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Какими же техническими навыками и умениями могут овладеть дети каждой возрастной 

группы? 

 

    Первая  младшая  группа  

 некоторые элементы рисунка  отрабатываться путем подражания и многократных 

повторений: повторные кругообразные движения, пятнышки (примакиванием 

кисти), точки, движения по прямой в случайном направлении.  

 основной технический навык, который прививается детям—   держать карандаш 

и кисть в правой руке тремя пальцами (между большим и средним, придерживая 

сверху указательным) не слишком близко к концу. Очень важно, чтобы ребенок 

ощутил возможность легкого, без излишнего нажима движения карандаша по 

бумаге и понял, что карандаш и кисть можно не сжимать слишком сильно. Эти 

навыки отрабатываются длительное время. С самого начала  научить правильно, 

держать инструмент, ребенок начнет сам к нему приспосабливаться, искать удобное 

положение руки. Самостоятельно найденный ребенком чаще всего неправильный 

способ с большим трудом поддается исправлению. 

 нужно поддерживать постоянный положительный эмоциональный настрой на 

занятии: хвалить малыша за попытку правильно взять карандаш, в случае 

необходимости спокойно и мягко поправить.  



 Чтобы краска хорошо набиралась на кисть, перед рисованием педагог должен 

смочить кисти в воде, иначе краска покроет лишь сухой ворс и при рисовании 

быстро закончится, Малыш, пытаясь продолжить рисунок, трет сухим ворсом лист 

бумаги, портит кисть, не добиваясь хорошего результата. 

 

    Во второй младшей группе эти навыки закрепляются. 

 дети овладевают действиями с инструментами, когда положение руки и пальцев 

естественно меняется при равных способах действия. Однако многие дети приходят 

во вторую младшую группу из семьи или из яслей, где обучение правильным 

способам действий с карандашом и кистью не проводилось. 

 практика показывает, что дети четвертого года жизни держат карандаш по-разному: 

тремя пальцами и в кулачке, слишком низко и высоко. При этом в процессе одного 

изображения дети то держат карандаш высоко, то спускают пальцы низко, совсем 

близко к грифелю, загораживая ими рисуемую линию. Дети неравномерно сжимают 

карандаш пальцами: одни сильно сдавливают его, другие еле держат в руке, так что 

карандаш то и дело падает. Излишнее напряжение вызывает скованность движений, 

быстрое утомление руки. Орудийными действиями с карандашом и кистью дети, 

как правило, еще не владеют. Способы владения карандашом и кистью в 

большинстве случаев отработаны недостаточно. Поэтому задача формирования 

правильных навыков должна быть решена во второй младшей группе.  Основное 

внимание вначале следует обратить на то, чтобы дети прочно усвоили, как нужно 

держать карандаш и кисть. От этого зависит успешность овладения процессом 

создания изображения. Совершенно очевидно, что общего показа недостаточно: 

многие дети не могут путем подражания воспроизвести положение карандаша в 

пальцах: необходимы какие-то дополнительные действия со стороны педагога. 

 Эффективен прием вкладывания карандаша в руку и правильная постановка 

пальцев каждому из этих детей. Важно, чтобы ребенок почувствовал карандаш в 

своей руке, а не только увидел его в руке педагога 

 навык нельзя считать сформированным, даже если на первом занятии ребенок 

правильно воспроизвел хватку инструмента. Формирование навыка требует 

длительных упражнений, поэтому и на последующих занятиях нужно обращать 

внимание на то, как дети держат карандаш. Объяснив, что и как нужно рисовать, 

предложить детям взять карандаш правильно, показать, как надо его держать. Это  

дает возможность на некоторое время сосредоточить внимание детей на этом 

действии, осознать его. 

 Во второй, младшей группе дети рисуют карандашом и кистью. Необходимо 

научить их правильно держать кисть, обмакивать кисть в краску, промывать 

ее в воде. Держать кисть нужно также между тремя пальцами, сильно не сгибая их, 

не сдавливая кисточку, держать ее за железный наконечник иди чуть выше его. 

Обмакивать кисть в краску надо всем ворсом, затем снимать о край баночки 

лишнюю каплю; перед тем как взять другую краску, кисть промыть в воде и 

промокнуть о тряпочку. Если кисть промыта, на тряпочке не остается следа от 

краски. 

 Дети сами не догадываются, а часто просто забывают своевременно обмакнуть 

кисть в краску. Когда краска кончается, они, пытаясь получить цвет, ведут кисть 

против ворса, трут ею по бумаге. Кисть от этого лохматится, портится, а цвета все 

равно не дает. Нужно приучать детей самостоятельно обмакивать кисть в краску по 

мере надобности. Если кто-то из детей забыл взять краску на кисть, следует 

напомнить ему об этом. 

 бывает, что, взяв краску на кисть, ребенок несколько раз проводит ею по краю 

баночки, пытаясь сиять лишнюю каплю. В результате кисть остается почти без 



краски. Это обнаруживается сразу же, как только малыш начинает рисовать. 

