2)Совместные действия воспитателя и ребенка. 

3)Выполнение поручений. 

4.Наглядные методы и приемы: 

1)Показ предметов, игрушек. 

2)Наблюдение явлений природы, труда взрослых. 

3)Рассматривание живых объектов. 

4)Показ образца. 

5)Использование кукольного театра, теневого, настольного, фланелеграфа. 

6)Диафильмы. 

Приемы: 

-Непосредственное восприятие предмета, игрушки. 

-Показ с называнием (это кролик). 

-Пояснение к тому, что видят дети (это Катя пришла; Катя идет гулять; иди, 

Катя, иди; ой, побежала Катя и убежала). 

-Просьба-предложение (Андрюша, давай, покорми птичку). 

-Многократное повторение слова. 

-Активное действие детей. 

-Приближение объекта к детям. 

-Задание детям (иди, Вася, покорми кролика). 

-Вопросы (простые для детей до 1,5 лет, с 2-3 лет сложные). 

-Художественное слово. 

-Включение предметов в деятельность детей («Вот я кладу кубик, на него 

еще кубик, еще кубик, получилась башенка»). 

-Выполнение игровых действий. 

В младшей группе к детям приходят сказочные герои или отправляются к 

ним в гости. Так,например, однажды пришел в гости к ребятам котенок 

Пушок (механическая игрушка), который так увлекся игрой в клубочек , что 

не заметил , как размотал его. Дети с радостью помогают котенку. Они 

наматывают  нитку на клубок (пособие настоящий клубок). В совместной 

деятельности с детьми закрепляется прием рисования круглой формы по 

спирали, цвет, величина, внешний вид котенка и его повадки. 

Слитное рисование круга нам помог снеговик.  Эти приемы легко 

усваиваются детьми, при помощи введения в совместной деятельности 

игровых персонажей. В дальнейшем можно использовать  на другой 

деятельности по рисованию – «Веселые цыплята», «Воздушные шары». 



В среднем возрасте детям предоставляется возможность самостоятельно 

решить поставленную задачу, находить несколько вариантов решения. 

Большое внимание уделяется работе с карандашом. В этой возрастной группе 

используются  совместная художественная деятельность – путешествия, 

которые позволяли оказаться в разных местах : сказка, речка, лес  и т.д. Во 

время проведения совместной художественной деятельности дети читают и 

слушают стихи, музыку,  закрепляются знания об окружающем  мире. 

 Например,  в НОД «Путешествие в сказочный лес» используется подвижная 

игра «Гори, гори ясно», дидактическая игра «Домик для бабочки», игра 

превращение «Красивая бабочка». Все эти игровые приемы помогают детям 

в дальнейшей работе, украшение крыльев бабочки. Это совместная 

деятельность поможет детям закрепить теплые и холодные тона, а так же 

познакомиться с зеркальным изображением. 

В старшем возрасте закрепляются ранее приобретенные навыки и умения. 

Предоставляется возможность рисовать разными материалами, знакомиться 

и  использовать в работе новые техники рисования. Педагог знакомит с 

необычными средствами изображения : свеча, расческа. Зубная щетка, 

ватные палочки и др. Это раскрепощает детей в процессе их деятельности и 

помогает развить воображение и фантазию. 

  

 

Виды непосредственно образовательной деятельности 

Различают два вида НОД по изобразительной деятельности: НОД на тему, 

предложенную воспитателем (освоение нового программного материала, 

повторение пройденного), и на тему, выбранную каждым ребенком (по его 

замыслу). 

Выбор того или иного типа определяется характером учебного задания, 

уровнем изобразительных умений и навыков детей, их возрастными 

особенностями. 

В младших группах освоение нового программного материала занимает 

меньше места, чем НОД по закреплению приобретенных умений и навыков. 

При этом вторая половина НОД обычно отводится для работы детей по 

собственному желанию. 

Во второй младшей группе примерно треть НОД может быть отведена 

рисованию или лепке на свободные темы, выбранные самими малышами. 

Основная цель такой деятельности — закрепление приобретенных умений и 

навыков и воспитание способности самостоятельно использовать освоенные 

приемы. 

В средней группе повторение пройденного программного материала — 

закрепление навыков изображения продолжает занимать центральное место, 

однако увеличивается количество времени на освоение нового программного 

материала. 

http://ds11.minobr63.ru/?p=1568


В старшей и подготовительной группах основное место отводится работе по 

замыслу детей. Цель такой деятельности — развитие умений самостоятельно 

определять тему работы, применять освоенные приемы изображения. 

Изучение нового программного материала. Центральное место в НОД 

отводится освоению нового программного материала. Задачи развития 

творческих способностей дошкольников являются сопутствующими, и 

поэтому воспитатель должен прежде всего обратить внимание детей на 

решение учебных задач. Например, в старшей группе при рисовании 

многоэтажного дома основная цель НОД — овладение умением правильно 

строить рисунок двух- или трехэтажного дома, окна которого расположений 

ровными рядами. Это — основная программная задача. В процессе 

выполнения изображения дети самостоятельно продумывают цвет стен и 

крыши, решают вопрос о количестве окон и их форме, используя имеющиеся 

у них умения и навыки. 

В этой деятельности не рекомендуется ставить перед ребенком и такую 

задачу — нарисовать красивый дом или дом, в котором он живет. 

Выполнение ее потребует от ребенка большой творческой энергии, что 

ослабит его внимание к решению учебных задач. Такое задание можно дать 

на последующих занятиях, при закреплении пройденного материала. 

Таким образом, инициатива детей должна быть направлена в первую очередь 

на овладение новыми приемами, умениями, а не на расширение содержания 

задания. 

В младших и средней группах большое место будут занимать восприятие 

детьми словесных и наглядных объяснений воспитателя и активное 

воспроизведение его действий. Самостоятельность ребят проявляется в 

выборе цвета, размеров, дополнении изображения некоторыми деталями. В 

старшем дошкольном возрасте она проявится также при восприятии задания, 

но уже в форме анализа натуры или образца, при определении 

последовательности работы, решении вопросов формы, цвета, композиции. 

Повторение пройденного материала. Основная цель этой деятельности — 

закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных детьми на 

предыдущеё деятельности. 

Упражнения в приемах изображения желательно выполнять на новом 

содержании, так как полное повторение пройденной темы сделает 

деятельность  скучной  и  неинтересной. При повторении программный 

материал может быть представлен различными темами. Например, при 

закреплении умения разрезать бумагу по прямой линии в средней группе 

можно дать ребятам задание на аппликации вырезывать крышу для дома, 

парус для лодки и т. д. 

Ставя перед детьми творческие задачи, педагог не должен забывать об 

основной цели НОД — закреплении полученных умений и навыков. 

Например, дети младшей группы учились приему изображения округлых 

форм при рисовании мяча. Для закрепления этого умения в следующей 

деятельности им было предложено изобразить воздушные шары. По 

существу это повторение изображения знакомой формы, но для них такое 



задание звучало как новая интересная тема. 

На втором задании творческие моменты могут быть шире, чем на первом. 

Если при рисовании мяча дети могли проявить самостоятельность только в 

передаче его размера, то при изображении шаров они без помощи педагога 

решали вопросы и размера, и цвета, и их количества. 

Для детей средней и старшей групп НОД по закреплению умений и навыков 

должна быть связана с изображением предметов, имеющих отклонения от 

освоенной формы. Дошкольникам можно предложить выбрать из ряда 

находящихся перед ними однородных предметов тот, который они хотели бы 

изобразить. Например, в средней группе для закрепления умения изображать 

округлые формы в сочетании с другими перед детьми расставляют предметы 

для выбора: погремушку, неваляшку, будильник. Педагог должен подобрать 

натуру в соответствии с заданием. В основе такого задания лежат творческие 

задачи — развитие замысла, опоры на имеющийся у детей опыт. Кроме того, 

в процессе самостоятельного выполнения задуманного образа будет 

закрепляться навык создания округлой формы. 

Цель этой деятельности — развитие самостоятельности, инициативы и 

творческих способностей детей, которые будут проявляться при выборе темы 

и приемов изображения. 

При этом ребенок может удовлетворить свой интерес к какому-нибудь 

предмету или явлению и, кроме того, он не только творчески обдумывает 

тему, но и самостоятельно работает над ее реализацией в рисунке, лепке, 

аппликации и т. д. Проведение такой деятельности дает возможность 

воспитателю судить об интересах детей, степени развития их творческих 

способностей, овладении изобразительными умениями и навыками. 

Иногда воспитатель до некоторой степени облегчает задачу — сам 

предлагает тему (например, слепить любимого сказочного героя), а каждый 

из ребят определяет (решает), кого он будет лепить — Конька-Горбунка, 

Сивку-Бурку, Змея-Горыныча или другого героя. 

Удачным для работы по замыслу может служить рисование на тему 

«Праздник в детском саду», позволяющее каждому ребенку выбрать 

наиболее понравившийся момент праздника и изобразить его. Выбор такой 

интересной темы способствует расширению содержания детских работ, так 

как в некоторых случаях свобода в выборе своей темы может привести к 

однообразию в творчестве. Один ребенок будет рисовать только пароходы 

или машины, другой — дома, третий — узоры и т. д. 

Иногда узость тематики может свидетельствовать об увлеченности автора 

данной темой, и такой интерес надо поощрять, развивать. Иногда же 

однообразие содержания вызывается пассивным отношением к деятельности, 

неумением разобраться в своих впечатлениях, что ведет к выбору наиболее 

освоенной темы. 

НОД на тему, выбранную ребенком, тесно связаны с решением учебных 

задач. В процессе реализации замысла идет закрепление полученных 

навыков, развивается способность использовать их при выполнении новых 

работ. 



Новый программный материал на этих занятиях не дается. Правда, иногда 

воспитатель показывает новые способы изображения, если это необходимо 

по теме, выбранной ребенком. Например, он хочет изобразить всадника, но 

не знает, как рисуются ноги лошади. В этом случае воспитатель использует 

наглядные пособия для уточнения представлений детей, показывает приемы 

изображения. Таким образом, руководство детской работой в НОД этого 

типа носит индивидуальный характер, так как указания воспитателя 

диктуются конкретной темой, выбранной ребенком. 

  

Организация НОД по художественно- эстетическому 

развитию 

НОД по изобразительной деятельности обычно проводятся в первой 

половине дня, когда можно обеспечить хорошее освещение рабочих мест. 

Процесс рисования, лепки, конструирования связан с фиксированной 

статичной позой и ограниченными движениями, что вызывает быструю 

утомляемость детей. Поэтому в старших группах, где занятия проводятся 2—

3 раза в неделю, их следует чередовать с занятиями, где дети более 

подвижны и позы их непринужденны. После беседы, чтения 

художественного произведения обязателен перерыв перед занятиями на 10—

15 минут, чтобы дети могли подвигаться, отдохнуть. 

В первой младшей группе НОД проводятся в течение 10—15 минут, во 

второй младшей, средней и старшей — 15—20 минут, в подготовительной 

группе — 20—25 минут. 

Процесс работы над изображением связан с более или менее длительным 

пребыванием ребенка за столом, где его движения ограниченны. Поэтому, 

важное значение приобретает вопрос о соблюдении правильной посадки за 

столом. Дошкольник должен сидеть прямо, не опираясь грудью о стол, оба 

предплечья должны лежать на столе, особенно во время рисования. Ноги 

должны быть согнуты в коленях под прямым углом. 

Мебель в комнате для НОД необходимо подобрать в соответствии с ростом 

детей. Столы и стулья должны быть правильно расставлены по отношению к 

источнику света, на расстоянии от окон примерно полметра. При хорошем 

освещении улучшается острота зрения, т. е. способность четко различать 

форму, детали предмета на расстоянии. Лучшим освещением с медицинской 

точки зрения считается дневной солнечный свет, падающий с левой стороны, 

чтобы тень от руки не заслоняла работу. 

Стулья расставляются так, чтобы дети при объяснении видели лицо 

воспитателя. 

Подготовка к НОД по изобразительной деятельности 

Если ребята сидят за четырехместными столами, необходимо несколько 

экземпляров натуры поставить в двух или трех местах, чтобы все видели ее 

перед собой. 



Воспитатель должен продумать место, где он будет находиться во время 

объяснения. Не следует стоять на фоне окна или лампы, так как свет, 

падающий в глаза детям, будет мешать им ясно видеть. 

Комната перед НОД должна быть хорошо проветрена, тогда дети не будут 

быстро утомляться. 

Подготовка к НОД начинается с составления плана. Определив тему и 

программный материал, воспитатель обдумывает, какими приемами и 

методами он сможет обеспечить наилучшее усвоение учебного материала. 

При планировании занятий воспитатель определяет, какая подготовительная 

работа должна быть проведена с детьми — наблюдения, беседа, чтение 

рассказа, знакомство с новой игрушкой и т. п. 

Накануне деятельности воспитатель готовит необходимый материал для 

работы: замешивается глина, подготавливается бумага, вырезываются 

геометрические формы, точатся карандаши, проверяется состояние кистей и 

другого оборудования. Некоторые материалы готовятся в день занятия — 

клейстер для наклеивания форм, краска. 

Для уточнения представлений детей проводятся специальные экскурсии с 

целью наблюдения объектов изображения, игры, в процессе которых ребенок 

знакомится с формой, цветом, объемом. 

В старших группах детям можно поручить провести наблюдение 

самостоятельно, например при подготовке к работе на тему «Дом, в котором 

я живу» педагог сообщает о том, что и как следует наблюдать. 

Предварительная беседа способствует более внимательному рассматриванию 

детьми предмета, стремлению запомнить то, что надо будет нарисовать. 

Ребенок приучается продумывать содержание и последовательность 

предстоящей работы. 

В групповой комнате перед началом НОД мебель должна быть расставлена 

на свои места, материал заранее подготовлен на столах, наведен порядок в 

игровом уголке. 

В младших группах материал раскладывает воспитатель, иногда он просит 

детей отнести на стол карандаши, кисти, доски для лепки, тряпочки и т. п. 

Такая помощь создает у них определенный настрой, интерес к этой 

деятельности. 

В средней и старшей группах воспитатель выставляет необходимый материал 

на отдельном столике, и дети четырех лет самостоятельно берут каждый для 

себя, а в группе, где дети пяти лет, это выполняют дежурные. 

 Воспитатель учит детей, как рационально и красиво можно расставить 

принадлежности для работы на столе. Материал, находящийся в 

индивидуальном пользовании и хранящийся в столах детей (старшая, 

подготовительная группы), ребенок достает или в период подготовки к 

занятию, или в начале его. 

Часть материала не следует выставлять сразу, чтобы не загромождать столы 

и не отвлекать внимание ребят. Например, клей при аппликационных работах 

в младшей группе ставится на столы после того, как дети разложат формы на 



листах и воспитатель проверил правильность выполнения задания. Иногда не 

сразу раздается бумага для рисования, а лишь после объяснения приемов 

работы. 

Обычно листы бумаги с подписанными именами детей заранее 

раскладываются на столах на постоянные места. Таблички с именами для 

обозначения работ по лепке или конструированию раздаются в конце 

занятия. 

Одной из главных задач воспитателя является создание творческой 

атмосферы и сохранение у детей до конца занятия интереса к работе. 

Поэтому не следует начинать занятие с дисциплинарных замечаний, 

добиваясь полной тишины. Нарушителями дисциплины, как правило, 

бывают легко возбудимые, неуравновешенные дети, которых можно быстро 

успокоить, переключив их внимание на интересные объекты. 

Первые слова воспитателя должны заинтересовать ребят, привлечь их 

внимание к заданию. Таким эмоциональным моментом может быть 

рассматривание картин, использование игровой ситуации, чтение 

стихотворения, сказки, интересного рассказа и т. п. В младших группах НОД 

часто начинается с игры: входит кукла (мишка, зайка), здоровается с детьми, 

садится на место, с которого ее видят все дети. И ребята или лепят кукле 

угощение, или рисуют ей ленточки. 

В старших группах НОД можно начать с беседы, в процессе которой будут 

заданы, например, такие вопросы: что вы видели по пути домой? Где были 

вчера? Что читали? И т. д. 

Иногда активной работе детей В НОД способствует анализ натуры, 

подготовленной заранее воспитателем. 

В целях большей организованности и четкости в работе в старших группах 

воспитатель может предложить кому-либо из детей повторить задание. 

Иногда НОД организуется как коллективное выполнение задания. Такая 

форма работы возможна во всех возрастных группах. Например, во второй 

младшей группе дети выполняют рисунки на тему «Дом». Затем работы 

вывешиваются в ряд — получается улица. В средней и старшей группах 

каждый ребенок выполняет, например, узор на бумаге определенной формы 

и цвета, а затем работы объединяются в общий «ковер». В отличие от 

занятий с малышами в этих группах дети знают о цели своей работы. 

Более сложным заданием является такое, когда дети индивидуально 

выполняют часть работы, зная заранее общую тему, а затем объединяют свои 

изображения в одной композиции. Например, при выполнении аппликации 

на тему «Аквариум» каждый ребенок вырезывает несколько рыбок или 

растений. 

В старшей и подготовительной группах может быть применена и наиболее 

сложная форма коллективной работы. Группе детей дается общая тема, над 

которой они работают самостоятельно: распределяют обязанности, 

согласовывают свои действия с товарищами, уточняют размеры, пропорции 

частей и компонуют все изображения в соответствии с замыслом. 

Указания к коллективному выполнению задания должны быть четко 



изложены в начале НОД, чтобы дети могли осознанно работать над ним. 

В процессе НОД воспитатель наблюдает за группой детей, но его указания и 

советы, как правило, носят индивидуальный характер. Индивидуальные 

указания должны даваться прежде всего с учетом особенностей личности 

ребенка, уровня развития его изобразительных способностей. Лишь иногда 

он дает разъяснения всей группе, если ошибка в выполнении задания 

является общей. В некоторых случаях педагог заранее планирует объяснение 

этапов работы по частям (например, при конструировании), которое дается в 

процессе НОД. Делать много общих замечаний в процессе НОД не следует, 

так как они прерывают ход мыслей детей, мешают их творческому процессу. 

Если НОД длится дольше обычного, дети утомлены, настало время прогулки, 

воспитатель ограничивается общей одобрительной оценкой: «Сегодня все 

поработали хорошо, у многих получились очень интересные рисунки, 

позднее мы их посмотрим». Перед обедом или после дневного сна работы 

детей вывешивают на стенд и обсуждают всей группой. 

В младших группах не рекомендуется откладывать оценку надолго, так как у 

детей пропадет интерес к результатам своего труда. 

Формы проведения анализа могут быть различными: 

воспитатель показывает рисунок и предлагает оценить, все ли в нем 

правильно, как выполнено задание, что интересного придумал ребенок; 

одному из детей дается поручение выбрать лучшую, по его мнению, работу и 

обосновать свой выбор; 

ребенок анализирует рисунок, сравнивая его с натурой, образцом, оценивает 

его; 

дети вместе с воспитателем рассматривают одну работу за другой и дают им 

оценку. 

Возможны и другие формы анализа. 

Их цель — научить детей объективно оценивать результаты своего труда, 

творчески работать над решением темы. 

Ребята первой младшей группы не привыкли заниматься организованно и не 

имеют еще изобразительных навыков, им трудно выслушивать объяснение 

воспитателя до конца. Поэтому занятия рисованием, лепкой в начале года 

проводят индивидуально или с небольшими группами (по 4—5 человек). 

Постепенно количество детей увеличивают до 10—12 человек, а потом до 

15—20 человек. 

В этом возрасте НОД по изобразительной деятельности не может быть 

обязательными для детей. Они еще не знают возможностей материала, 

иногда боятся незнакомых ощущений (мокрая холодная глина). Не следует 

принуждать ребенка рисовать или лепить, если он этого не хочет. Лучше не 

настаивать на его участии в НОД, пусть он играет или наблюдает, как 

работают другие дети. Если обстановка непринужденная, доброжелательная, 

ребята с интересом рисуют; яркий, привлекательный материал вызовет у 



ребенка желание участвовать в общей работе. Заканчивается НОД также не 

одновременно, а по желанию детей. 

 

Изобразительная деятельность в свободное от занятий 

 время 

Закрепление знаний, умений и навыков детей по изобразительной 

деятельности может проходить по желанию детей в свободное от занятий 

время. В основном это время отводится для игр. Но если кто-либо из детей 

захочет рисовать, лепить, не следует препятствовать этому. Такое желание 

иногда говорит о наличии способностей у ребенка, и надо содействовать их 

выявлению и развитию. В процессе самостоятельной деятельности 

закрепляются разнообразные умения детей. 

Изобразительная деятельность, возникающая в процессе игры, носит 

подчиненный характер. Ее цели и содержание определяются потребностями 

игры. Например, игра в «школу» вызывает необходимость сделать для 

участников игры тетради, книги, сумки. Часть детей занимается 

конструированием из бумаги этих предметов. Такая деятельность развивает 

инициативу, творческие способности и обогащает содержание игры. 

Дети должны быть обеспечены необходимым материалом для работы вне 

занятий. В групповых комнатах в уголках или на полочках в шкафу должны 

храниться принадлежности для рисования, лепки, которыми дети могут 

свободно пользоваться. В младших группах такой уголок создается тогда, 

когда дети приобретут элементарные навыки в пользовании материалом. 

Правда, приходится ограничиваться карандашами, так как работа с краской и 

глиной сложна и требует постоянного контроля со стороны воспитателя. В 

средней группе к карандашам добавляется пластилин. Детям старших групп 

могут быть предоставлены все материалы, которыми они пользуются на 

занятиях, лишь с незначительными ограничениями. Так, вместо глины дается 

пластилин, вместо клея из крахмала — казеиновый или канцелярский. 

Природный и другой дополнительный материал хранятся в легкодоступных 

детям ящиках с отделениями. Всеми этими материалами дети пользуются в 

свободное от занятий время и берут его с разрешения воспитателя. В 

процессе работы воспитатель наблюдает за детьми, дает им советы, следит за 

тем, чтобы начатая работа была доведена до конца. 

В детском саду рисование занимает ведущее место в обучении детей 

изобразительному искусству и включает три вида: рисование отдельных 

предметов, сюжетное и декоративное. Каждому из них свойственны 

специфические задачи, которые определяют программный материал и 

содержание работы. Основная задача обучения рисованию — помочь детям 

познать окружающую действительность, развить у них наблюдательность, 

воспитать чувство прекрасного и обучить приемам изображения, 

одновременно осуществляется основная задача изобразительной 

деятельности — формирование творческих способностей детей в создании 
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выразительных образов различных предметов доступными для данного 

возраста изобразительными средствами. 

 

Рисование отдельных предметов 

Грамотное, реалистическое изображение предмета в рисунке предполагает 

передачу характерной формы и деталей, пропорционального соотношения 

частей, перспективных изменений, объема, движения, цвета. Рассмотрим, в 

какой мере решение этих задач доступно дошкольнику. 

Исследования советских психологов показали, что в восприятии предмета 

основным определяющим признаком является форма, которая помогает 

ребенку выделять один предмет среди других. Ошибки при изображении 

формы объясняются не столько неправильностью представлений и 

отсутствием навыков, сколько неумением правильно аналитически 

воспринимать предмет. Поскольку изобразительные умения у ребенка еще 

очень несовершенны, перед ним стоят и изобразительные трудности. В 

рисунке форма ограничена линейным контуром. 

Но в то же время правильное проведение линий и изображение контура на 

первых этапах работы над рисунком не может служить первоочередной 

задачей. 

Нельзя обводить линией контур, если не найдена еще общая форма, так как 

он всегда непостоянен, изменчив и обведение его — результат, конечная 

стадия рисунка. Художник, изображая предмет, идет от наброска основной 

формы. Дошкольнику, особенно 3-4-летнему, труден такой путь 

изображения. Он не может представить весь предмет целиком в 

соотношениях всех его частей. Для него проще рисовать предмет 

последовательно, часть за частью. Такой способ облегчает работу ребенка — 

закончив одну часть, он вспоминает или видит на натуре, какая следует 

дальше, и пририсовывает ее. Постепенно необходимо научить детей 

начинать рисунок от общего наброска, так как в работе по частям есть своя 

сложность, затрудняющая передачу правильной формы — выделение 

главных частей и второстепенных, их пропорциональных соотношений и 

расположение в пространстве. Общими задачами обучения рисованию 

отдельных предметов, для всех возрастных групп являются следующие: 

научить изображению формы и строения предмета, передаче 

пропорциональных соотношений частей, изменений в связи с несложным 

движением; научить изображению некоторых характерных деталей, 

делающих изображение выразительным, образным; 

передавать цвет предмета в соответствии с его содержанием и характером 

образа; развивать технические навыки в рисовании карандашами, красками и 

другими материалами. Эти задачи раскрываются и конкретизируются в 

программном материале каждой возрастной группы. Материал программы 

распределен по кварталам, что способствует последовательному его 

прохождению и учету времени, требуемого для освоения новой задачи и 

закрепления умений. Дети третьего года жизни по своему физическому и 
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психическому развитию способны к приобретению простейших навыков в 

рисовании. Исследования изобразительной деятельности детей младшего 

дошкольного возраста показали, что ребенок уже на втором году жизни 

(конечно, при условии обучения) может правильно держать карандаш, кисть; 

движения, производимые при рисовании, совпадают с общим ритмом 

движений, которые интенсивно развиваются в этом возрасте. Однако они в 

большей мере еще непроизвольны и проведение линий не контролируется 

зрением. 

С ребенком второго года жизни уже возможно специальное обучение 

навыкам изображения, так как он стремится воспроизводить действия 

воспитателя, сопровождаемые пояснениями. 

При постановке задач обучения рисованию учитывается, что у детей 

двухлетнего возраста мал опыт, отсутствуют знания и умения, недостаточно 

развиты движения руки. Поэтому основные задачи в первую очередь связаны 

с общим воспитательным воздействием на детей. 

Итак, задачи обучения в первой младшей группе следующие: 

вызвать интерес к процессу рисования как деятельности, дающей результат; 

познакомить с материалами для рисования (карандашами, красками) и 

приемами пользования ими; научить пониманию рисунка взрослого как 

изображения предмета; научить приемам проведения прямых, округлых 

линий и замкнутых форм. По структуре программа для этой группы 

отличается от программы для следующих возрастов тем, что не имеет 

поквартального распределения материала. Закрепление определенных 

навыков идет на протяжении всего года обучения. Первое занятие 

рисованием начинается со знакомства с бумагой, карандашом. Педагог 

объясняет, что эти материалы отличаются от известных детям предметов — 

игрушек, различных вещей. Карандашами можно производить различные 

действия: бумага была чистой, от движений карандашом на ней появились 

следы. Один конец карандаша оставляет следы, другой — нет. Если слабо 

нажимать на него, следов на бумаге не видно, если нажимать сильно, бумага 

будет рваться. Такое объяснение и наглядный показ привлекает маленького 

ребенка к рисованию, получению изображения, хотя он пока не понимает, 

что следы на бумаге могут что-то обозначать. Педагог должен использовать 

интерес ребенка к материалу, но в то же время учитывать, что малыш может 

надолго увлечься игрой с карандашами (раскладывает их, стучит ими и т. д.). 

Исследования Т. Г. Казаковой и Н. Я. Шибановой в области обучения 

рисованию детей младшего дошкольного возраста показали, что с самого 

начала обучения рисованию следует идти от образа предмета, а не от 

овладения навыком. Образное начало должно быть ведущим для ребенка во 

всем процессе рисования. Освоение изобразительных умений начинается с 

проведения прямых, вертикальных и горизонтальных линий сначала при 

дорисовывании рисунка, начатого воспитателем (ниточки к шарам, стеблей к 

цветам и т. д.). Нарисованная часть предмета определяет направление линии, 

длина которой может быть различной. Затем детям предлагается 

самостоятельно проводить линии в указанных направлениях на основе 



восприятия различных предметов. Более сложным является овладение 

рисованием округлых линий и замкнутых форм, что требует умения 

подчинять руку точному движению и контролю зрения, так как окончание 

линии должно привести к соединению ее с началом. В изображении 

округлых форм от детей не требуется передача правильного круга, хотя они и 

рисуют мячи, шары. Под округлой формой в данном случае понимается 

изображение, приближающееся к кругу (например, овалы или более 

неопределенные формы, образованные замкнутой линией, не имеющей 

углов). 

Программой предусмотрено ознакомление детей с цветом. Эта задача 

решается при рисовании красками. Краска оставляет яркий след, пятна, 

которые легко ассоциируются с цветом предмета в жизни. 

Тематика заданий по развитию чувства цвета связана с овладением 

несложными формами — линиями, пятнами, получаемыми кистью 

(например, темы «Падает снежок», «Огоньки горят на елке», «Трава растет»). 

Чтобы цвет правильно воспринимался детьми, он должен быть дан в 

контрастном сочетании с фоном: белые снежинки — на синем фоне, желтые 

или красные огоньки — на зеленой елке, нарисованной или вырезанной из 

бумаги воспитателем. Программа предполагает овладение такими 

техническими навыками, как правильно держать карандаш, кисть, аккуратно 

пользоваться ими, уметь набрать краску только на ворс кисти и т. д. 

Ребенок уже на начальном этапе обучения должен усвоить, что любым 

материалом следует пользоваться, руководствуясь определенными 

правилами. Отсутствие требовательности со стороны воспитателя к 

пользованию материалами приведет к самостоятельным поискам техники, к 

закреплению неправильных навыков, которые в дальнейшем будут тормозом 

в выполнении более сложных рисунков. 

Таким образом, осваивая начертания простейших изобразительных форм, 

используя яркие, красочные тона, ребенок приучается находить сходство с 

предметами окружающей действительности, начинает осознавать 

изобразительные возможности материалов и самостоятельно использовать 

полученные умения при изображении других предметов. 

Дети четвертого года жизни понимают уже смысл рисования, хотя более или 

менее правильно изобразить предмет они пока не могут. Своим 

самостоятельным рисункам, представляющим бесформенное сочетание 

линий, они дают случайные названия, вызванные ассоциациями с каким-либо 

признаком. Педагог должен поощрять попытки детей найти сходство рисунка 

с предметом и одновременно учить правильному изображению различных 

форм. 

В этом возрасте на первый план выдвигаются следующие задачи обучения 

изобразительным умениям и навыкам: научить изображению разнообразных 

прямолинейных и кругообразных форм несложных предметов, передавая их 

основные признаки (цвет, форму); развивать чувство цвета — умение 

различать и называть основные цвета; развивать композиционные навыки — 

располагать изображение в середине листа бумаги; 



совершенствовать технические навыки. В первой младшей группе дети 

учились проводить вертикальные и горизонтальные линии без требования к 

четкости их направления. Поэтому первой задачей здесь остается обучение 

рисованию прямых и округлых линий, но без опоры на рисунок воспитателя. 

Решение этой задачи связано с развитием движений руки. 

Программой предусмотрено обучение проведению разнообразных линий: 

слева направо, сверху вниз, пересеченных и т. д. Система развития движений 

руки в проведении разнообразных линий разработана известным педагогом 

Е. А. Флериной и прочно вошла в программу обучения младшего 

дошкольника. 

Тематика упражнений в проведении прямых линий в различных 

направлениях указана в программе: рисование ленточек, дорожек, 

карандашей, дождика и т. п. Разнообразие тематики способствует 

сохранению интереса детей к занятиям. 

В этой группе задачи овладения техническими навыками получают 

дальнейшее развитие. Поскольку содержание детских работ становится более 

разнообразным и требует применения нескольких цветов для раскрашивания 

рисунка, вводится промывание кисти. Эта несложная операция требует от 

ребенка терпения и аккуратности. Трудной задачей для детей второй 

младшей группы является передача сочетания нескольких форм, которые 

могут быть однородными (снеговик из двух или трех кругов) или 

состоящими из двух разных форм (солнце из нескольких прямых полос и 

круга). 