Ребенок снова обмакивает кисть и снова ее отжимает несколько раз о край баночки. 

Много времени тратится впустую, а рисунок не продвигается. Это раздражает 

детей. Поэтому нужно учить малышей снимать лишнюю каплю краски одним 

касанием кисти края баночки. 

 обучение детей рисованию красками включает усвоение правильного положения 

кисти при проведении линий: кисть движется по ворсу, при этом палочка 

находится наклонном положении по отношению к листу бумаги. 

 задачи расположения изображения в пределах листа бумаги, создания изображений 

разной величины (большой, маленький) требуют отработки произвольной 

регуляции размаха (амплитуды) движения руки, которая связана с навыком 

произвольного прекращения движения в нужной точке. В элементарном виде этот 

навык начали отрабатывать в первой младшей группе: дети не должны выводить 

линии рисунка за пределы имеющегося у них листа бумаги. В группе четвертого 

года жизни отработка этого навыка продолжается и усложняется: движение руки 

ограничивается не только краем листа, но и другими точками определяемыми 

изображением. Например, при рисовании лесенки длительность движения 

определяется величиной лестницы, длиной ступенек (расстоянием между 

вертикальными линиями). 

 остановка движения в нужной точке необходима и для рисования предметов 

прямоугольной формы. Отработка того или иного навыка и качества движения 

связана с повтором. С самого начала обучения задания даются так, что на одном 

занятии дети повторяют изображение предмета на листе бумаги несколько раз: 

рисуют не одну дорожку, а много, не один шарик, а несколько.  

 рисование округлых предметов не следует проводить в слишком замедленном 

темпе, так как в этом случае труднее вести линию равномерно, плавно, без 

остановок. 

  рисование прямых линий также требует плавности, неотрывности, так как линия 

может получиться прямой только в результате плавного движения. Линия, 

нарисованная с отрывом карандаша (кисти) от бумаги, выглядит  «лохматой», 

неровной. 

 начинается отработка навыков сохранения направления движения по 

окружности и по прямой. Этого требует рисование предметов округлой формы, 

прямых линий и состоящих из них предметов, а также предметов прямолинейного 

контура. Наблюдения показывают, что при отсутствии целенаправленного 

формирования умения изменять направление движения под углом дети трех лет не 

могут нарисовать предмет прямоугольной формы. Они не делают остановки на 

углах, чтобы сразу изменить направление движения, а продолжают его, постепенно 

скругляя углы. Иногда получается 1—2 угла; если дети смогли остановить 

движение и продолжать его снова, изменив направление. Но остановка на углах и 

резкий поворот движения, очевидно, случайны, так как дети не могут осознанно 

повторить их при рисовании всей формы: все углы скругляются, и получается, 

неправильная округлая форма, а не прямоугольная. То же самое проявляется и у 

некоторых детей четырех лет, если они до этого не учились рисовать. 

 целесообразно обучать детей способу раздельного рисования сторон 

прямоугольной формы, фиксируя остановку на углах и поворот движения словом, 

например: «Сторона, остановились; еще сторона, остановились» и т.д. Навык 

удержания направленности движения по прямой необходим и для овладения 

закрашиванием (по прямой сверху вниз, или слева направо, или по косой). 

Отработка этих навыков продолжается вплоть до подготовительной группы. 



 Закрашивание рисунков — сложное комплексное умение, требующее цёлого ряда 

навыков и качеств движений: ритмичности, произвольного изменения размаха, 

легкого, без излишнего напряжения движения, произвольного прекращения 

движений в нужной точке, удержания направленности движения по прямой 

(наложение штрихов при закрашивании в одном направлении), регуляции :.силы 

нажима на карандаш. При закрашивании рисунков включаются движения разных 

звеньев руки: иногда движутся одни только пальцы (при закрашивании мелких 

частей изображения), иногда вся кисть, а иногда и предплечье (при закрашивании 

более крупных частей и изображений). 

 С введением закрашивания возникает задача сразу формировать 

дифференцированные движения при работе с карандашом и кистью, учитывая 

различие этих инструментов и различное положение руки при рисовании. 

 

   В средней группе продолжается обучение правильному владению карандашом и кистью. 

Здесь эти навыки становятся более сложными. 

  широкие линии рисуются краской при наклонном положении кисти по отношению 

к бумаге, с опорой на весь ворс, рисование точек (декоративное рисование) и мелких 

деталей изображения, а также рисование более тонких линий может быть 

осуществлено концом кисти, при этом кисть следует держать вертикально, касаясь 

бумаги лишь кончиком ворса. Дети в процессе рисования часто забывают об этом и 

держат кисть наклонно. Тонкая линия не получается. Напоминание педагога 

помогает действовать верно и получить хороший результат. 

 положение карандаша в руке при рисовании тоже может меняться; например, при 

закрашивании его держат по отношению к листу бумаги более наклонно, пальцы 

вытягиваются по палочке карандаша, ладонь повертывается к бумаге. При этом 

грифель дает более широкие штрихи, и рисунок закрашивается быстрее. 