Выполнение изображения такого рода требует не только умения подчинять 

движение руки изобразительной форме, но и способности синтезировать эти 

формы, объединять их согласно замыслу. Поскольку аналитико-

синтетическое мышление у ребенка трех лет развито очень слабо, эта задача 

для него сложна. Поэтому программой предусмотрено изображение 

предметов, включающих соединение только двух разнородных частей или 

ритмичное повторение одной и той же формы (например, лучи у солнышка, 

ветки у елки). Изображение прямоугольных форм требует развитой 

координации движений, способности в нужный момент изменить 

направление движения, создавая угол, или замкнуть линию в начальной 

точке. В соответствии с этой задачей подобрана и тематика заданий — 

рисование книжки, окон, флажков и других предметов, имеющих 

прямоугольные очертания. Одновременно с усложнением формы 

усложняется и использование цвета, который начинает выделяться как один 

из основных признаков предмета. Дети учатся употреблять различные цвета 

в рисунке для изображения определенных предметов: красный — для флага, 

желтый — для солнца, зеленый — для елки, травки и т. п. 

К концу года дети второй младшей группы могут изображать предметы, 

передавая несколько признаков не только по заданию воспитателя, но и по 

собственному выбору. Задачами обучения в этой группе являются 

следующие: научить изображению предметов округлой и прямоугольной 

форм, передаче их строения, основных частей и деталей; 



научить использованию цвета как художественного выразительного 

средства; 

развивать композиционные умения в расположении предмета в центре листа; 

совершенствовать технические навыки в закрашивании рисунка 

карандашами и красками. В первом квартале, где предлагаемая тематика 

рисунков знакома детям (рисование мячика, яблока, флажка), усложнение 

программного материала выражается в более точной передаче формы (овал 

или круг) и аккуратной раскраске изображения. Решение этих задач требует 

более развитой способности сравнивать и выделять особенности форм, 

имеющих округлые очертания, но отличных друг от друга по длине и 

ширине. 

Новым в обучении детей изображению предметов является передача 

строения с ритмично расположенными частями (вверху — внизу, с одной 

стороны — с другой стороны), а также некоторых пропорциональных 

соотношений частей. Это дает возможность анализировать и сравнивать 

отдельные части между собой. Например, во втором квартале дети рисуют 

снеговика, форма которого состоит из кругов разных размеров, и елку с 

ритмично расположенными ветвями. Впервые в этой группе вводится 

рисование такого сложного для изображения объекта, как человек. 

Изображению человека предшествует рисование более простых форм — 

снеговика, неваляшки, матрешки, кукол, где соотношения и формы частей 

могут быть несколько нарушены. 

Обучение детей старшей группы направлено на совершенствование 

изобразительных умений и развитие способности создавать выразительные 

образы, используя различные средства изображения. 

Учебными задачами являются следующие: 

научить правильной передаче формы предмета, его признаков, 

относительной величины и положения частей; 

научить передаче в рисунке несложных движений; 

развивать и совершенствовать чувство цвета; 

развивать технические навыки работы с карандашом (способы штриховки) и 

красками (приемы действия кистью); научить приемам рисования цветными 

мелками, углем, сангиной, акварельными красками. 

Усложнение учебных заданий обосновано дальнейшим развитием детей. 

Значительно расширяется их опыт; они приобретают много новых знаний 

благодаря наблюдению окружающей жизни, чтению художественной 

литературы, рассказам взрослых и т. д. Для них становится возможным 

рисование на темы, не связанные с непосредственными восприятиями 

(сказочные герои), изображение объектов, которых они не видели (например, 

животных жарких стран и т. д.). В этом возрасте дети учатся находить и 

передавать в рисунке сходство и различие однородных предметов. Так, в 

первом квартале они рисуют с натуры фрукты, овощи, цветы, передавая их 

характерные особенности (например, 2 яблока разных сортов, отличающиеся 

формой и цветом, свеклу и репку, имеющие общую для овощей округлую 

форму). 



Для передачи характерной окраски предметов в старшей группе 

увеличивается набор цветов, с которыми дети работают. В этой группе 

дошкольники знакомятся с основными цветами спектра и учатся 

использовать их красивые сочетания в рисунке. 

Кроме цветных карандашей, дети старшей группы пользуются простым 

карандашом для предварительной прорисовки основных частей предмета. 

Старшему дошкольнику доступны понимание и передача в рисунке 

изменений положения некоторых частей тела человека: поднятые руки, 

согнутые в коленях ноги (темы «Дети занимаются физкультурой», 

«Петрушка пляшет» и др.). Выразительность образа в этих темах достигается 

за счет изображения некоторых характерных деталей (одежда Петрушки, 

Красной Шапочки, Деда Мороза) или черт лица (длинного носа у Буратино, 

бороды у Деда Мороза и т. д.). Умение создавать выразительный образ 

связано с развитием способности замечать характерные черты предметов 

(например, при рисовании с натуры веток с почками, листьями, 

подснежников, а в летний период грибов разных видов, ягод, цветов, 

бабочек). Если в средней группе для рисования с натуры подбирались 

предметы с симметричным расположением частей, то в старшей группе 

используется более сложная натура, иногда не имеющая симметрии. 

В подготовительной группе завершается обучение дошкольников 

изобразительным умениям и навыкам. Дети должны прийти в школу, владея 

первоначальными навыками в рисовании предметов с натуры и по памяти, 

способностью видеть в окружающей жизни разнообразие форм, красок, 

положение предметов в пространстве. 

Задачами обучения в подготовительной группе являются следующие: 

научить изображению строения, величины, пропорций, характерных 

признаков предметов с натуры и по представлению; 

научить передавать богатство форм и красок, создавать выразительные 

образы; развивать композиционные умения (расположение предмета на листе 

в зависимости от характера формы и величины предмета); 

развивать чувство цвета (умение передавать различные оттенки одного и 

того же цвета); развивать технические навыки (умение смешивать краски для 

получения различных цветов и их оттенков; накладывать штрихи 

карандашом или мазки кистью по форме предмета). 

У детей шести лет довольно хорошо развито аналитическое мышление. Они 

могут выделять как общие признаки, присущие предметам одного вида, так и 

индивидуальные особенности, отличающие один предмет от другого. 

Эта задача осуществляется начиная с первого квартала, например, в 

изображении разнообразных деревьев. Каждое дерево имеет вертикально 

направленный ствол, толстые и тонкие ветви, на них листья, образующие 

крону. Эти признаки передаются и детьми старшей группы. В 

подготовительной группе их учат видеть и рисовать деревья разных пород, 

где все эти общие признаки несколько своеобразны: у елки ствол постепенно 

суживается кверху и заканчивается тонкой острой верхушкой, а у 

лиственных тоже суживается, но вверху разветвляется и заканчивается 



множеством мелких ветвей; у березки толстые ветки идут вверх, а тонкие 

длинные свисают вниз, а у липы тонкие веточки расположены параллельно 

земле. 

Есть деревья согнутые, с раздвоенными стволами, молодые и старые. Умение 

увидеть это разнообразие и передать в рисунке развивает у детей 

способность создавать выразительные образы природы. 

Такое же многообразие в передаче особенностей предмета закрепляется в 

темах по изображению овощей, фруктов и т. д. Для этого дети в первом 

квартале знакомятся с получением оттенков цвета и составлением новых 

цветов. 

Умение передавать характерные особенности строения и формы предметов 

дошкольники осваивают при рисовании с натуры разнообразных предметов, 

вначале простых по форме и строению: веток елки и сосны, рыбок, птиц, 

кукол. 

На основе имеющихся представлений о реальных предметах дети рисуют 

сказочных героев: Жар-птицу, Конька-Горбунка, Морозко, Бабу Ягу и др. 

Рисование сказочных героев способствует развитию творческого 

воображения. 

Выразительность рисунка во многом зависит от выбранного вертикального 

или горизонтального положения листа бумаги. Чтобы успешно справиться с 

этим выбором, ребенок должен очень внимательно проанализировать 

предмет в различных поворотах, отметить особенности его строения. 

В подготовительной группе дети начинают рисовать с предварительного 

наброска, в котором намечаются сначала основные части, а затем уточняются 

детали. Использование наброска заставляет ребенка внимательно 

анализировать натуру, выделять главное в ней, согласовывать детали, 

планировать свою работу. 

Изображения различных предметов закрепляются и совершенствуются в 

сюжетном рисовании 

 

Сюжетное рисование  

Задачи и содержание обучения сюжетному рисованию. Основная цель 

сюжетного рисования — научить ребенка передавать свои впечатления от 

окружающей действительности. 

Известно, что все окружающие предметы находятся в определенной связи 

друг с другом. Отношение к какому-либо предмету или явлению во многом 

зависит от понимания именно этой связи. 

Возможность установления смысловых связей между различными 

предметами и явлениями развивается у ребенка постепенно. Поэтому 

сюжетное рисование с учебными целями вводится не ранее чем в средней 

группе, причем вначале как изображение 2-3 предметов, расположенных 

рядом. Естественно, что детям должны быть известны приемы изображения 

предметов, являющихся главными действующими героями сюжета, иначе 

трудности в изображении незнакомых предметов отвлекут их от выполнения 
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основной задачи. Однако не следует ограничивать сюжетное рисование 

изображением только тех предметов, которые дети уже изображали. Ребенок 

должен уметь нарисовать главное в сюжете, а все детали он выполняет по 

своему желанию. Умение выделять главное в сюжете связано с развитием 

восприятий и аналитико-синтетического мышления. Они у маленького 

ребенка еще слишком поверхностны; он прежде всего воспринимает то, что 

непосредственно доступно зрению, осязанию, слуху, и часто узнает предмет 

по некоторым несущественным деталям, запомнившимся ему. Точно так же 

ребенок воспринимает и передает сюжет в рисунке. Выделить главное, 

понять отношения и связи объектов сюжета — задачи довольно сложные для 

дошкольника. Они могут быть решены детьми старшей группы. 

В сюжетном рисовании важно правильно передать пропорциональные 

соотношения между предметами. Эта задача усложняется тем, что при 

изображении сюжета надо показать не только разницу в их размерах, 

существующую между ними в жизни, но и увеличение или уменьшение 

предметов в связи с расположением в пространстве. Для этого ребенок 

должен уметь сравнивать, сопоставлять объекты изображения, видеть 

смысловую связь между ними. Решить задачу пространственного отношения 

между предметами очень сложно для дошкольника, так как у него мал опыт и 

недостаточно развиты изобразительные умения и навыки. 

Представления о протяженности пространства, о линии горизонта, 

соединяющей землю и небо, дети могут получить главным образом при 

выездах на природу (в лес, поле). Но даже если некоторые из них поймут 

перспективные изменения предметов в пространстве, им трудно будет 

передать эти изменения на плоскости листа. То, что в натуре расположено 

далеко, на рисунке следует рисовать выше, и наоборот. Эти особенности 

изображения пространства на плоскости доступны пониманию лишь 

старшего дошкольника, имеющего опыт. 

Итак, общими задачами обучения сюжетному рисованию в детском саду 

являются следующие: научить передаче содержания темы, выделению в ней 

главного; научить передавать взаимодействия между объектами; 

научить правильно передавать пропорциональные соотношения между 

объектами и показывать их расположение в пространстве. 

Обучение детей сюжетному рисованию начинают в средней группе. Правда, 

в младшей группе некоторые темы, предлагаемые для рисования, звучат как 

сюжетные (например, «Колобок катится по дорожке», «Идет снег, засыпал 

всю землю» и др.). Но в них не требуется передача действия сюжета. 

Указание на сюжетность рисунка применяют для создания у детей интереса к 

изображению простейших форм. Задачи сюжетного рисования в средней 

группе следующие: изображать 2-3 предмета, связанных между собой по 

смыслу; приобретать композиционные умения (учить располагать несколько 

предметов на одной линии, изображающей пространство, рядом друг с 

другом или на всем листе без обозначения линией земли и неба). 

Решаются эти задачи на сюжетах, хорошо знакомых детям, на изображении 

предметов, которые они рисовали ранее. Необходимость размещения на 



одном листе нескольких предметов требует развитой способности 

анализировать и синтезировать, а также творчески использовать 

приобретенные навыки. Расположение нескольких предметов на одной 

линии является наиболее простым композиционным решением темы. Дети 

четырех лет способны усвоить, что в жизни предметы располагаются один 

возле другого, поэтому невозможно на месте одного предмета поместить еще 

один. Прямая линия, на которой дети рисуют предметы, является, по мнению 

Е. А. Флериной, тем ритмическим упрощением изображения пространства 

земли, которое доступно детскому пониманию. Темы, предлагаемые детям, 

несложны: дом, около него растет дерево, стоит скамейка; дом или дерево, 

рядом гуляет девочка; трава, растут цветы, светит солнышко; по траве 

гуляют цыплята. В этих рисунках сюжетное развитие действия ребята не 

показывают. Дети рисуют рядом 2-3 предмета, между которыми не будет 

действенной связи. В средней группе дети знакомятся и с другим приемом 

композиции сюжетного рисунка — расположением предметов на всем листе. 

Воспитатель раздает ребятам листы бумаги определенных цветов, 

соответствующих изображаемому сюжету (зеленый — для поляны, голубой 

— для воды, желтый — для песка и т. д.), и они свободно располагают на 

выбранном цветном фоне задуманные объекты, используя всю плоскость 

листа (цветы на лугу, рыбки плавают). 

В сюжетном рисовании перед детьми не ставится задача показа точных 

пропорциональных соотношений между предметами, так как она является 

достаточно сложной и доступной только для детей старшей группы. 

Содержание сюжетных рисунков детей 5-6 лет значительно обогащается за 

счет приобретенного ими опыта в рисовании. Дети включают в свои 

композиции не только предметы, но уже и окружающую их обстановку. 

Задачи сюжетного рисования в старшей группе следующие: 

научить изображению смысловой связи между объектами, передаче 

пространственных отношений между ними; 

развивать композиционные умения (рисовать на всем листе, проводя линию 

горизонта); развивать чувство цвета. Тематика сюжетного рисования в 

старшей группе определяется прежде всего теми впечатлениями, которые 

ребенок получает от наблюдения окружающей действительности. Для детей 

данного возраста содержание каждой темы должно быть конкретно 

определено. Им нельзя давать обобщенные темы, например «Праздник». Они 

могут нарисовать что-либо, не имеющее отношение к теме, или поставить 

перед собой непосильную задачу, не соответствующую их умениям, 

например рисование демонстрации. При рисовании на темы литературных 

произведений дошкольникам следует давать конкретное задание. Например, 

в первом квартале детям предлагается изобразить эпизод из сказки «Два 

жадных медвежонка», когда делят сыр. Дети уже знакомы с рисованием 

игрушечного мишки. Рисуя сказочные образы, они также изображают 

игрушечных медвежат с теми же округлыми частями и несложной 

конструкцией. Все объекты располагаются на одной линии. 

Позднее воспитатель подводит детей к более правильному композиционному 



использованию листа бумаги при изображении неба и земли, давая готовый 

фон для неба. Так, при изображении зимнего сюжета детям дается бумага 

голубого цвета, которая освобождает их от необходимости рисовать небо. 

Ребята закрашивают белой краской более или менее широкое пространство 

земли (снег), остальная часть — это небо. Такой прием подводит детей к 

самостоятельному использованию правильного композиционного решения и 

в других темах. В соответствии с сюжетом определяется цветовое решение 

композиции. Воспитатель может предложить детям тот или иной фон, 

соответствующий теме (например, синюю или серую бумагу для 

изображения зимних сцен). Фон листа определит и выбор красок, над чем 

дети работают самостоятельно. На темном по контрасту лучше всего 

выделяются светлые тона: белый, голубой, желтый. Осенние пейзажи 

выразительнее выглядят на голубом или белом фонах, с которыми хорошо 

сочетаются различные теплые тона: желтый, красный, оранжевый. 

Приобретенные детьми старшей группы навыки и умения позволяют 

педагогу усложнить задачи обучения детей 6-7 лет. Для этого необходимо: 

разнообразить содержание детских рисунков, учить детей самостоятельно 

определять сюжет рисунка на заданную тему или по замыслу; научить 

изменению формы предметов в связи с их действиями в сюжете (например, 

поворот туловища, наклон, бег и т. п.); 

развивать композиционные умения — научить передавать на листе широкие 

пространства земли и неба, расположение предметов: близких — внизу листа 

и удаленных — вверху (без изменения размеров); 

развивать чувство цвета — учить самостоятельно передавать колорит, 

соответствующий сюжету. В этом возрасте аналитическое мышление у детей 

уже более развито, что позволяет педагогу поставить задачу 

самостоятельного выбора сюжета на предложенную тему. Например, в 

рисовании на тему «Строительство дома» дети самостоятельно решают 

вопрос, какой дом, кто его строит, где и т. д. В рисовании на тему сказок 

«Гуси-лебеди», «Морозко» и других ребята выбирают из произведения тот 

эпизод, который им хотелось бы изобразить. 