 для решения ряда изобразительных задач необходимо обучить детей рациональным 

приемам рисования прямых вертикальных и горизонтальных линий. Умение 

правильно рисовать эти линии очень важно, так как из их сочетания строится 

изображение многих предметов; кроме тог, рисование их развивает ориентировку на 

листе бумаги, умение сохранять правильное направление линий.     

 наиболее правильным и эффективным, являются такие способы проведения линий, 

которые обеспечивают возможность зрительного  контроля за проведением линии на 

всем ее протяжении. Этому, отвечают способ рисования вертикальных линий, когда 

рука с карандашом движется сбоку линий и способ рисования горизонтальных, 

когда рука с карандашом движется слева направо внизу линии. (При рисовании этих 

линий краской способ движения руки будет иным: кисть надо вести по ворсу.) Сразу 

после объяснения и показа способа рисования вертикальных прямых у детей 

спрашивают, где должна быть рука при рисовании. Затем им предлагают показать в 

воздухе положение руки с карандашом, правильное движение и. только после этого 

разрешают рисовать.  

 иногда, когда предлагают поставить руку с карандашом на бумагу так, как надо для 

рисования линий сверху вниз, многие дети старшей группы часто ставят руку 

неправильно: впёреди линии.  

 при самостоятельном освоении способов рисования линий в разном направлении 

дети, как правило, используют разные движения руки. Особые трудности 

испытывают они при рисовании горизонтальных линий. Каждый ребенок пытается 

найти наиболее удобное для себя положение руки с карандашом: рука лежит 

неудобно, закрывает часть рисунка, мешает свободе движений и осуществлению 

зрительного контроля за ним. При этом часто дети принимают очень неудобную 

позу, весь корпус их искривляется. Иногда в течение рисования положение руки 



меняется несколько раз. Все это приводит к большой затрате времени и энергии и 

чаще всего к низкому изобразительному эффекту: линии получаются 

искривлёнными. 

 нет у детей единообразия и в характере проведения линий: одни рисуют линии 

сразу, не отрываясь от начала до конца, другие останавливаются, некоторые рисуют 

штриховой поисковой линией, обводят линии по нескольку раз. 

 чаще всего у детей на основе самостоятельных действий с карандашом закрепляется 

какой-то способ рисования.  Большинство детей, начав рисовать горизонтальные 

линии, повертывают лист бумаги на 90 и рисуют их как вертикальные.  Положив 

лист после замечания педагога правильно, дети испытывают те же трудности, что и 

трехлетние. Некоторые вертят лист снова. 

 при рисовании вертикальных линий рука ребенка чаще всего движется свободно, 

уверенно. При рисовании горизонтальных линий ее движения более напряженны и 

скованны, как правило, движется не только рука, но и все тело .Ведение линии слева 

направо по горизонтали требует как навыка равномерности движения при 

закрепленном положении руки, так и зрительного контроля за направлением 

движения. 

 при показе способов изображения этих линий или предметов, состоящих из них, 

педагог должен действовать правильно, в соответствии с определенными выше 

способами, не фиксируя на них внимание детей. Если воспитатель действует кистью, 

карандашом или каким-то другим инструментом (орудием) рисования неверно, то 

дети будут повторять эти неправильные действия. 

   В средней группе необходимо отрабатывать ряд навыков, входящих в умение 

правильно и красиво закрашивать рисунки карандашом и кистью: навык сохранения 

направленности движений (в одном направлении), навык своевременной остановки 

движения, навык регуляции размаха движений (в зависимости от величины 

закрашиваемой поверхности). 

 Так, движение руки при рисовании овала отличается от движения рука при 

рисовании круга по направлению. Чтобы нарисовать предмет овальной формы, 

необходимо овладеть навыком изменения направления движения (переход от 

движения по одной дуге к движению по другой дуге): вначале идет равномерное 

закругление, затем закругление приостанавливается, дуга несколько выпрямляется, 

потом снова движение переходит в равномерное закругление и снова выпрямляется. 

Усвоение этого умения происходит нелегко. Не умея плавно изменить направление 

движения, некоторые дети делают резкую остановку и после этого меняют 

направление: смена направления движения под углом дает прямоугольную форму с 

углами, но не овал. На это следует обращать внимание при обучении детей. 

 в средней группе дети рисуют только цветными карандашами и гуашью. Сейчас в 

программу этой группы стали включать и цветные восковые мелки.  

 Вот как, например, проходило занятие на тему «Рыбки плавают в аквариуме»  

В начале занятия воспитательница предложила нарисовать, как рыбка плавает в аквариуме. 

Уточнив форму тела рыбки, наличие хвостика, плавников, воспитательница напомнила, что 

рыбки бывают большиё и маленькие, толстые и тонкие, плавают в разных направлениях. 

Вызванный к доске ребенок показал мелком на листе бумаги, как он нарисует рыбку. 

   После этого все дети начали рисовать.  Рыбок нарисовали довольно быстро. 

   Воспитательница напомнила, что в аквариуме растут водоросли, на дне лежит песок и 

камешки. Она на листе бумаги показала всем детям, как можно нарисовать разные 

водоросли, затем лист убрала. Нарисовав водоросли и песок, дети приступили к 

закрашиванию фона — воды в аквариуме. Для этого на столах были приготовлены 

подкрашенная акварелью вода (на разных столах своего цвета: зеленоватая, голубоватая, 

желтоватая) и широкий флейц (кисть с плоским ворсом); Восковые мелки жирныё, поэтому 



при закрашивании краска скатывается с тех частей, где уже что-то ими нарисовано, и 

покрывает лишь белый фон. 

   В процессе занятия воспитательница следила за тем, как дети держат мелок и рисуют им, 

как берут кисть, обмакивают в краску и быстрыми, неотрывными движениями покрывают 

фон. Тем детям, которые испытывали какие-то затруднения, помогала, напоминая, советуя, 

если нужно, показывая на отдельном листочке бумаги, как надо рисовать. Все дети 

рисовали с увлечением, почти не отвлекаясь. Справились с заданием быстро. Мелками 

пользовались в основном правильно. 

 

 

    В старшей группе идет дальнейшее совершенствование всех перечисленных навыков 

владения карандашом и кистью. 

 В основном дети должны научиться  по - разному держать карандаш и кисть при 

различных приемах рисования.  

 Так, при закрашивании широких плоскостей рисунка карандаш может быть больше 

наклонен к бумаге, благодаря чему получаются более широкие штрихи, позволяющие 

закрасить рисунок быстрее.  

 При рисовании мелких деталей удобнее держать карандаш почти вертикально, чуть 

ближе к концу, чем обычно.  

 При рисовании широких полос и мазков кистью ёе нужно держать наклонно к бумаге, а 

тонкие линии и точки рисовать концом ворса при вертикальном положении кисти — 

перпендикулярно по отношению к бумаге. Отработка этих приемов способствует 

выработке легкости, свободы движёния, произвольного изменения его по мере 

надобности. 

 формирование умения свободно владеть карандашом возможно только в том случае, 

если в предшествующих группах детского сада (2-я младшая, средняя) детей научили 

правильно держать карандаш. Если к моменту прихода в старшую и подготовительную 

группы данный навык не сформирован, отработка его потребует большого труда и 

долгого времени. У некоторых детей прежний навык оказывается настолько прочным, 

что переучить их удается лишь с большим трудом. 

 необходимо начинать учить проводить легкие линии, учить произвольной регуляции 

силы, нажима, использовать нажим как средство для получения нужного по 

интенсивности тона. Усвоение этого навыка даст детям возможность при закрашивании 

рисунков карандашами добиваться, когда нужно, разных оттенков одного и того же 

цвета, получать линии контура разной интенсивности. 

 Умение регулировать силу нажима на карандаш формируется и при создании контура 

рисунка простым карандашом и при закрашивании рисунков, когда специально ставится 

задача передать оттенки цвета. 

 отрабатывается и ритмичность при повторности однородных движений. Особая роль в 

этом принадлежит декоративному рисованию, т.к. узор строятся на ритмическом 

повторении элементов (линий, точек, мазков, пятен, дуг, различных растительных 

элементов: цветов, веточек, листьев).  

 должен быть окончательно усвоен навык сохранения движения в определенном 

направлении. Совершенствуется и усложняется умение изменять направление движения 

в соответствии с формой изображаемого предмета. Ставится задача изображения 

предметов более сложного контура, чем в предшествующих группах. Для этого 

необходимы: различные повороты движения, изменение направления движения, 

большая точность перехода от движения в одном направлении к движению в другом 

направлении (переход от движения по прямой к движению по дуге и переход от 

движения по одной дуге к движению по другой дуге). 



 должны быть окончательно сформированы движения, направленные на изображение 

предметов округлых и прямолинейных форм разного характера (круглых, квадратных, 

треугольных, разных по величине; овальных, прямоугольных, трапециевидных, разных 

по пропорциям). 

 расширяется техника рисования карандашами и красками.  

 Наряду с цветными карандашами детей учат использовать простой графитный 

карандаш.  Он применяется для создания контура (подготовительного рисунка). Для 

этого лучше всего использовать карандаши 2М. 

 Дети должны усвоить несколько правил пользования простым карандашом: рисовать им 

нужно легко, линии проводить только один раз. Тогда неправильно нарисованное 

можно исправить, и после закрашивания это не будет заметно. Простым карандашом 

нужно прорисовывать только самое главное, без мелких частей и деталей. Привыкнув 

работать цветными карандашами, дети часто нарушают это правило и сначала все 

мелкие детали прорисовывают простым карандашом, а затем обводят цветными. На 

рисунок затрачивается больше времени, и он выходит грязным из- за прорисовки 

цветными карандашами по графитному. 