Самостоятельный выбор сюжета учит их осмысливать воспринимаемые 

явления, понимать связи и отношения между действующими лицами, ясно 

представлять обстановку и время действия. Если выбор происходит 

неосознанно, ребенок иногда объединяет в одном рисунке предметы и 

действия, не совпадающие во времени. Чаще это происходит при рисовании 

на темы сказок, рассказов, когда ребенку известно его содержание. Не умея 

расчленить произведение на отдельные эпизоды, он объединяет их в одном 

рисунке. Такие работы говорят о том, что ребенок не понимает еще 

своеобразия изобразительного искусства, передающего только один момент 

действия, а не всю его последовательность во времени. Воспитатель должен 

помочь детям разобраться в этом. Дети подготовительной группы могут 

изображать различные предметы в действии и понимают, что в зависимости 

от движения изменяется видимая форма предмета. Например, в такой теме, 

как «Дети лепят снеговика», в старшей группе ребята изобразят его и двух 



рядом стоящих детей с лопатками в руках. А в рисунках детей 

подготовительной группы эти же дети будут изображены за работой: с 

поднятыми руками около снеговика, наклонившись, катят ком снега, несут 

снег на лопатке, везут его на санках. Такое разнообразие в положениях фигур 

делает рисунок более содержательным и выразительным. Усложнение 

композиции рисунка также будет способствовать выразительности образов. 

Изображение земли не узкой линией, а широкой полосой позволяет 

нарисовать гораздо больше предметов, т. е. заполнить рисунком весь лист. 

Заполнение всего листа изображением связано и с усложнением в 

использовании цвета. Дети учатся закрашивать небо разнообразными 

оттенками в соответствии с сюжетом: пасмурное, серое небо — при дожде, 

ярко-голубое — в солнечный день, красное — при восходе или заходе 

солнца. 

Яркими красками дети изображают осенние мотивы, пользуются различными 

оттенками зеленого цвета при передаче летнего пейзажа, чувствуют 

контрастность цвета при изображении зимы. Колорит весеннего пейзажа 

сложно передать детям, так как использование серой, черной красок для 

изображения грязной земли не соответствует их светлому, радостному 

представлению о весне. Педагогу это следует учитывать и находить 

радостные темы. Можно предложить, например, такие темы, как «Ледоход» 

(яркое небо, темная вода и белые льдины дают приятное для глаз сочетание 

красок), «Подснежник», «Травка зеленеет» (где надо изображать не раннюю 

весну, а первую зелень). Особенно радостной по краскам является тема 

«Первое мая». Дети обычно рисуют многокрасочное, яркое праздничное 

оформление домов, улиц, вспышек салюта и т. п. 

В программном материале приведены лишь примерные темы сюжетного 

рисования: на основе программных требований воспитатель должен 

стараться сам подбирать интересные для ребят темы, учитывая их 

впечатления от окружающей действительности. 

 

Декоративное рисование 

Задачи обучения декоративному рисованию в детском саду. Декоративное 

рисование, как и все виды изобразительного искусства, развивает у ребенка 

чувство прекрасного. Произведения народного декоративного искусства 

близки детям красочностью, простотой композиции. 

Знакомя детей с произведениями декоративного искусства различных 

областей и народностей нашей страны, педагог должен воспитывать в 

ребятах любовь к Родине, уважение к труду людей, создающих эту красоту. 

Перед педагогом, обучающим детей декоративному рисованию, стоят 

следующие задачи: развивать чувство композиции в связи с построением 

узора на различных формах; развивать чувство цвета; 

развивать способности различать стили в декоративном искусстве и 

использовать их отдельные элементы в своем творчестве; 

совершенствовать технические навыки в рисовании кистью и карандашом. 

http://ds11.minobr63.ru/?p=1584


Обучая детей декоративному рисованию, педагог должен развивать у них 

умение видеть взаимосвязь между всеми компонентами узора, цветом, 

композицией, элементами формы. Ребенок должен почувствовать и понять, 

как в зависимости от назначения и формы предмета изменяется украшающий 

его орнамент. Отсюда он познает значение, целесообразность оформления, 

связь формы и содержания. 

Дети, знакомясь с декоративным рисованием, должны научиться ясно 

представлять себе, что такое ритм и симметрия, без чего декоративное 

искусство не может существовать. В декоративном рисовании развитие 

чувства цвета выделяется как важная задача. Цвет в расписном орнаменте 

тесно связан с композицией, в узоре они неотделимы друг от друга. 

Овладеть всеми возможностями цветовых сочетаний дети дошкольного 

возраста, естественно, не могут, хотя чувство цвета начинает развиваться еще 

в преддошкольном возрасте. Задача использования цвета в декоративном 

рисовании усложняется в каждой группе, начиная с наиболее ярких, 

контрастных сочетаний и кончая оттенками теплых и холодных цветов в 

разных сочетаниях. Осуществление этих задач можно начать тогда, когда 

дети овладеют рисованием простейших изобразительных форм, так как 

потом потребуется концентрация внимания ребят на новой задаче — 

расположении этих форм в определенном порядке для получения узора. 

Первоначальные изобразительные навыки дети приобретают в первой и 

второй младших группах, причем некоторые задания во второй младшей 

группе носят декоративный характер (например, украсить края платочка 

полосками). Но основная цель такого занятия — не создание узора, а 

закрепление умений проводить прямые линии в разных направлениях. 

Непосредственное обучение декоративному рисованию начинается с детьми 

четырех лет. Задачи обучения декоративному рисованию в средней группе 

следующие: развивать композиционные умения в ритмичном расположении 

форм в узоре на полосе, квадрате, круге; развивать чувство цвета — умение 

красиво сочетать контрастные цвета; развивать умения в рисовании 

различных крупных и мелких форм — простых элементов узора; 

развивать технические навыки в пользовании кистью (легко касаться бумаги, 

делая точки; действовать всей поверхностью кисти, проводя полосы, мазки). 

Задания по декоративному рисованию в средней группе по композиционным 

задачам сходны с наклеиванием готовых форм. Вначале дети учатся 

проводить кистью ровные линии и наносить между ними ритмично 

повторяющиеся мазки или точки, чередовать мазки по цвету, меняя их 

положение, когда узор усложняется. Мазок — самый легкий для исполнения 

декоративный элемент, так как он не требует особо точных движений и 

получается легким прикладыванием кисти к бумаге. Поэтому сначала в узор 

включаются мазки, а потом уже точки. Точка требует овладения новым 

приемом работы кистью (кисть при этом держится вертикально) и 

достаточно развитой координации движений, чтобы только касаться бумаги 

концом кисти. Композиция первых рисунков также самая простая: 

ритмичное повторение одного и того же элемента. Ритм движения руки, 



присущий человеку, облегчает этот повтор и помогает передаче ритма в 

изобразительных формах. Чередование — более сложный композиционный 

прием, так как основан на сочетании нескольких форм. Детям средней 

группы доступно чередование двух элементов по форме или по цвету. 

Усложнение программного материала идет за счет более сложной 

композиции и введения новых изобразительных элементов в узор. Кроме 

точек и мазков, дети учатся использовать в узоре круги и кольца, с приемами 

рисования которых они знакомились еще в младшей группе. 

В декоративном рисовании изображение этих форм несколько меняется: они 

меньшего размера, при рисовании должны все соответствовать друг другу по 

величине и, кроме того, они не связаны с образом предмета, что также делает 

их изображение более трудным для ребенка. 

Кроме полоски, дети учатся располагать узор на других формах — квадрате, 

круге. Эти формы требуют другой композиции в узоре. Естественно, что 

использовать простой линейный повтор здесь нельзя, так как у квадрата есть 

стороны, углы, центр; у круга — край и центр. 

Детям пятого года жизни можно поставить более сложные задачи 

декоративного рисования, так как уровень развития эстетических чувств в 

этом возрасте гораздо выше. Детей необходимо научить: 

симметрично располагать узор в зависимости от формы листа бумаги или 

объемного предмета; использовать в узоре разнообразные прямые, округлые 

линии и формы, растительные элементы; 

находить красивые сочетания красок в зависимости от фона; 

умело пользоваться кистью (рисовать концом, всей кистью, свободно двигать 

ее в разных направлениях). Вначале закрепляются умения, приобретенные в 

средней группе, в составлении узоров, состоящих из прямых линий, мазков, 

точек на разных формах. Но это не простое повторение материала средней 

группы. Детям предоставляется на выбор уже большее количество цветов; 

элементы, сочетаемые в узорах, могут быть разных размеров. 

Детей учат в первом квартале новому приему построения узора на круге — 

заполнению всей формы узором, построенным из центра, путем 

симметричного наращивания элементов по концентрическим кругам. Кроме 

квадрата и круга, детям даются овал, треугольник, розета и шестиугольник — 

формы, более сложные для построения узора. 

В старшей группе в качестве композиционного приема чаще применяют 

принцип чередования элементов, что делает узор более декоративным. 

Чередование может включать 2-3 элемента, различных по форме или цвету. 

В качестве элементов узора дети учатся использовать разнообразные 

линейные формы (толстые и тонкие линии, мазки, точки, круги) и более 

сложные формы — растительные (листья, ягоды, цветы), которые труднее 

повторять несколько раз. Ребятам показывают новый прием рисования 

кистью, прикладывание к бумаге кисти плашмя. Полученные отпечатки в 

форме лепестка хороши в узоре из листьев, цветов. 

В старшей группе дети учатся использовать различные цвета спектра в 

сочетании с цветным фоном. В декоративном рисовании цветной фон может 



быть более разнообразным, чем в тематическом рисовании. Кроме 

контрастных сочетаний, дети учатся видеть красоту цвета в определенной 

гамме: синий, голубой, белый, красный, оранжевый, желтый и др. Дети 

способны почувствовать красоту одноцветного узора, например тонких 

кружевных узоров снежинок, кружева. 

В старшей группе детей учат составлять узоры на объемных формах. 

Сложность нанесения такого рисунка в том, что трудно соблюдать 

композицию узора, так как видишь его только частично, элементы узора 

иногда несколько меняют свою форму из-за выпуклой поверхности. Поэтому 

объемные предметы, предлагаемые детям для зарисовки, должны иметь 

простые формы. Это могут быть вылепленные из глины игрушки по образцу 

дымковских — птички, лошадки. Узор дымковской игрушки прост и 

ритмичен — сочетание прямых и волнообразных линий разной толщины и 

точек, кругов, колец. По цвету эти орнаменты дают простейшие контрастные 

сочетания белого фона с несколькими яркими основными цветами. 

Задачи обучения детей седьмого года жизни декоративному рисованию 

следующие: 

развивать чувство композиции: учить составлять узоры на плоских и 

объемных формах в зависимости от их особенностей и назначения предмета; 

развивать чувство цвета: учить использовать разнообразные цвета с их 

оттенками в различных сочетаниях; 

учить видеть особенности разных видов народной декоративной росписи, 

использовать в рисунках отдельные элементы народных орнаментов; 

совершенствовать технические навыки рисования красками и карандашами. 

В подготовительную группу приходят дети, знакомые с основными 

принципами построения узора на округлых и прямоугольных формах. Им 

предлагаются новые формы — прямоугольник и многоугольник и различные 

плоскостные формы предметов — вазы, кувшины, чашки, рукавички, шапки 

и т. п. Эти предметы не имеют правильной геометрической формы, и узор на 

них требует применения разных принципов (например, на кувшине по краю 

горлышка — линейный орнамент, на округлой части — узор из центра). 

Усложняется и понятие о симметрии. Кроме расположения одинаковых форм 

направо и налево, дети знакомятся с зеркальным отражением, где части узора 

соответственно меняют свое положение. 

Затем дети осваивают еще один прием заполнения всей формы однородным 

узором по принципу сетчатого орнамента — повторение и чередование 

элементов в шахматном порядке. Дети рисуют различные узоры для тканей, 

кукольных платьев. 

Узор на треугольнике строится не только по краю и в углах, а может 

начинаться из одного угла и распространяться на весь треугольник. В этом 

случае используется форма не равностороннего треугольника, а 

равнобедренного с прямым или тупым углом. Ребята рисуют на них 

всевозможные узоры косынок. 

Для создания узора они учатся использовать элементы природных форм 

(растений, животных). Дети подготовительной к школе группы могут 



применять в своем узоре элементы народных декоративных росписей, 

сохраняя основной стиль. Педагог должен учить детей по образцам 

народного искусства рисовать завитки, сочетать крупные и мелкие формы, 

украшать их мелким травчатым узором, использовать цвета в определенном 

сочетании, свойственном данной росписи (хохломская, дымковская, 

украинская и другие росписи). 

Кроме росписи глиняных игрушек по образцу дымковских, дети могут 

раскрашивать блюдца, тарелочки, стаканчики из папье-маше по мотивам 

хохломской или жестовской росписи. В подготовительной группе ребята 

учатся использовать не только краски, но и цветные карандаши. В более 

младших группах карандаши применялись только в тематическом рисовании, 

так как дети не могут достигнуть в рисунке карандашом нужного цветового 

эффекта, который так важен в декоративном узоре. Технические трудности в 

аккуратной равномерной яркой штриховке отняли бы слишком много 

внимания и сил детей. В подготовительной группе у детей уже есть 

определенные навыки, и они могут использовать карандаш для получения 

разных оттенков, создавая узор одним цветом. Например, каждый ряд 

лепестков цветка от центра заштриховывается карандашом с разным 

нажимом. Дети приучаются видеть красоту не только ярких сочетаний, но и 

более нежных, спокойных и в то же время приятных для глаза. Эта задача 

решается в подготовительной группе как при рисовании карандашами, так и 

красками. 

В декоративном рисовании во всех группах используется только гуашь, 

которая позволяет наносить цвет на цвет, а это часто требуется в 

декоративных рисунках и невыполнимо при работе акварелью. 

 

Методика обучения рисованию в возрастных группах 

детского сада 

Главным принципом обучения детей любого возраста рисованию является 

наглядность: ребенок должен знать, видеть, чувствовать тот предмет, 

явление, которые он собирается изобразить. Дети должны иметь ясные, 

четкие представления о предметах и явлениях. Средств наглядности, 

используемых на занятиях рисованием, много. Все они сопровождаются 

словесными объяснениями. Рассмотрим приемы обучения рисованию в 

разных возрастных группах детского сада. 

Первая младшая группа. Прежде всего сама деятельность воспитателя 

является наглядной основой. Ребенок следит за рисунком воспитателя и 

начинает подражать ему. 

В дошкольном возрасте подражание выполняет активную обучающую роль. 

У ребенка, наблюдающего за тем, как создается рисунок, развивается и 

способность видеть особенности формы, цвета в плоскостном их 

изображении. Но одного подражания недостаточно для развития способности 

самостоятельно мыслить, изображать, свободно использовать приобретенные 
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навыки. Поэтому приемы обучения детей также последовательно 

усложняются. 