 Впервые в старшей группе дети получают для рисования акварельные краски. И важно 

сразу же учить правильным способам работы ими (об этом подробно рассказано в 

предыдущей главе). 

 В конце года можно показать прием рисования акварелью по сырому слою. Делается 

это так: перед рисованием весь лист бумаги протирается влажным ватным тампоном, но 

так, чтобы вода не текла с листа, и не образовывалось водяных пятен, иначе все 

сольется. Рисовать нужно, не дожидаясь, когда бумага просохнет. Для начала лучше 

дать простые задания декоративного характера, например, ткань кукле на платье. В этом 

случае рисунок не требует четкого контура и может слегка растекаться. По сырому 

слою, дети наносят листочки, линии, несложные цветы.  

 Позже можно предложить покрыть лист подцвеченной водой. Хорошо подобранные к 

цветному фону краски позволят создать рисунок красивой гаммы.  

   В подготовительной к школе группе дети должны свободно владеть умением по-

разному держать карандаш и кисть, менять положение руки соответственно характеру 

движения при рисовании прямых, дугообразных, волнистых и зигзагообразных линий, 

различных форм округлого прямолинейного контура, широких и узких полос, различного 

расположенных мазков. 

 Новым является освоение движений, быстро изменяющих направление на 

противоположное, например, при рисовании завитков вправо и влево, петель-восьмерок 

(декоративное рисование), криволинейных форм (например, различные, керамические 

фигурки животных). 

 продолжается отработка и совершенствование навыка регуляции силы нажима на 

карандаш. Более актуальной становится задача подчинения ‚движения передаче любой 

формы, наблюдаемой в натуре 

 в этой группе основное место занимает рисование на  основе обследования натуры. 

Развитие глазомерных действий — сложный процесс. Чтобы облегчить детям задачу 

отражения в рисунках пропорций предметов, необходимо при обследовании предметов 

перед их изображением применять внешние развернутые практические действия 

(смерить разведенными пальцами, полоской бумаги и т.д.), на основе которых и будет 

формироваться глазомер.  

 дети должны свободно владеть карандашом и кистью, регулировать свои движения при 

рисовании в отношении размаха, темпа, силы нажима.  

 продолжается обучение рисованию простым карандашом Простой карандаш, как и на 

занятиях в старшей группе, дается для подготовки контурного рисунка с последующим 

закрашиванием. 



 учат и новому способу работы: созданию черно- белых (тоновых) рисунков. Для такого 

изображения лучше подходят цветущие комнатные растения (аспарагус, традесканция, 

и др.). Дети передают светлые и темные части растения, по-разному нажимая на 

карандаш для этого надо брать более мягкий, чем для подготовительного рисунка, 

карандаш.Чтобы изображение не затиралось рукой в процессе работы, можно 

рекомендовать детям, создавая и закрашивая рисунок, двигаться слева направо. Иногда 

они делают наоборот: рисуют вначале в правой части листа, а затем, работая над левой 

частью, трут рукой во уже нарисованному, и получается грязь. 

 совершенствуются приемы рисования акварелью. Со второй половины года  детей 

покрыванию большого пространства листа способом размывки. Делается это так в 

верхней части закрашиваемой плоскости проводится полоса насыщенного  цвета, а 

затем она размывается смачиваемой в воде кистью быстрыми движениями к низу. Вода 

для размывания должна быть чистой. При этом надо не забывать чаще смачивать кисть 

в воде (размывка сухой кистью не получится) и проводить линии сверху вниз от левой 

части листа к правой, без просветов. 

 

 

 

 

 

 

 

Способы создания  фона для последующего создания изображения  
 покрывание листа бумаги акварелью того цвета или оттенка, который более всего 

подходит к теме; может быть подготовлена бумага нескольких цветов и оттенков для 

одной темы (например, для создания картины золотой осени можно подготовить фон 

светло-желтого, светло оранжевого, охристого и других оттенков, а для аквариума — 

голубого, сиреневого, зеленоватого и т.п.); 

 способ размывки (с постепенным высветлением основного цвета путем обмакивания 

кисти сначала в краску, а потом в баночку с водой); 

 вливание цвета в цвет при рисовании акварелью (делается это так: сначала набирается, 

например, светло-синего оттенка акварель, вверху листа проводится широкая линия, 

затем кисть промывается и набирается другая краска желаемого оттенка и не дожидаясь 

высыхания предыдущей линии, вплотную с ней проводится линия кистью сырые линии 

сливаются и т.д); 

 способ покрывания листа пыльцой от разноцветных школьных мелков  с помощью 

ватного тампона (потереть тампоном кусочек мела, а затем протереть этим тампоном 

бумагу — так можно создать и одноцветный фон и фон разноцветный); 

 можно создать фон пастелью. Для этого следует положить палочку пастели во всю ее 

длину на бумагу и, держа ее посередине, легко проводить ею широкие линии, И в этом 

случае можно подготовить фон одноцветный и разного цвета, меняя цвета пастели; 

 техника набрызга, используется  для этого щетинная кисть или старая зубную щетку. 

 для фона могут быть использованы готовая цветная бумага, цветные обои и другая 

бумага.  

     Для рисованная и аппликации детей младшей и средней групп фон, как правило, готовит 

воспитатель, дети старшего дошкольного возраста уже сами могут приготовить фон для 

создания изображения. 

Правила рисования карандашом 
1. Карандаш нужно держать тремя пальцами (между большим и средним, придерживая 

сверху указательным), не сжимая сильно, не близко к оточенному концу. 



2. Когда рисуешь линию сверху вниз, рука с карандашом идет сбоку линии, а когда 

рисуешь линию слева направо, рука — внизу линии. Так вести руку нужно для того, 

чтобы видеть, как рисуешь, тогда получится прямая линия. 

3. Линию нужно рисовать сразу, не останавливаясь, не. отнимая карандаш от бумаги, 

иначе она может получиться неровной. Не надо проводить одну линию нёсколько раз. 

4. Предметы прямоугольной и квадратной формы нужно рисовать с остановками на углах, 

чтобы можно было подумать, как рисовать дальше. 

5. Предметы округлой формы надо рисовать одним движением, без остановки. 

6. Закрашивать рисунок карандашом нужно неотрывным движением руки туда-обратно. 

7. При закрашивании рисунка штрихи надо накладывать в одном направлении: сверху 

вниз, слева направо или по косой.  

8. При закрашивании рисунка нельзя заходить за контур нарисованного предмета. 

9. Закрашивать рисунок нужно без просветов. 

10.  Закрашивая рисунок, нужно равномерно нажимать на карандаш: посильнее нажимать, 

если хочешь закрасить поярче, и слабо — если нужно закрасить посветлее. 

Правила рисования краской 
1. Кисть нужно держать между тремя пальцами -(большим и средним, придерживая сверху 

указательным), сразу за железным наконечником, не сжимая сильно пальцами. 

2. При рисовании различных линий кисть надо вести по ворсу, поэтому рука е кистью 

движется впереди линии.  

3.  При рисовании широких линий нужно опираться на весь ворс кисти, палочку -держать 

наклонно к бумаге.  

4. Чтобы нарисовать тонкую линию, кисть нужно держать палочкой вверх и касаться 

бумаги концом кисти.  

5. При закрашивании рисунков кистью линии нужно накладывать рядом, вести их водном 

направлении и только в одну сторону, каждый раз начиная движениё сверху или слева 

(а не туда- обратно, как карандашом). 

6.  Каждую линию при рисовании и при закрашивании нужно проводить только один раза 

7. Вести линию нужно сразу, не останавливаясь 

 

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 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 четырехили 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 двухили 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 лереливается 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Успешность решения образовательных задач по изобразительной деятельности в 

большей мере определяется правильной организацией работы с детьми и четко 

продуманной системой сочетания занятий разного типа. 

 

 

Типы занятий 

 

Различают два типа занятий по изобразительной деятельности: занятия 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 

занятия по закреплению приобретенных умений и навыков. При этом вторая половина 

занятия обычно отводится для работы детей по собственному желанию. 

Во второй младшей группе примерно треть занятий может быть отведена рисованию или 

лепке на свободные темы, выбранные самими малышами. Основная цель таких занятий — 

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. 

В старшей и подготовительной группах основное место отводится работе по замыслу детей. 

Цель таких занятий — развитие умений самостоятельно определять тему работы, 

применять освоенные приемы изображения. 



Изучение нового программного материала. Центральное место на этих занятиях 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 занятия — 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. 

На этом занятии 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 этих занятий — закрепление знаний, 

умений и навыков, приобретенных детьми на предыдущих занятиях. 

Упражнения в приемах изображения желательно выполнять на новом содержании, так как 

полное повторение пройденной темы сделает занятие скучным, неинтересным. 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 занятиях аппликацией вырезывать крышу для дома, парус 

для лодки и т. д. 

Ставя перед детьми творческие задачи, педагог не должен забывать об основной цели 

занятия — закреплении полученных умений и навыков. Например, дети младшей группы 

учились приему изображения округлых форм при рисовании мяча. Для закрепления этого 

умения на следующем занятии 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 занятии 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 занятия по закреплению умений и навыков должны 

быть связаны 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 этих занятий — 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 таких занятий 

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 занятию, неумением разобраться в своих впечатлениях, что ведет 

к выбору наиболее освоенной темы. 

Занятия 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 на занятиях этого типа носит индивидуальный характер, так как указания 

воспитателя диктуются конкретной темой, выбранной ребенком. 

 

 

Организация занятий 

 

Занятия 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 занятия 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 занятий 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 занятию 

 

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 занятием должна быть хорошо проветрена, тогда дети не будут быстро 

утомляться. 

Подготовка к занятию 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 занятия 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 занятия 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 занятию. 

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. 
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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 занятие 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 занятие 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 на занятии 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 занятие 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 

занятая, чтобы дети могли осознанно работать над ним. 