В работах В. Н. Аванесовой рекомендуется постепенное вовлечение детей в 

совместный процесс рисования с воспитателем, когда ребенок дорисовывает 

начатую им работу — проводит ниточки к нарисованным шарам, стебельки к 

цветам, палочки к флажкам и т. п. Положительным в этом приеме является 

то, что ребенок учится узнавать изображаемый предмет, анализировать уже 

нарисованные и недостающие части, упражняется в проведении линий 

(разного характера) и, наконец, получает радость и эмоциональное 

удовлетворение от результата своего труда. Воспитатель может использовать 

показ приемов рисования и словесное объяснение, а дети будут сами 

выполнять задание без опорного рисунка. Здесь важно, чтобы процесс 

построения рисунка рукой педагога был хорошо согласован с ходом 

словесного изложения. Слово, подкрепленное наглядным материалом, 

поможет ребенку проанализировать виденное, осознать его, лучше запомнить 

задание. Но у ребенка младшей группы еще недостаточно развита 

способность памяти длительное время сохранять воспринятое с достаточной 

четкостью (в данном случае — это объяснение педагога): он либо запоминает 

только часть указаний и выполняет задание неверно, либо ничего не может 

начать без повторного объяснения. Вот почему воспитатель должен еще раз 

объяснять задание каждому ребенку. К концу третьего года жизни многие 

дети уже не требуют дополнительных объяснений: они могут рисовать 

самостоятельно, пользуясь приобретенными навыками и после одного раза 

объяснения задания. На обучение детей младшего дошкольного возраста 

положительное влияние оказывает использование различных игровых 

моментов. Включение игровых ситуаций делает предмет изображения более 

близким, живым, интересным. В рисовании красками результатом 

деятельности для маленького ребенка является яркое пятно. Цвет — сильный 

эмоциональный раздражитель. В этом случае педагог должен помочь ребенку 

понять, что цвет в рисунке существует для воссоздания образа. Надо 

добиваться того, чтобы дети, работая с красками, стремились улучшить 

сходство с предметами. 

Если в первые месяцы обучения они подражают своему воспитателю, рисуя 

тот или иной предмет, то теперь педагог дает им задание рисовать 

самостоятельно по замыслу, воображению. 

Полезно младшим дошкольникам давать такую возможность самостоятельно 

работать по замыслу на каждом занятии после выполнения учебного задания 

(если оно не было длительным). 

Такая форма самостоятельной работы детей создает предпосылку для 

будущей творческой деятельности. Задачи обучения во второй младшей 

группе связаны главным образом с развитием умений изображать различные 

формы, развитием технических навыков в пользовании карандашом и 

красками и умением изображать различные предметы. 

Проведение занятий рисованием с детьми трех лет требует конкретизации 

всего материала. Без опоры на четкие представления обучение простейшим 



формам будет абстрактным, отвлеченным, непонятным для них. 

Восприятие окружающей жизни — основа методики обучения. Поэтому все 

образы, с которыми связываются линии, круги, точки, должны быть ранее 

восприняты, и не только зрительно, а в активной деятельности: «По 

дорожкам бегали», «Клубочки ниток наматывали и катали» и т. п. Активное 

познание предмета создает предпосылку и для активных действий при 

рисовании. Система игровых упражнений, разработанная Е. А. Флериной, 

учитывает эту особенность возраста. В дальнейших исследованиях методика 

применения этих упражнений разработана еще более детально. 

Например, при рисовании прямых горизонтальных линий-дорожек дети 

вместе с воспитателем показывают в воздухе всей рукой направление линии: 

«Вот какая длинная дорожка!» После этого на бумаге дети показывают, какая 

дорожка, и, наконец, рисуют ее карандашом или красками. В таком 

последовательном многократном повторении одного движения есть система, 

основанная на учете особенностей физического развития трехлетних детей: 

постепенный переход от более развитых крупных движений всей рукой к 

движению только кистью (пальцем по бумаге) и к еще более ограниченному 

движению карандашом, при котором пальцы связаны определенным 

положением. 

Производя эти движения, дети могут сопровождать действия словами, 

например: «Дождик: кап-кап», «Вот какая длинная ленточка» и т. п. Это 

словесное сопровождение усиливает ритмический характер процесса 

рисования, делает более интересным и легким само движение. Разговоры 

детей во время работы нельзя запрещать, они активизируют мысль детей, 

будят их воображение. 

Воспитателю следует умело направлять эти разговоры, связывая их с 

получаемым образом. Т. Г. Казакова рекомендует включать в процесс 

рисования и другие средства воздействия, например музыку (звучание капель 

дождя). Это еще больше повысит эмоциональный настрой детей и, 

следовательно, образную выразительность рисунка. 

В процессе занятия малыши все время активны, в их сознании должен жить 

образ, который они воплощают в рисунке. 

Эта активность вначале основана на подражании воспитателю. Он 

напоминает детям о предмете изображения, показывает новые движения, 

которыми необходимо овладеть детям. Сначала он производит движения 

рукой в воздухе, затем это движение повторяет вместе с детьми. Если кому-

нибудь из ребят движение не удается, воспитатель помогает руке ребенка 

принять нужное положение и сделать соответствующее движение. Когда 

ребенок мускульно ощутит это движение, он сможет произвести его 

самостоятельно. Точно так же необходим вначале показ всех приемов 

рисования. Воспитатель показывает, как правильно держать карандаш или 

кисть, как набирать на кисть краску и вести ею по бумаге. 

Самостоятельно действовать дети смогут тогда, когда все основные приемы 

будут им знакомы. Если без знания приемов работы карандашом или кистью 

ребенка предоставить самому себе при выполнении задания, то у него могут 



закрепиться неправильные навыки, изменить которые будет значительно 

труднее, особенно если это касается технических приемов рисования. 

Как мы уже говорили, одним из эффективных приемов наглядного обучения 

является рисунок воспитателя. Но учебный рисунок даже для самых 

маленьких детей должен быть изобразительно грамотным, не упрощенным 

до схемы. Образ следует сохранять живым, соответствующим реальному 

предмету. 

Например, при показе, как рисовать елку, воспитатель должен исходить из 

требований программы для данного возраста — передать основные признаки: 

вертикальный ствол, идущие в стороны ветви, зеленый цвет. Но эти признаки 

характеризуют и все другие деревья. Чтобы сохранить образ елки, 

воспитатель будет рисовать ствол линией, расширяющейся книзу, ветви 

(вверху -короче, внизу — длиннее) слегка наклонными, не фиксируя на этом 

внимания малышей. Важно, чтобы зрительный образ от рисунка не 

расходился с образом реального предмета, тогда в памяти детей сохранится 

правильное изображение. 

Показ приемов рисования важен до тех пор, пока дети не приобретут навыки 

в изображении простейших форм. И только тогда педагог может начать 

обучение дошкольников рисованию на наглядных пособиях без применения 

показа. 

Например, когда дети научились рисовать прямые линии и прямоугольные 

формы, педагог может предложить им нарисовать лопатки, не показывая 

приемы рисования. Воспитатель в начале занятия рассматривает с детьми 

лопатку, обводит рукой ее контуры, все время поясняя свои действия. 

Рисунок после такого рассматривания ребята выполняют самостоятельно. 

Кому трудно, воспитатель предлагает самим обвести рукой лопатку, чтобы 

почувствовать ее форму. 

Хотя эти предметы остаются перед глазами детей и в процессе занятия, они 

еще не служат натурой. 

Трехлетнему ребенку недоступно совмещение процессов восприятия и 

изображения, которое требует умения распределить внимание, 

анализировать, сравнивать рисунок с предметом. 

Изображаемый предмет используется в начале занятия для уточнения 

представлений о форме, цвете, частях предмета или в игровом плане для 

создания эмоционального настроя. 

В некоторых случаях, когда нельзя показать детям предмет (ввиду его 

больших размеров или по другим причинам), для оживления их 

представлений можно использовать картинку или хорошо выполненный 

воспитателем рисунок. 

Изображение предмета должно быть в крупном плане, с ярко выраженной 

формой, по возможности изолированно от других предметов, чтобы не 

отвлекать внимания от главного. 

Так же как и на предмете, воспитатель обращает внимание детей на форму, 

обводя ее пальцем, и на цвет предмета. В процессе занятия картинку следует 

убирать, так как она в этой группе не может служить образцом. Приемы 



рисунка взрослого сложны для детей, и, кроме того, на картинке виден лишь 

результат работы, приемы остаются неизвестными. 

Картина или рисунок, выполненные в реалистическом духе, создающие 

художественный образ, могут быть использованы в младшей группе только 

как объект для восприятия с целью уточнения представлений или создания 

интересов к теме. 

Во второй младшей группе используется в качестве специального приема 

художественное слово. Возможности его применения здесь ограниченны. 

Главным образом художественный образ используется с целью привлечения 

интересов и внимания детей к теме занятия, возникновения эмоционального 

настроя. 

Воспитатель может начать занятие с загадки или чтения небольшого 

поэтического отрывка. Например, при рисовании на тему «Снег идет» 

прочитать четверостишие из стихотворения И. Сурикова: 

Белый снег пушистый В воздухе кружится 

И на землю тихо Падает, ложится. 

Загадки и образы стихотворения должны быть просты и понятны детям, 

иначе умственное напряжение, связанное с их восприятием, снизит 

эмоциональный настрой и желание рисовать. 

Этот же стишок можно вспомнить в конце занятия при рассматривании 

рисунков и продекламировать его всем вместе. Художественный образ 

влияет и на содержание детских работ, хотя это еще не иллюстративное 

рисование. Динамика образа (снег кружится, падает), указания на цвет 

(белый снег) вызывают ответные действия ребенка при создании образа в 

рисунке. 

Проводимый в конце занятий просмотр детских работ и несложный анализ 

способствует воспитанию активности у дошкольников. Для этого 

воспитатель выбирает рисунок, обращая внимание ребят на положительные 

стороны в нем, задает вопросы, одобряет проявленную в работе инициативу 

— внесение чего-то нового в рисунок. При этом он должен так увлечь ребят 

разбором рисунков, чтобы они не отвлекались и сосредоточили внимание на 

главном. При анализе содержания дети вместе с воспитателем должны 

учитывать и качество, аккуратность выполненного задания. Такое 

рассматривание работ помогает ребятам видеть изображение, замечать 

несоответствие с предметом, вызывает желание исправить ошибку. 

Рисунки неудачные, плохие показывать и анализировать не следует, так как 

качественное выполнение в этом возрасте зависит часто не от желания 

ребенка, а от его общего развития и в особенности от развития движений. 

Важно у всех детей сохранить веру в свои возможности, интерес к 

рисованию, к творчеству. Детям, имеющим более слабые умения в 

рисовании, следует уделять больше внимания в процессе занятия, поощрять 

их желание порисовать, когда им захочется. 

Индивидуальный подход в этом возрасте особенно необходим, так как 

именно здесь начинают формироваться склонности и способности детей. 

Выявить их и развить — одна из основных воспитательных целей. 



Перед воспитателем средней группы стоит задача — научить детей 

правильно изображать предмет, передавая его основные признаки, структуру, 

цвет. 

У детей, пришедших в среднюю группу, уже имеются основные 

изобразительные навыки, позволяющие передать форму и некоторые 

признаки предметов. Вот почему повышаются требования педагога к детям. 

Эти программные требования основываются на развитии способности более 

осознанного восприятия, умения различать и сравнивать предметы между 

собой в процессе их детального обследования до занятия. 

Именно поэтому в средней группе большее место начинает занимать 

использование натуры. Натурой может служить хорошо знакомый детям 

предмет несложной формы, с ясно выделяющимися частями, например гриб 

(2 части), кукла-неваляшка (4 части). При рассматривании предмета 

воспитатель привлекает внимание детей к форме и расположению частей, их 

размерам, цвету, различным деталям, чтобы облегчить детям правильность 

передачи строения. Перечисление всех этих признаков предмета должно 

идти в том порядке, какими они даются в изображении. 

Средняя группа. Как и в младшей группе, воспитатель при рассматривании 

предмета пользуется обрисовывающим жестом и словесным объяснением. 

Для детей, которые приобрели навыки в рисовании, этого жеста бывает 

достаточно, чтобы понять, с чего начать рисунок и в какой 

последовательности его выполнять. В процессе занятия воспитатель 

напоминает детям о натуре, предлагает посмотреть на нее и нарисовать. В 

этом возрасте дети еще не могут передавать изображение с определенной 

точки зрения, поэтому натура должна быть установлена так, чтобы они 

видели ее с наиболее характерной стороны и ясно различали основные части. 

Если дети сидят за четырех- или шестиместными столами, натуру надо 

поставить в нескольких местах, чтобы она была перед глазами каждого 

ребенка (при этом все предметы должны быть одинаковы). При рисовании 

воспитатель должен обращать внимание ребят только на видимые части 

предмета. Натура используется и по окончании работы для сравнения с ней 

рисунков, хотя анализ в этой группе не может быть очень детальным и 

соответствует лишь программным требованиям. Учитывая особенности 

четырехлетних детей, следует в различные приемы обучения включать 

игровые моменты. Например, кукла-неваляшка просит нарисовать ее 

портрет, при анализе работ она смотрит и оценивает рисунки. Игра всегда 

вносит оживление и радость в работу детей, что повышает их активность. 

В средней группе для лучшего воспроизведения образа могут быть 

использованы картинка или рисунок воспитателя. Требования к их 

использованию остаются теми же, что и в младшей группе. Детей четырех 

лет еще нельзя знакомить с каким-либо приемом рисования на основе 

картины. Она здесь служит лишь средством оживления детских 

представлений о том или ином предмете. По содержанию используемые в 

средней группе картины, конечно, разнообразнее, чем в младшей группе, 

поскольку богаче сама тематика рисунков: кроме изображения отдельных 



предметов, здесь есть и несложные сюжетные сцены, соответствующие, 

заданиям сюжетного рисования. Показ приемов рисования в средней группе 

продолжает занимать значительное место в обучении на тех занятиях, где 

дается новый программный материал: последовательность изображения 

частей предмета, понятие о ритме, узоре и т. д. 

Например, тема рисования — снеговик. Воспитатель впервые предлагает 

детям передать правильные пропорциональные соотношения и 

последовательность изображения. Он показывает детям приемы рисования 

всех трех шаров, начиная с большого нижнего и параллельно задает ребятам 

вопросы: какой шар теперь рисовать? Где? Мелкие детали (глаза, рот, нос, 

шапку) рисовать не надо, чтобы не затягивать объяснение и оставить 

возможность ребятам проявить инициативу и закончить рисунок. 

При всех последующих занятиях с подобным же программным материалом, 

но на другие темы (неваляшка, матрешка, кукла) показ не нужен, его можно 

заменить рассматриванием предмета, картинки. 

В декоративном же рисовании он особенно необходим, так как дети впервые 

знакомятся с композицией узора. Понятие о том, что означает ритм в узоре и 

как его создавать в рисунке, ребенок может получить, только наглядно 

увидев, как ритмично движется рука воспитателя, нанося мазки на полоску 

бумаги. Затем ребенок в точности повторяет то, что делал воспитатель. Для 

закрепления этого умения детям дается задание нарисовать тот же узор на 

цветных полосках бумаги, но другими красками. На таких повторных 

занятиях воспитатель помогает тем детям, которые не смогли справиться с 

заданием. 

В декоративном рисовании может быть использован образец рисунка, 

выполненный воспитателем, на основе которого он вначале знакомит детей с 

принципом построения узора, с теми элементами, которые в него входят, 

показывает, как надо работать. Если это был новый композиционный прием 

или новое красочное сочетание, дети повторяют рисунок образца без 

изменения, иначе поставленная задача может заслониться другими целями, 

самостоятельно поставленными ребенком. Когда же занятие является 

повторным, дети могут после рассматривания образца рисовать 

самостоятельно, так как не обязательно уже точное повторение его. 

Если ребенок проявляет инициативу и создает что-то свое, воспитателю 

следует одобрить его работу, при анализе обратить внимание всех детей на 

то, что каждый из них смог бы тоже придумать что-нибудь интересное. 

Например, в программном материале была поставлена задача закрепления 

умения ритмично наносить мазки между двумя линиями. На образце линии 

нарисованы зеленой краской, мазки — красной, а ребенок изменил цвета — 

мазки дал зелеными, а два ряда линий — красными. Это значит, что ребенок 

не только усвоил программный материал и у него закрепилось умение, но 

самое главное то, что процесс рисования становится не простым 

подражанием. 

С целью развития подобной инициативы, которая является зародышем 

будущей творческой деятельности, при объяснении задания воспитатель 



предлагает детям самим выбрать, какой краской рисовать, сколько мазков 

сделать в углах квадрата и т. п. Образец в предметном и сюжетном 

рисовании не может быть применен, так как он будет сковывать инициативу 

и воображение ребенка. Использование художественного слова в средней 

группе занимает большее место, чем в предыдущих группах. 