В процессе занятия 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 занятия. Делать много общих замечаний в процессе занятия не следует, 

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

Если занятие длилось 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 занятия по изобразительной 

деятельности не могут 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 занятий, 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 занятие также неодновременно, а по желанию детей. 

Наиболее сложна организация занятий в однокомплектном детском саду или в группе, где 

объединяются дети разных возрастов. Задача воспитателя — умело организовать овладение 

изобразительными умениями и навыками в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

В этой группе занятия могут проводиться по-разному; с одинаковым материалом, но 

различными заданиями для каждой подгруппы; с общим для всех подгрупп заданием; с 

различным материалом для каждой подгруппы. 

Первый вид занятий. Применение однородного материала в процессе обучения ценно тем, 

что здесь воспитатель может вызвать интерес к занятию и к работам друг друга 

одновременно у всех детей. Такую организацию обучения применяют чаще других. 

Воспитатель должен заранее продумать задания для каждой возрастной подгруппы в 

соответствии с программой и наметить учебные и воспитательные задачи для данного 

занятия. Например, проводится рисование карандашами. Младшие дети рисуют флажок 

(новая тема); средние —домик и дерево (повторно) ; старшие — выполняют рисунки по 

замыслу. 

Второй вид занятий. Предлагается общая тема для всех детей, но к разным подгруппам 

предъявляются различные требования, определяемые программой. 

Над некоторыми темами дети работают во всех группах, например над темой «Дом». Ребята 

всех групп будут рисовать дом, но программный материал для подгрупп будет различным. 

Младшие должны передать в рисунке прямоугольную форму дома и крыши, средние — 

основные части дома (стены, крышу, окна, двери); старшие дети будут изображать 

многоэтажное здание с некоторыми архитектурными деталями. 

Общей может быть и более широкая тема. Например, после праздника воспитатель 

вспоминает с детьми, как прошел он, какие у всех были красивые флажки, как ребята 

весело танцевали и т. д. А затем предлагает малышам нарисовать красные флажки, средним 

— девочку с флажком, старшим — танцующих детей. 

Третий вид занятий. Используются различные материалы для каждой возрастной 

подгруппы. При этом надо учитывать, что конструирование из бумаги не проводится с 

малышами, а в старших группах оно должно быть, и что дети средней группы должны 

научиться пользоваться ножницами, в то время как малышам их не дают. В этих случаях 

максимум внимания педагог должен уделить группе, работающей с новым материалом; 

другим детям дается материал, хорошо освоенный ими, чтобы первое время они могли 



работать самостоятельно, без помощи воспитателя. 

Работа в разновозрастной группе требует особенно тщательного продумывания всего хода 

занятия: как рассадить детей, кому первым дать указания, как закончить занятие. 

Рассаживать детей за столами лучше по подгруппам. Это удобнее и для проведения 

объяснений, и для того, чтобы они лучше сосредоточились. 

Начало занятия может быть организовано по-разному. Прежде всего следует рассадить 

малышей. Воспитатель объясняет им, что они будут делать, старшие в это время сами 

готовят материал к занятию. Малыши начинают работать самостоятельно, а воспитатель 

дает объяснение средним и старшим. В процессе занятия он следит за всеми детьми, 

оказывая им помощь, если в этом есть необходимость. Младшие заканчивают работу 

раньше, воспитатель оценивает их рисунки, и дети с няней уходят одеваться на прогулку. В 

это время педагог анализирует работы старших. 

Можно сначала рассадить старших, если объяснение задания требует времени. Малыши в 

это время играют в спокойные игры. При такой организации все дети кончают работу 

одновременно. 

Если дети садятся за столы одновременно, в первую очередь следует дать указания той 

подгруппе, содержание задания которой потребует краткого объяснения. Однако лучше 

начинать с малышей, чтобы они не утомились от ожидания. 

 

 

Изобразительная деятельность вне занятий 

 

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. 



Последовательное освоение навыков и умений по технике рисунка в соответствии с программой изобразительных задач 
Возр-

группа 

Освоение изображения Линии и формы, лежащие в 

основе изображения 

Технические навыки и умения, необходимые для решения изобразительных задач 

1мл.гр. Поощрять изобразительный 

характер рисунка 

Учить проводить прямые. 

Закруглённые и зигзагообразные 

линии, замыкать линии в 

округлые и угловатые формы 

Учить держать карандаш тремя пальцами ( между большим и средним, придерживая сверху указательным) правой 

рукой не слишком близко к отточенному концу; рисовать, не заходя за пределы листа бумаги 

2мл.гр. Учить изображать предметы 

округлой формы, предметы. 

Состоящие из прямых линий и 

их пересечений; предметы 

прямоугольной формы; учить 

передавать характерный цвет 

некоторых предметов, 

закрашивать рисунки 

карандашами и красками 

Учить замыкать линии в округлые 

формы; проводить прямые линии 

слева направо и сверху вниз; 

пересекать линии; рисовать 

прямоугольные формы 

Учить держать карандаш тремя пальцами ( между большим и средним, придерживая сверху указательным) правой 

рукой не слишком близко к отточенному концу или ворсу, сильно не сгибая пальцы, не сжимая карандаш. Учить 

правильному приёму обмакивания кисти в краску, промыванию в воде, повторному обмакиванию по мере 

надобности. Учить слитному, неотрывному, безостановочному движению при проведении линий. Отрабатывать 

навык правильной остановки движения в нужной точке, ритмичность повторных однородных движений. Навык 

произвольного изменения размаха движения. Отрабатывать навык сохранения направления движения по окружности, 

по прямой, умение произвольно изменять направления под углом. Отрабатывать различные способы движения с 

карандашом и кистью при закрашивании: карандаш можно вести неотрывно туда – обратно, кисть только в одну 

сторону, не прерывая движения на середине. 

ср.гр. Закреплять умение изображать 

предметы различной формы, 

как одночастные, так и из 

нескольких частей, передавать 

расположение частей, окраску 

предметов, характерные формы 

Учить передавать в рисунке 

округлую. Овальную, 

прямоугольную и треугольную 

формы; передавать различие 

между кругом и овалом, 

прямоугольником и квадратом, 

различие форм по величине и 

положении. – вертикальному и 

горизонтальному. Учить рисовать 

прямые и дуги в разных 

направлениях. 

Закреплять навыки и умения, отработка которых начата в предыдущей группе. Учить рисовать прямые линии: 

вертикальные и горизонтальные при правильном положении руки с карандашом, обеспечивающем осуществление 

зрительного контроля за движением ( при рисовании вертикальных линий рука движется сбоку линии, 

перпендикулярно ей; при  рисовании горизонтальных линий рука с карандашом движется внизу линии, 

перпендикулярно ей). При рисовании краской учить вести кисть по ворсу в одном направлении. Учить рисовать 

мелкие предметы, производя движение только пальцами руки, и крупные, включая в движение кисть руки и 

предплечья. Вырабатывать умение изменять направление движения (под углом, от движения по одной дуге к 

движению по другой дуге) 

ст.гр. Учить выделять в предмете и 

передавать основную форму 

крупных частей, затем 

характерную форму путём 

добавления деталей, отношение 

частей по величине и 

расположению; передавать 

пропорции форм и строение 

предметов (высокий – низкий, 

узкий – широкий), передавать 

характерную форму. Строение 

и окраску предметов после 

тщательного наблюдении 

натуры, передавать 

изображение живых существ в 

движении 

Учить передавать основную 

форму частей предмета, 

уподоблять её известным 

геометрическим формам. 

Знакомить с формами розетты, 

многоугольника, используя их в 

декоративном рисовании. Учить 

приёмам декоративного 

рисования 
 

 

Закреплять навыки и умения, отработка которых начата в предыдущей группе. Учить правильно держать кисть при 

рисовании широких и тонких линий ( при рисовании широких линий кисть ведут наклонно к бумаге, всем ворсом 

прижимая к бумаге, при рисовании тонких линий кисть надо держать палочкой вверх и вести её, слегка касаясь 

бумаги концом ворса). Отрабатывать навык произвольной регуляции силы нажима на карандаш (при рисовании и 

закрашивания рисунков). Формировать умение изменять направление движений ( под углом, от движения по одной 

дуге, к движению по другой дуге, от движения по прямой к движению по дуге наоборот). Учить подчинять движение 

соразмерению отрезков по длине (прямоугольник, квадрат). Отрабатывать умение подчинять движения соразмерению 

изображений или их частей по величине. Учить рисовать гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

восковыми мелками. Учить использовать простой карандаш для создания подготовительного рисунка. Учить 

изменять силу нажима на карандаш в целях получения разных оттенков одного и того же цвета. Учить смешивать 

краски, чтобы получить новый цвет.  
 

 

  

подг.гр. Учить передавать характерную 

форму, строение, окраску 

наблюдаемых в натуре 

предметов и явлений,  их 

характерные признаки, черты 

Учить передавать формы и линии 

в различном положении в 

пространстве и в отношении друг 

к другу. Учить рисованию 

завитков разного характера. 

Закреплять ранее усвоенные навыки рисования карандашом и кистью, формировать умение свободно владеть 

карандашом и кистью при различных приёмах рисования. Закреплять умение регулировать движения по силе, 

размаху, длительности, лёгкости, свободе в зависимости от задач изображения. Продолжать дальнейшую отработку и 

совершенствование навыков и умений, определяющих изображение формы предметов и её пространственную 

характеристику. Совершенствовать умение подчинять движения соразмерению отрезков по длине (прямоугольник, 

квадрат), подчинять движения соразмерению изображений или их частей по величине. Учить использовать в рисунке 

разные материалы ( угольный карандаш. Сангину) наряду с уже знакомыми цветными карандашами и красками ( 

гуашь, акварель), цветными мелками. 

 

 