С одной стороны, художественный словесный образ можно использовать в 

связи с темой рисования для того, чтобы пробудить интерес, оживить в 

памяти детей образы, ранее воспринятые в жизни. В этих случаях словесный 

образ должен главным образом воздействовать на чувства детей и в то же 

время ясно передавать внешние черты предмета, указывая на какой-либо 

один зримый признак. Например, начиная занятие с чтения стихотворения: 

Падают, падают листья, В нашем саду листопад, 

Желтые, красные листья По ветру вьются, летят,- 

воспитатель старается воспроизвести в памяти детей виденный ими 

листопад. 

В другом случае воспитатель выбирает загадку, которая дает образ с 

некоторыми отличительными признаками, например: 

Летом серенький, Зимой беленький, Никого не обижает, А всех боится, 

— и предлагает нарисовать отгадку. В этом случае словесный образ будет 

являться содержанием детских работ. При заключительном анализе рисунков 

в конце занятия эта загадка будет служить критерием правильности рисунка. 

В средней группе анализ рисунков в конце занятия может быть построен по-

разному. 

Дети четырех лет не смогут дать детальный, обоснованный разбор рисунков, 

но они уже в состоянии самостоятельно выбрать рисунок, который им 

нравится, сказать, похож он или нет на изображаемый предмет или образец, 

аккуратно ли выполнен рисунок. Обосновать, почему красиво, похоже или 

нет, поможет воспитатель. В средней группе можно устроить выставку всех 

рисунков после занятия и затем провести анализ отдельных работ, которые 

выбирают дети. Плохие работы, так же как и в младшей группе, показывать 

не следует, чтобы не снижать интереса и настроения ребенка. Но с авторами 

слабых работ воспитатель может заниматься индивидуально в свободное от 

занятий время, когда ребенок захотел рисовать. 

Дети средней группы могут заметить достоинства и недостатки в работах 

своих сверстников, но свою собственную работу оценить бывает еще трудно, 

так как сам процесс рисования доставляет им большую радость и чаще они 

бывают довольны результатом своего труда. Самокритичный подход к 

работе вырабатывается позднее, в 6-7 лет. 

В старшей группе много внимания уделяется развитию самостоятельного 

творчества детей. Творческая работа воображения может быть основана в 

первую очередь на богатстве опыта. Поэтому вопрос о развитии восприятия 

детей является центральным. Для детей старшей группы игра все еще 

остается одним из приемов обучения рисованию. Например, в начале занятия 

рисованием в группу приносят письмо от Деда Мороза, в котором он просит 

нарисовать зверятам пригласительные билеты на елку. 



В качестве натуры здесь могут быть использованы более сложные и 

разнообразные предметы, чем в средней группе. Вначале натура проста — 

фрукты, овощи,  но если в средней группе при рисовании яблока обращалось 

внимание на его основные признаки — круглую форму и цвет, то в старшей 

группе детей учат видеть и передавать характерные особенности именно того 

яблока, которое лежит перед ними,- форма круглая, удлиненная или 

сплющенная и т. д. Для того,  чтобы оттенить эти особенности, в качестве 

натуры можно предложить два яблока разной формы. 

Кроме предметов простой формы, в старшей группе надо использовать и 

более сложную натуру — комнатные растения с крупными листьями и 

несложным строением: фикус, амариллис, плектогину. Подобранный 

экземпляр должен иметь немного листьев (5-6, у амариллиса 1-2 цветка). 

Можно рисовать с натуры ветки деревьев и кустарников с листьями или 

цветами (вербы, мимозы, ели, тополя), некоторые полевые и садовые цветы с 

простой формой листьев и цветов (ромашку, одуванчик, космею, нарцисс, 

тюльпан, лилию). Рисовать такие предметы труднее, чем предметы, имеющие 

правильные геометрические формы с симметричным построением, как, 

например, неваляшка и др. Сложное построение растения, у которого листья 

прикреплены пучками, ветки имеют много ответвлений, дети старшей 

группы передать не смогут, но увидеть и нарисовать одни листочки 

поднятыми вверх, а другие опущенными им доступно. 

Еще сложнее натура — игрушки, изображающие разные предметы. Если 

рисуется какое-либо животное, следует брать плюшевые игрушки с 

простыми формами — удлиненные лапы, овальное туловище, круглая голова, 

например мишку, зайца. Расположение натуры перед детьми зависит от 

задания. Если нужно передать правильные пропорции, натура должна быть в 

статичном положении, повернута к детям так, чтобы ясно были видны все 

части. Иногда следует изменить положение частей, если детям дается 

задание передать движение. 

В старшей группе дети могут научиться изображать лишь несложные 

движения живых объектов. Основная структура предмета при этом движении 

не должна сильно изменяться, так же как и форма частей. Руки в виде 

простой, продолговатой формы, но только подняты вверх, ноги повернуты 

носками в одну сторону и т. д. 

Необходимость изменить форму при рисовании заставляет детей более 

внимательно всматриваться в натуру, сравнивать с ней рисунок. 

Для еще большего уточнения понятия о характере движения и связанном с 

ним положении частей тела воспитатель может предложить тому, кто 

затрудняется нарисовать согнутую руку или ногу, самому принять эту позу и 

объяснять словами движение, например: «Взял в руку флажок, согнул ее в 

локте и поднял, другая рука опущена вниз, она осталась прямой». 

Натура способствует усвоению правильного расположения рисунка на листе. 

С этой целью натура помещается перед цветным листом бумаги или картона 

такой же формы и оттенка, как и у детей, только соответственно большего 

размера. При рассматривании натуры педагог обращает внимание детей на 



то, что она находится в центре листа, по бокам ее видны края бумаги. Это 

облегчает ребятам задачу найти место рисунка у себя на листе. 

Рассматривание и анализ формы и положения натуры сопровождается 

обрисовывающими жестами, вопросами воспитателя к детям. Рисование с 

натуры в старшей группе не требует обычно дополнительного показа 

приемов рисования, за исключением освоения новых технических приемов, 

например неотрывной штриховки хвои при рисовании ветки ели, или показа 

рисования сангиной, когда она внесена впервые. 

После рассматривания натуры воспитатель объясняет детям 

последовательность изображения частей. Чтобы выяснить, поняли ли ребята 

объяснение, воспитатель спрашивает кого-нибудь из них, с чего они начнут 

рисовать, и в начале занятия прежде всего подходит к тем, кто начал 

работать неправильно. Натура используется и в конце занятия для сравнения 

результатов работы с предметом. Для воспитателя критерием оценки будут 

служить поставленные программные задачи, а для детей — конкретное 

сходство с натурой. Использование картин на занятиях рисованием в 

старшей группе не только помогает воспитателю в уточнении представлений 

детей о том или ином предмете, но и знакомит их с некоторыми 

изобразительными приемами. Например, девочка играет в мяч — у нее 

нарисованы руки, поднятые вверх. Иногда картину можно использовать в 

процессе рисования, когда ребенок забыл форму какой-либо части, детали 

предмета; после рассматривания воспитатель убирает ее во избежание 

копирования детьми. Картина, как и заменяющий ее рисунок воспитателя, не 

может служить образцом для детского рисунка и применяться для 

срисовывания. Восприятие картины должно основываться на наблюдениях в 

жизни, помогать ребенку осознать виденное. 

Образец, изготовленный воспитателем, используется в старшей группе 

главным образом в декоративном рисовании. 

В зависимости от целей рисования методика использования образца может 

быть различной. Для точного повторения он дается в тех случаях, когда дети 

знакомятся с каким-либо новым композиционным приемом или элементом 

узора. Например, они учатся путем «примакивания» создавать цветок, 

симметрично располагая лепестки вокруг центра. Все внимание должно быть 

сосредоточено на выполнении этой задачи, поэтому здесь вполне оправданно 

копирование детьми образца воспитателя, подкрепленного наглядным 

показом последовательности рисования лепестков — вверху-внизу, слева-

справа, между ними. Но чаще в старшей группе образец используется только 

для объяснения поставленной задачи. Узор дети выполняют уже 

самостоятельно, используя по своему желанию все его элементы, цвет и т. д., 

не нарушая поставленной задачи. Чтобы новое задание было уяснено детьми 

и они поняли, что рисунки могут быть разными, хорошо дать 2-3 образца и 

сравнить их между собой, выявив, что в них общее и в чем разница. 

С целью поощрения детской инициативы при анализе рисунков в конце 

занятия воспитатель обращает внимание на те из них, где есть элементы 

творчества, несмотря на то что скопированные рисунки могут быть 



выполнены аккуратнее. Дети быстро почувствуют одобрительное отношение 

воспитателя к их творчеству и будут стремиться работать самостоятельно. 

Часто использование натуры, картины, образца требует показа способов 

изображения. Полный показ всего рисунка в старшей группе применяют 

реже, чем в средней группе. Всегда следует какую-то часть работы оставить 

для самостоятельного решения детьми. 

Показ может быть полным, когда надо объяснить последовательность 

изображения частей. Например, объясняя детям, как нарисовать грузовую 

машину, воспитатель начинает рисунок с кабины, которая является центром 

построения рисунка, затем рисует все основные части машины, детям 

остается самостоятельно изобразить лишь мелкие детали. 

Такой же показ основного построения предмета и при рисовании других 

предметов, когда их изображение дается вновь. 

Употребляется и частичный показ. Например, при рисовании двух- или 

трехэтажного дома, где дети учатся, как изображать многоэтажные дома, 

располагая рядами окна, воспитатель не рисует весь дом. На заранее 

нарисованном прямоугольнике он показывает, как легкой линией отделить 

один этаж от другого и над этой линией рисовать ряд окон. Все окна тоже не 

следует рисовать, так же как не рисуются крыша, переплеты окон и другие 

детали. Детям предлагается вспомнить, какие дома они видели, и рисовать 

так, как им хочется. В декоративном рисовании при построении узора из 

центра круга или квадрата после рассматривания нескольких образцов 

воспитатель частично показывает, с чего надо начать рисовать цветок, как 

симметрично располагать лепестки. Воспитатель рисует не весь цветок, а 

всего 2-3 ряда лепестков, полный рисунок цветка дети видят на образце. 

Ребенку, плохо справляющемуся с заданием, воспитатель помогает. При этом 

он должен помнить, что показывать неполучающийся у ребенка элемент надо 

не на его рисунке, а на другом листе бумаги. В таком случае ребенок видит, 

как надо рисовать, и может сам повторить этот прием. 

При объяснении расположения рисунка на листе лучше всего воспитателю не 

рисовать, а просто обрисовывающим жестом показать, как надо выполнять то 

или иное задание. Для старших детей этого бывает достаточно, чтобы они 

поняли задачу и постарались выполнить ее самостоятельно. 

Использование литературных произведений расширяет тематику детских 

рисунков и является одновременно методом их обучения, способствующим 

развитию творческой инициативы. Словесный художественный образ 

раскрывает конкретные черты какого-либо предмета или явления и в то же 

время дает возможность слушателю домыслить и сам образ, и ситуацию, в 

которой происходит действие. Например, для героини сказки Ш. Перро 

«Красная Шапочка» обязательны внешние признаки: шапочка красного 

цвета, корзинка с угощением для бабушки, все остальное при рисовании 

придумывает сам ребенок — позу девочки, ее лицо, прическу, одежду, обувь. 

Дети старшей группы удачно справляются с изображением таких словесных 

образов, представление о которых опирается на восприятия однородных 

предметов в жизни: Красная Шапочка — девочка, кукла; жадный 



медвежонок — игрушечный мишка; теремок — небольшой дом и т. п. 

Некоторые сказочные образы представлены в игрушках — Буратино, доктор 

Айболит и др. Игра с ними делает эти образы живыми для детей, 

действующими, конкретными, что облегчает их изображение. 

Но для ребят старшей группы не обязательно такое непосредственное 

наглядное подкрепление словесного образа. Их воображение может на 

основе нескольких признаков, имеющихся в художественном образе, создать 

его целиком. Использование художественных образов помогает в раскрытии 

замысла. Перед началом рисования по собственному замыслу или на 

заданную сюжетную тему следует помочь ребенку из всей массы 

впечатлений отобрать то, что относится к данной теме, так как совершенно 

самостоятельный выбор иногда бывает случайным, неполным, 

неправильным. 

Литературное произведение следует разбить на ряд эпизодов, где самим 

текстом определены действующие лица, место и время действия. Дети пяти 

лет не всегда могут самостоятельно справиться с этим. Воспитатель в начале 

занятия разбирает с ними, какие картины можно нарисовать по данному 

произведению, что было сначала, потом, чем оно заканчивается. Воспитатель 

может сам предложить тему какого-либо эпизода или дать детям на выбор 

несколько эпизодов. Например, при рисовании на тему сказки «Теремок» 

воспитатель предлагает изобразить, как в дверь стучат один за другим звери, 

а кто именно, ребенок выбирает по собственному желанию. Или из сказки 

«Лиса, заяц и петух» детям предлагают изобразить плачущего зайчика около 

избушки, а кому он жалуется — медведю, собакам или петушку — выбирают 

сами ребята. Дошкольники старшей группы с помощью наводящих вопросов 

воспитателя при анализе работ уже могут подметить и положительные 

стороны в рисунке, и ошибки путем сравнения с натурой, образом или с 

имеющимися в сознании представлениями. Это говорит о возросшем 

интеллекте детей и способности к самостоятельному мышлению. 

Дети старшей группы могут обосновать свой ответ, используя 

приобретенные знания о красивом сочетании цветов, расположении 

предметов, технике рисунка. Неудачную работу не следует обсуждать 

коллективно, ее надо проанализировать индивидуально с ее автором. 

У детей пяти лет повышается критическое отношение к результатам 

деятельности, поэтому здесь возможно подводить их к анализу своей работы 

на основе сравнения ее с натурой или образцом. Ребенок может заметить 

несоответствие, ошибку; хотя дать полную, объективную оценку 

собственного рисунка — правильно или нет он выполнен — еще не может. И 

этого добиваться от него не надо, так как важнее, чтобы ребенок сохранил 

чувство удовлетворения от своей работы. Если он нашел и осознал, в чем его 

ошибка, надо дать ему возможность исправить ее сейчас же или в свободное 

время. 

К способным детям, быстро усваивающим приемы и хорошо выполняющим 

задания, надо предъявлять большие требования по качеству и содержанию 

работы, выразительности рисунка. Постоянное захваливание детей так же 



вредно для их творческого развития, как и постоянное порицание, так как и 

то и другое мешает им стремиться к лучшим результатам. Здесь педагог 

должен соблюдать такт и чувство меры. 

Среди методов обучения детей подготовительной к школе группы большое 

место отводится рисованию с натуры — ведущему методу обучения в школе. 

В подготовительной группе он сочетается с другими методами, так как иначе 

невозможно осуществление всех воспитательных задач, стоящих перед 

детским садом. Методика использования натуры в подготовительной группе 

отличается от школьной. В детском саду не ставятся задачи обучения 

объемному изображению, передачи светотени, перспективных сокращений, 

сложных ракурсов. В подготовительной к школе группе дети способны 

зрительно обследовать натуру, выделяя основные ее особенности. Опыт 

детей 6-7 лет настолько возрастает, что они уже могут дать анализ общей 

формы, частей, их положения на основе только зрительного восприятия без 

дополнительного участия других органов чувств. При этом предполагается, 

что предложенный предмет или подобные ему были знакомы детям ранее; 

неизвестные, впервые воспринимаемые предметы таким образом рисовать 

нельзя. 

Детей можно научить рисовать натуру с определенной точки зрения, если 

положение ее не очень сложно. В изобразительном искусстве всякий рисунок 

начинается с легкого наброска — положения всего предмета, его частей, их 

пропорций. 

Дошкольнику легче строить рисунок, переходя от одной части к другой, что 

ведет часто к нарушению пропорций. Поэтому в подготовительной группе 

следует учить детей воспринимать объект в целом, выделяя самое 

характерное в его формах, сделать самостоятельно набросок и только после 

этого приступать к передаче точных форм и деталей. 

Сначала они учатся анализировать объект с помощью воспитателя, затем 

постепенно дети начинают это делать самостоятельно. На нескольких первых 

занятиях после рассматривания натуры воспитатель сам показывает, как 

делать набросок. Когда дети усвоят основное правило — наметить легкой 

линией общий контур натуры без деталей, необходимость показа воспитателя 

отпадает. Воспитатель помогает детям сравнивать рисунок с натурой, 

находить ошибки и способы исправления. 

В подготовительной группе становится разнообразнее и сама натура, и ее 

постановка. Предметы могут быть разного размера: более крупные, которые 

ставят на расстоянии для всей группы детей, и мелкие, которые ставят на 

столы для 2-3 детей. У детей старшего возраста уже есть навык зрительного 

восприятия натуры, им не нужно ощупывать ее, как это делают дети 4-5 лет. 

В качестве натуры в подготовительной группе могут быть использованы 

веточки с листьями, цветы, ягоды, игрушки и другие разнообразные 

предметы небольшого размера. Близкое расположение натуры чаще 

привлекает к ней внимание ребенка: он сравнивает ее с рисунком. 

Кроме того, ценность такой «индивидуальной» натуры в том, что она 

позволяет сосредоточить внимание на ее характерных особенностях. 



Воспитатель подбирает однородную натуру с небольшими вариациями: на 

одной веточке — 3 ответвления, на другой — 2, у одной — все листики 

смотрят вверх, а у другой — в разные стороны. На это различие обращается 

внимание детей при объяснении задания и анализе натуры; им предлагается 

рисовать свою веточку так, чтобы потом можно было ее узнать. В конце 

занятия может быть проведен интересный анализ отыскания по рисунку 

натуры или по натуре рисунка. Здесь повышается внимание детей ко всем 

деталям. 

Рисованием натуры помогает развивать чувство композиции при передаче 

пространства. Дети очень быстро овладевают умением располагать предметы 

на большом пространстве вблизи и вдали при рисовании с натуры 

окружающей природы. Например, они рассматривают с воспитателем из окна 

пространство между двумя деревьями: близко к детям расположена лужайка, 

за ней — река, далее — поле, а там, где небо как бы сходится с землей, видна 

узкая полоска леса, где даже нельзя разобрать отдельные деревья. Дети 

начинают рисовать, переходя от близлежащих предметов к отдаленным, 

начиная с нижнего края листа. Им становится ясным, что означает рисование 

на широком пространстве. Пустота между землей и небом исчезает. 

Картина как средство обогащения представлений и знаний детей широко 

используется в подготовительной группе в предварительной работе перед 

началом рисования. Например, такая сложная композиционная задача, как 

расположение на широкой полосе, становится понятнее детям при 

рассматривании картины. Воспитатель обращает их внимание на то, как 

художник разделил ее на две части — землю и небо; как изображены 

предметы в нижней части; почему отдаленные предметы рисуются выше, 

почти без деталей. Дети видят, что деревья могут быть нарисованы по всей 

земле, а не только на одной линии. Можно рассмотреть несколько картин на 

одну тему, где использован один и тот же прием расположения, чтобы дети 

лучше усвоили его. При рисовании воспитатель, напомнив о виденном на 

картине, предлагает детям подумать, сколько места займут небо, земля. 

Затем, разделив их тонкой линией, ребята начинают рисовать. 

На картине они видят, какими разнообразными оттенками можно окрасить 

небо, и после показа воспитателем приема размыва краски сами стараются 

нарисовать небо с облаками, тучами, восходом и заходом солнца. 

Под влиянием произведений искусства у детей развивается способность 

связывать воспринимаемое в жизни с художественным образом, который 

концентрирует самое важное, специфичное для данного явления. В. А. 

Езикеева на основе специального исследования разработала дидактическое 

пособие — альбом «Иллюстративный материал для детского 

изобразительного творчества». В нем представлены специально созданные 

картины на различные темы из окружающей жизни: «Поздняя осень», 

«Ранний снег», «Северное сияние», «Ледоход», «Уборка сена», «Салют», 

«Город вечером» и др. Автор рекомендует использовать на занятиях, кроме 

этих картин, различные репродукции картин известных художников, 

доступных детям по содержанию и изобразительным средствам. 



Ценным пособием для рисования являются книжки-картинки с игровыми 

действиями, на которых дети видят, как от изменения какой-то детали 

меняется иногда смысл изображенного или внешний вид предмета, например 

книжка-кукла, где страницы представляют различные платья. При 

перелистывании их дети видят куклу в разных нарядах. Или книжка-

картинка «Забавные матрешки», где лица изображенных кукол, матрешек, 

Петрушки и других персонажей меняют выражение — плач, смех, испуг и т. 

п. Благодаря вращающемуся кругу можно видеть то плачущие лица, то 

смеющиеся, то испуганные. Такая картинка помогает детям нарисовать 

игрушку более выразительной. Применение образца в подготовительной 

группе еще более ограниченное, чем в старшей группе. В декоративном 

рисовании используются предметы народного декоративного искусства, на 

которых дети знакомятся с композицией, использованием цвета, различными 

элементами росписи. Образец дается в тех случаях, когда надо выделить 

какой-либо элемент узора из общей композиции для показа особенностей его 

исполнения. Например, воспитателю надо научить детей рисовать завиток — 

непременный элемент хохломской росписи. Он рисует на полоске узор, 

состоящий из одних завитков, и предлагает ребятам скопировать его. Они по 

образцу воспитателя упражняются, вырабатывая ритм движения, создающий 

завиток. Так же могут быть выделены и другие элементы, требующие 

специальных упражнений для свободного овладения ими. 

Большое значение в подготовительной группе имеют занятия, на которых 

дети самостоятельно создают узоры на основе знакомства с предметами 

декоративного искусства. Иногда образец может быть использован при 

предметном или сюжетном рисовании, но не с целью копирования, а для 

обогащения рисунков детей разнообразными деталями формы. Например, 

при рисовании улицы даются образцы различных узоров чугунных решеток, 

форм окон и оконных переплетов и т. д., т. е. не полное изображение 

предметов, а различные варианты каких-либо деталей. При рисовании дети 

используют эти образцы, целиком включив какую-то деталь в свой рисунок 

или частично изменив ее. Показ приемов рисования в подготовительной 

группе проводится реже, чем в других группах, так как дети этого возраста 

многое могут усвоить на основе только словесного объяснения. 

Если в этом есть необходимость, то воспитатель частично объясняет и 

показывает те или иные приемы рисования. Например, при изображении 

человека в профиль воспитатель рисует не всю его фигуру, а лишь профиль 

лица, объясняя словами все изгибы формы. Хорошо и детям предложить 

сначала поупражняться в рисовании только профиля на отдельных листках, а 

потом уже приступать к изображению всей фигуры. Так же частично 

воспитатель может показать изгиб ноги в колене при ходьбе или беге. Такая 

помощь не мешает ребенку творчески работать над созданием образа в 

соответствии с его представлениями. При обучении новым техническим 

приемам показ необходим во всех группах. В подготовительной группе 

воспитатель учит детей работать красками и карандашами, например 

размывать краски на большой поверхности, накладывать мазки или штрихи 



по форме предмета и т. д.; пользоваться новыми материалами — сангиной, 

пастелью. 

Одним из эффективных приемов наглядного обучения является рисунок 

воспитателя, т. е. сам процесс работы над ним. Легче это организовать в 

летнее время, когда воспитатель на участке рисует что-либо с натуры — 

пейзаж, дом или отдельные предметы. Дети наблюдают за процессом работы, 

а воспитатель привлекает их к обсуждению: что теперь надо рисовать? Где? 

Какого цвета? И т. п. Дети могут наблюдать, как воспитатель готовит 

украшения к празднику, рисуя орнаменты с национальными узорами. Они 

видят, как он строит узор, подбирает краски. Во время занятия дошкольники 

обычно пользуются запомнившимися им приемами. В подготовительной 

группе больше возможностей в использовании художественных словесных 

образов. 

Воспитатель должен подбирать такие сказки, стихотворения для детей, где 

тот или иной образ представлен наиболее ярко. Дети в этом возрасте уже 

приобрели некоторый жизненный опыт и овладели определенными навыками 

в изобразительном искусстве. Именно поэтому словесный образ (без 

наглядного пособия) у них уже вызывает работу мысли и воображения. 

Детям может быть дано задание коллективно выполнить работу, 

проиллюстрировать то или иное произведение, нарисовать те или иные 

эпизоды из мультфильмов. Например, выбрав тему из какого-либо 

произведения, каждый рисует по одному эпизоду. 

Воспитатель может сам распределить темы между детьми, но будет более 

полезным, если ребята самостоятельно распределят их. Такая коллективная 

работа требует большой согласованности действий, даже если темы дал 

воспитатель; дети должны договориться, каким изображать героя (его 

костюм, поворот корпуса). Когда рисунки готовы, их объединяют в общую 

линию или книжку, которую дети используют в играх. 

Изобразительные умения позволяют ребятам старшего возраста использовать 

словесные образы не только для создания отдельных персонажей, но и в 

сюжетном рисовании с большим количеством объектов, передачей 

окружающей обстановки. Например, очень нагляден в этом отношении 

образ, созданный М. Клоковой в стихотворении «Дед Мороз». Образ Деда 

Мороза ясно зримый: рост его — «огромный»; одежда — «весь в обновах, 

весь в звездах, в белой шапке и в пуховых сапогах. Вся в серебряных 

сосульках борода, у него во рту свистулька изо льда»; видны его движения — 

«с елки слез», «вышел из-за елок и берез. Вот затопал, ухватился за сосну и 

похлопал снежной варежкой луну». Есть и детали окружающей обстановки 

— «ночью в поле снег летучий, тишина. В темном небе в мягкой туче спит 

луна. Тихо в поле, темный, темный смотрит лес». Изобразительные приемы, 

использованные автором, помогут детям сделать рисунок образным, 

выразительным. 

Ребята подготовительной группы способны с небольшой помощью педагога 

создать образ, соответствующий литературному, почувствовать и передать 

настроение произведения, используя различные цветовые сочетания. 



Например, перед рисованием на тему «Зима» дети с воспитателем несколько 

раз наблюдали, как меняется окраска снега от освещения неба, времени 

суток. Затем им было прочитано стихотворение А. С. Пушкина: 

Под голубыми небесами Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит, Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, И речка подо льдом блестит. 

Когда дети приступили к рисованию, то стихотворение вызвало в их памяти 

то, что они наблюдали в природе, оно оживило испытанные ранее 

эстетические чувства и помогло воссоздать выразительный образ. Снег в их 

рисунках переливается всевозможными красками — желтыми, розовыми, 

голубыми. 

При анализе рисунков дети подготовительной группы уже в состоянии дать 

оценку качеству выполненной работы. Вначале воспитатель помогает 

вопросами, правильно или нет выполнен рисунок. В дальнейшем дети 

самостоятельно обосновывают положительную и отрицательную оценки. 

У дошкольников подготовительной группы появляется самокритичность. 

Например, при отборе с воспитателем лучших рисунков для выставки в 

родительском уголке они могут даже отвергнуть свои рисунки, предпочесть 

рисунок другого, где образ дан более выразительно, правильно. 

Воспитатель должен поощрять в работах ребят выдумку, фантазию, 

способность мыслить самостоятельно, т. е. то, без чего невозможно 

сознательное, творческое отношение ко всякой работе и, в частности, к 

обучению в школе. 

 

Дидактические игры и упражнения по рисованию для 

развития воображения 

«Удивительная ладонь» 

Цель: развитие воображения, образного мышления, изобразительных 

навыков, художественного вкуса. 

 Оборудование: образцы рисунков, выполненных на основе эталона 

(изображение раскрытой ладони); лист бумаги, простой карандаш, ластик, 

наборы цветных карандашей, восковых мелков, краски и кисти (для каждого 

ребенка). 

Ход игры: 

 Воспитатель предлагает детям обвести свою ладонь с раскрытыми пальцами. 

После завершения подготовительной работы он говорит: «Ребята, у вас 

получились похожие рисунки; давайте попробуем сделать их разными. 

Дорисуйте какие-нибудь детали и превратите обычное изображение ладони в 

необычный рисунок». Фантазия ребенка позволит превратить эти контуры в 

веселые рисунки: в осьминога, ежа, птицу с большим клювом, клоуна, рыбу, 

солнце и т. д. Пусть малыш раскрасит эти рисунки. 
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«Радуга» 

 Цель игры: научить детей рисовать радугу, правильно называть ее цвета, 

помочь запомнить их расположение, развивать речь и словарный запас ребят. 

Оборудование: образец рисования радуги на листе формата А2, альбомные 

листы для детей, кисточки, гуашевые или акварельные краски разных цветов, 

баночки с чистой водой, тряпочки, палитра для смешивания красок (если 

понадобится). 

После того как дети ответят на поставленные вопросы, воспитатель 

показывает всем образец рисования радуги и просит ребят назвать цвета, 

которые они увидели. 

Затем все хором разучивают фразу, которая помогает запомнить 

расположение цветов в радуге: каждый (красный) охотник (оранжевый) 

желает (желтый) знать (зеленый) где (голубой) сидит (синий) фазан 

(фиолетовый). 

«Разноцветное домино» 

Цель игры: научить детей правилам игры в детское домино, показать 

важность подбора нужного цвета, продолжить обучение правильному 

названию цветов. 

Оборудование: детское домино из 28 штук, в котором вместо картинок 

квадраты окрашены в разные цвета (которых должно быть 7 видов). 

Ход игры: воспитатель набирает команду игроков, в которой должно быть не 

более 4 человек, и раздает домино. Каждому участнику достается по 7 штук. 

После этого один из игроков, которому досталась карточка «красный-

красный» выкладывает ее на стол. Следующий участник кладет домино, в 

котором один из квадратов окрашен в красный цвет. Далее необходимо 

выложить карточку, чтобы цвета совпадали. Если у ребенка нет 

необходимого цвета, то он пропускает ход. Выигрывает человек, у которого 

раньше остальных закончатся карточки домино. 

«Волшебный круг» (цветовой круг») 

Цель игры: закрепить знания детей об основных и составных цветах, о 

теплых и холодных цветах. Систематизировать знания детей о различных 

видах живописи, художниках, работающих в этих жанрах. Воспитывать 

интерес к искусству. Активизировать речь детей. 

Игровой материал: круг, вырезанный из фанеры, диаметром 50 см, 

разделенный на 7 секторов, окрашенных в основные и составные цвета. В 

центре круга расположена стрелка, которую вращают рукой. Карточки с 

изображением пейзажей, натюрмортов, портретов для каждого играющего 

(10Х10), круг красного цвета, диаметром 6 см, квадрат зеленого цвета (6Х6) 

для каждого играющего, призовые фишки. 



Ход игры: Воспитатель вспоминает с детьми, что в Царстве короля Палитры 

живут разные краски: основные — красная, синяя и желтая и составные — 

которые получаются при смешивании 2-х основных цветов. Это оранжевая, 

фиолетовая и коричневая краски. Воспитатель предлагает детям поиграть с 

волшебным кругом. Воспитатель объясняет правила: после того, как он 

начнет вращать стрелку, дети внимательно наблюдают, на каком цвете 

остановится стрелка. Они должны определить, какой это цвет: основной или 

составной и быстро поднять геометрическую фигуру: круг для основного 

цвета, треугольник для составного. Фишку получает ребенок, который 

быстро и правильно выполнит задание. Дополнительную фишку получает 

ребенок, который первым сможет рассказать, из каких двух основных цветов 

составлен составной цвет. 

 «Подводный мир» 

Цель игры: закрепить знания детей об обитателях подводного мира. Учить 

детей внимательно рассматривать форму, окраску, особенности строения 

подводных обитателей. Учить создавать многоплановую композицию на 

подмалевке. Развивать мелкую моторику. Активизировать словарь детей. 

Ход игры: Вместе с педагогом дети вспоминают, кто живет в морях и 

океанах, уточняют строение тела и окраску. Затем на подмалевках дети 

создают картину подводного мира, располагая предметы многопланово. 

Фишку получает тот ребенок, у которого получилась более интересная 

картина, тот, кто использовал много деталей для создания картины 

подводного мира. 

«Придумай пейзаж» В игре могут принимать участие от 3-6 детей. 

Цель игры: упражнять детей в составлении композиции с многоплановым 

содержанием, выделении главного размером. Упражнять детей в составлении 

композиции, объединенной единым содержанием. Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. Уточнение знаний детей о пейзаже, как виде 

живописи, закрепление знаний о художниках, работающих в этом жанре. 

Развивать наблюдательность детей, творческую фантазию. 

 Активизация словаря: «пейзаж», «живопись», «времена года». 

«Подбери изображения к игрушке» 

Цель игры: научить детей зрительному анализу силуэта и формы реального 

предмета. Упражнять зрение в выделении формы в плоскостном 

изображении и объемном предмете. 

 Ход игры: Детям раздаются карточки с силуэтными изображениями. На 

подносе лежат объемные предметы: игрушки, строительный материал. 

Педагог предлагает подложить под каждый силуэт предмет соответствующей 

формы. Выигрывает тот, кто скорее заполнит все клетки. 

«Кто больше и быстрее нарисует кружочки» 



Цель: упражнять детей с помощью рисования по трафаретам в изображении 

кругов разной величины, учить детей дорисовывать к кругам прямые линии, 

изображать яблоко и ягоды вишни. Материал: трафареты с прорезями кругов 

разной величины, фломастеры, листы бумаги. 

Ход занятия: Педагог предлагает рассмотреть трафареты, выделить большие 

и маленькие круги, показывает, как накладывать трафарет, как обводить. 

Можно предложить детям раскрасить круги, не снимая трафарета, 

закрашивание вести круговыми движениями, так, как рисуют клубочки 

ниток. Можно показать детям преобразование кругов в мячи путем деления 

круга двумя линиями: одна рисуется – слева — направо, а другая рисуется — 

справа – налево. 

 «На что похоже» 

 Дети передают по кругу природный объект, сравнивая его с другими 

знакомыми предметами. Например, колосок – на дерево, перышки птички, 

метелочку, косичку, хвост и т. д. 

«Собери узор» 

Воспитатель предлагает детям в индивидуальном порядке выложить на 

бумажных кругах или полосках узор из плоских природных форм – семян 

тыквы, арбуза, дыни и т. д. Используется прием чередования контрастных по 

форме и цвету природных материалов. 

«Превращалочка». 

Воспитатель предлагает детям, используя различные природные материалы, 

выложить на листе бумаги любой, знакомый образ, а затем из тех же деталей 

создать совсем другое изображение. 

«Камушки на берегу» 

Цель: научить детей создавать новые образцы на основе восприятия 

схематических изображений. Материал: большая картинка, на которой 

изображены морской берег, несколько камушков (5 – 7) разной формы 

(каждый камень имеет сходство с каким-нибудь предметом, животным или 

человеком). 

Ход игры: взрослый показывает детям картинку и говорит: « По этому берегу 

прошел волшебник и все на своем пути превратил в камушки. Вы должны 

угадать, что было на берегу и придумать историю про каждый камушек. Что 

это такое? Как он оказался на берегу? И т. д.» 

«Веселый гном» 

Цель: научить детей создавать образы на основе восприятия схематического 

изображения предмета. 



Материал: картина на которой изображен гном с мешочком в руках и 

несколько вырезанных из бумаги мешочков разной формы, которые можно 

накладывать на рисунок и менять в руках у гнома. 

 Ход игры: взрослый показывает детям картинку и говорит, что в гости к 

детям пришел гном; он принес подарки, но что дети должны угадать сами. 

Придумайте историю про один из подарков и про ребенка, который его 

получил. 

«На что это похоже» 

Цель: научить детей в воображении создавать образы предметов, 

основываясь на их схематическом изображении. 

Материал: набор из 10 карточек; на каждой карточке нарисована одна 

фигурка, которая может восприниматься как деталь или контурное 

изображение отдельного предмета. 

 Ход игры: взрослый показывает картинку из набора и спрашивает на что это 

похоже. Важно поддерживать инициативу детей, подчеркивать, что каждый 

ребенок должен дать свой оригинальный ответ. 

«Чудесный лес» 

Цель: научить детей создавать в воображении ситуации на основе их 

схематического изображения. 

Материал: одинаковые листы бумаги, на которых нарисовано несколько 

деревьев и в разных местах расположены неоконченные, неоформленные 

изображения. Наборы цветных карандашей. Ход игры: взрослый раздает 

детям листы бумаги и предлагает нарисовать лес, полный чудес, а затем 

рассказать про него историю. 

 «Перевертыши» 

 Цель: учить детей создавать в воображении образы предметов на основе 

восприятия схематических изображений отдельных деталей этих предметов. 

Материал: Карандаши, наборы из 8 – 16 карточек. Каждое изображение 

расположено таким образом, чтобы осталось свободное место для 

дорисовывания картинки. 

 Ход игры: взрослый предлагает детям пририсовать к фигурке все, что 

угодно, но так, чтобы получилась картинка. Затем надо взять еще одну 

карточку с такой же фигуркой, положить ее вверх ногами или боком и 

превратить фигурку в другую картинку. Когда дети выполнят задание – взять 

карточки с другой фигуркой 

 

 

Акварель и гуашь 
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Акварельные и гуашевые краски расскажут о себе 

Акварель.» 

Я — прозрачная краска. Такая прозрачная, что сквозь меня видно бумагу. 

Наносят меня на бумагу тонким слоем. Если нужен посветлее цвет, то меня 

разбавляют водой. Если нужно исправить не получившиеся места, то 

красочный слой смывают водой. Когда я высыхаю, светлота рисунка 

изменяется незначительно. 

«Гуашь» 

Я -непрозрачная краска. Если требуется высветление цвета, то добавляются 

белила. Бумага сквозь меня не должна просвечивать. Если нужно исправить 

не получившиеся место, то пишут поверху красочного слоя. Когда я 

высыхаю, то рисунок светлеет значительно.» 

Правила обращения с кисточкой 

* Смочи Кисточку в воде. Излишки воды вытри о край баночки с водой. 

Набери краску на Кисточку. Накладывать мазки на бумагу следует, держа 

локоть на столе и придерживая другой рукой лист бумаги. 

 * Не держи долго Кисточку в воде, иначе она искривится. 

* Проводи Кисточкой по бумаге легко, не нажимая. Не три Кисточкой о 

бумагу. 

Ознакомление 

Проводим сухой кистью по руке ребенка, обращаем внимание, что она 

мягкая. Показываем, что проведя сухой кистью по бумаге ничего не 

появляется. Показать, что можно рисовать краской, что захочешь, например 

солнце, цветок. Предложить ребенку пока одну краску, например красную. 

После занятий, показать картины и рассказать, что они тоже рисуются 

красками и хранятся в музеях. 

Рисуем следы. Прием примакивание 

Шли по дороге. Большие ноги. Шли по дороге: То- о- п, то- о -п, то- о- п. 

Маленькие ножки.  Бежали по дорожке: Топ- топ- топ! Топ! Топ- топ- топ! 

Топ! 

Следы больших ножек рисуем широкой кисточкой, а маленькие следы- 

тоненькой кисточкой. Нарисовать следы медведя, можно для большей 

убедительности медведя сделать из бумаги (медведь- оригами) и топать им в 

нужном направлении, а Малыш вслед медведю кисточкой проставляет следы. 

Нарисовать следы мальчика, белочки и т. д.Обратить внимание на следы 

которые остаются на улице 

Рисуем следы от машин. Рисуем линии 

У нас машины разные, Би-би, би-би! И желтые, и красные, Би-би, би-би! 

Машины за машинами, Би-би, би-би! Шуршат своими шинами, Би-би, би-би! 

Палочки длинные- следы машинные. 



Шарики рисуем. Рисование круглых форм 

Шарики. Шарики, шарики Подарили нам! Красные, синие Дали малышам! 

Шарики подняли Мы над головой Заплясали шарики! Красный, голубой. 

Лучше использовать в этой работе акварель. Нарисовать перед занятием 

контуры шариков. Для начала попросить Ребенка раскрасить шарики, 

дорисовать ниточки, а потом нарисовать самому их. 

Смешивание красок 

Оранжевый цвет. Как получают оранжевый цвет? В этом секрета особого 

нет. Способ прекрасный и ясный- Смешайте желтый и красный. 

В некотором царстве, в некотором государстве живут краски. Ходят они друг 

к другу в гости. Пришла красная краска в гости к желтой… Желтая краска 

говорит: » Я желтая, потому что цыплята желтого цвета. И лимоны, и 

бананы. И солнышко желтое бывает.» Красная краска говорит: » А я красная 

краска, потому что яблоки и помидоры красные. И шарики воздушные 

красными бывают.» Когда желтая краска приходят в гости к красной краске, 

угощают они друг друга оранжевыми морковками и оранжевыми 

апельсинами. Коричневый цвет (красный+зеленый). Когда они приходят друг 

к другу в гости, угощают друг друга шоколадом. 

Рисуем мячики. Рисование круглых форм 

Карандаш возьми, дружок, Нарисуй — ка нам кружок. Получился мячик, 

Круглый, славно скачет Мячик, словно зайчик. Прыг, скок. На мосток. Прыг, 

скок Под кусток… *** Мой Веселый, Звонкий Мяч, Ты куда Помчался 

вскачь? Желтый, Красный, Голубой, Не угнаться За тобой! С. Маршак. 

До занятия нарисовать контуры мячиков и предложить Ребенку их 

раскрасить, а затем нарисовать самому. 

Рисуем орешки. Прием примакивание 

Сидит белка на тележке, Продает она орешки: Лисичке — сестричке, 

Воробью, синичке, Мишке толстопятому, Заиньке усатому. Кому в платок, 

Кому в зобок, Кому в лапочку. Народная потешка  До занятия нарисовать 

зверей, которым белочка будет раздавать орешки и предложить Ребенку 

побыть в роле белочки и рисовать орешки приемом примакивание, в руках у 

животных. 

Рисуем дорожки. Линии 

Порисовать с Ребенком разноцветные дорожки, проводя линии. 

Нарисовать речку. Линии 

Перед занятием нарисовать корабль и предложить Ребенку дорисовать речку. 

Желательно показать образец выполненного задания. 

Рисуем солнышко 

Сначала попросить Ребенка разукрасить контуры солнышек, а затем 

нарисовать самому: сначала кружок, а потом лучики. 

  



Смешивание красок 

Зеленый цвет. 

Зеленого цвета нигде не нашел ты? 

Это не страшно, не унывай. 

Возьми из коробки синий и желтый 

И поскорей аккуратно смешай. 

Диалог красок. 

-Я желтая краска. 

-А я синяя. 

-Я желтая, потому что песочек желтый. И бабочки желтые бывают. 

-А я синяя, потому что море синее и тучи грозовые такого цвета. 

-Вот песочек (желтая краска) , а вот водичка (синяя краска) . 

Польем песочек водичкой… 

Выросла травка (зеленого цвета). 

Голубой цвет. 

Как получается цвет голубой? 

Это, конечно, сумеет любой. 

Здесь не бывает особенных правил- 

Просто белилами синий разбавил. 

Леонид Яхнин. 

Рисуем ленточки. Линии 
Рисовать разноцветные ленточки, введя всем ворсом широкой кистью, сверху 

вниз. 

Рисовать по сырому 

Смочить лист мокрым тампоном и рисовать акварелью по мокрому листу. 

Рисуем округлые формы 

Попросить Ребенка вспомнить предметы, продукты, игрушки и т. д., которые 

имеют округлую форму и нарисовать их. Например, яблоко, мяч и т. д. 

Рисуем рыбок 

Рыбки живут в речке и море, озере и океане. Все рыбки очень разные. Но 

каждая имеет туловище, хвост и плавники. Сначала рисуется овал 

(туловище),  затем хвост, плавники, глаза, чешуя. 

Алгоритм рисования животных и птиц 

http://ds11.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86.doc


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Вопросы  

 

1.Назовите методы обучения дошкольников изобразительной деятельности 

по классификации, предложенной И.Я. Лернером, М.Н. Скаткиным, 

перечислите приемы, входящие в информационно-рецептивный метод. 

2.Покажите структуру игрового метода обучения в изобразительной 

деятельности и назовите приемы, входящие в данный метод. 

3.В каком возрасте  более эффективна игровая ситуация? 

4.Как понимаете сущность игровой роли, предлагаемой детям  в НОД по 

 изобразительной деятельности? 



5.Какая связь существует между дидактическими задачами и игровыми 

приемами? 

6.Назовите существенные признаки  игры в НОД по изобразительной 

деятельности? 

7.Дайте характеристику игровой задаче, игровым действиям? 

8.Как внешне ребенок проявляет игровые  действия? 

9.В чем особенность использования упражнений в зависимости от возраста 

детей дошкольного возраста. 

10.Обоснуйте необходимость использования вариативной методики показа 

на занятиях по изобразительной деятельности. 

11.В каких случаях используется полный показ способов изображения. 

12.Раскройте алгоритм составления конспекта занятия по изобразительной 

деятельности. 

Задание на дом. 

 Смоделировать игровую ситуацию, определить её место и назначение в 

начале НОД, в ходе НОД и при анализе результатов НОД. 

 

 

УЧИМ МАЛЫШЕЙ РИСОВАТЬ ОКРУГЛЫЕ ФОРМЫ 

 

Примерный конспект НОД 

 

 «Отремонтируем машине колеса» 
Программное содержание: побуждать детей к самостоятельному 

определению формы предмета и использованию известного способа 

изображения в новой, теме; подводить их к пониманию обобщенного способа 

изображения, оценке рисунков. 

Методы и приемы: обследование; художественное слово; игровые приемы 

(обыгрывание игрушек и кисточек, игровое упражнение, обыгрывание 

выполненных рисунков). 

Материал: игрушки (машины) стихотворение А. Барто «Грузовик» краски 

(гуашь); нарисованные педагогом силуэты машин. 

Методика проведения занятия. Воспитатель показывает детям 

иллюстрации, читает стихотворение А. Барто «Грузовик». Затем ставит на 

мольберт cилуэтное изображение машины без колес: грузовик перевернулся, 

все колеса отвалились. Далее, педагог создает игровую ситуацию. Машина, 

обращаясь к кисточке, просит нарисовать ей колеса, так как надо катать 

игрушки. Кисточка отвечает, что колеса она не умеет рисовать. Тогда 

машина обращается за помощью к детям. Воспитатель произносит: «Дети, 

давайте посмотрим на колеса у нашей машины. Какой они формы? 

(Круглые.) А что наша кисточка уже умеет рисовать круглое? (Пуговки, 

https://malishi.wordpress.com/2008/05/12/%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%b9-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-2/


колечки и т. п.) Так же рисуют и колеса. Все круглое рисуют одинаково». 

Одному из детей предлагается «поставить» колеса на машину. (Ребенок 

показывает способ изображения.) Затем такое же задание выполняют 

остальные — «ставят» колеса на свои машины. Можно дать малышам 

дополнительно чистый лист бумаги, чтобы они поупражнялись в рисовании 

«запасных» колес. После окончания работ дети «выезжают» на машинах, 

«катают» игрушки. Педагог анализирует выполнение изображения: «Вот 

приехал Сережа на машине. Он поставил ровные, круглые колеса. Они 

быстро катятся. А эта машина почему забуксовала? Почему это колесо плохо 

катится?» Дети видят ошибку, подсказывают, что надо сделать. На машинах 

можно катать игрушки (мелкие, силуэтные): они прикрепляются мастикой. 

 

Если дети знакомы со способом изображения округлых форм, то задание 

можно усложнить. Например,  предложить «пришить»  пуговицы разной 

величины: на пальто — большие,  на рубашку — маленькие. Так малыши 

упражняются в изображении округлой формы разной величины. Если они ни 

смогли передать в рисунке разницу в величине, то во время анализа рисунков 

педагог создает такую ситуацию: кукла не может «застегнуть» пуговицы. 

Воспитатель вместе с детьми выясняют, почему так получилось: петелька 

маленькая, а пуговица большая и наоборот. Во время оценки детских 

рисунков кукла Катя примеряет новые платья, смотрит, где, как и какие 

пришиты пуговицы. Дети подсказывают, где получились кривые пуговицы и 

надо пришить другие. На следующих занятиях можно изобразить на 

рисунках мыльные пузыри, колечки к пирамидке, шарики. После 

закрепления способа рисования предметов округлых форм карандашом надо 

показать детям способ изображения этих форм кистью. Это очень важный 

момент в процессе обучения. Если воспитатель не формирует навыки работы 

с новым материалом, дети даже в подготовительной к школе группе рисуют 

кистью, как карандашом. 

 

 


