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О т  а в т о р о в

К о м м у н и с т и ч е с к а я  партия С о в е т ск о го  С о ю 
за и С о в е т ск о е  п р ави те л ьство  п р о я в л я ю т  п о 
с т о я н н ую  заб оту  о развитии образован ия и 
к у л ь т у р ы  с о в е т с к о го  народа.

В опр осы  с о в е р ш е н ст в о ва н и я  н ар о д н ого  об 
разования, п о дготовки в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н 
ны х сп ец и ал и сто в  о б с у ж д а л и с ь  на X X V  съезде 
К П С С ,  их в а ж н о с т ь  п о дч ер к и вал а сь  и в п о сл е 
д у ю щ и х  п о ст а н о в л е н и я х  партии и п р ав и 
тельства.

В  д екабре 1977  г. Ц К  К П С С  и С о в е т  М и 
нистров С С С Р  пр и н яли  п о стан овление «О д а л ь 
нейш ем со в ер ш ен ств о ва н и и  обучения,' в о сп и 
тан и я у ч а п щ х с я  о б щ ео б р азо вател ь н ы х п1кол и 
подготовки их к т р уд у » .  В  нем нам ечен целый 
к ом п лек с м е р о п р и я ти й  по у л у ч ш е н и ю  о б щ ео б
р азовательной и п р о ф е сси о н ал ь н о й  подготовки 
в ы п у с к н и к о в  с р ед н е й  ш колы . О дн овр ем ен н о 
перед ор ганам и к у л ь т у р ы , печати, радио, т е л е 
видения, тво р ч е ск и м и  сою зами п о ста вл ен а  з а 
дача более а к ти в н о  пом огать ш коле в э с т е т и 
ческом в о сп и та н и и  уч а щ и х с я .

К о н к р е т н ы е  м ер оп р и яти я, у к а за н н ы е  в д а н 
ном п о стан овлении, к а с а ю т с я  всех  учебн о-вос- 
п и тате л ьн ы х у ч р е ж д е н и й . М ногое в репшнии 
в а ж н ы х  задач, п о ста в л ен н ы х  перед народн ы м  
образованием К о м м у н и ст и ч е ск о й  партией и 
С о вет ск и м  п р ави те л ьство м , зависит от ур о в н я  
восп и та тел ьн о-обр азовател ьн ой  работы в д о 
ш к о л ьн ы х у ч р е ж д е н и я х .  В е д ь  им енн о в ранн ем  
д етстве  зак л а д ы в а ю т с я  основы в сесто р о н н его  
гарм он ического разви ти я  личности  ребенка.

В  связи  с этим необходимо всем е р н о  у л у ч 
ш ать п о д го товк у  педагогов  для д е т с к и х  садов, 
со в ер ш ен с тв о вать  с о д е р ж а н и е  и м е то д и к у  п р е 
п одавания в п е д а го г и ч е ск и х  уч и л и щ а х .

Р азр а б о та н н ы е М и н истерством  просвеп;е-  
ния С С С Р  новы е пр огр ам м ы  для п е да го ги ч е
ск и х  у ч и л и щ  по сш !ци альн ости  № 2010  п р е
д ус м а т р и в а ю т  п о дго то в к у  сп ец и ал и стов  ш и р о 
кого профиля.

Новые программ!.] и постоян но повышак)п;и- 
еся тр ебован ия к с р е д н е м у  с п е ц и а л ь н о м у  об
разованию  вы д в и н у л и  задачу п е р есм о тр а  
уче бн и к а  по м етод и ке обуч ен и я и зо б р а зи т ел ь 
ной д еятел ьн ости  и к о н стр уи р о ван и ю .



Понос уч(‘Г)11оо иособир создано на основе 
М11о1Ч)Л('ти(Ч’о опы та нодагогов и н а у ч н ы х  р а 
ботников в соответстви и  с ны не д ействую ни'й  
п р огр ам м о1( недагогичс'ских училищ . При под
готовке пособия авторы учли д о ст и ж ен и я  п е р е 
довой практики, а т а к ж е  р езул ьта ты  н а у ч н ы х  
исследований в области  д етск о й  и зобр азитель
ной деятел1.110сти.

М период подготовки по соб ия  пр оводилось  
его о б су ж д ен и е с пр еп о д авате л ям и  м етодики 
изобразительной д ея тел ь н о с ти  в пе д агоги ч е ск их  
училипи1х М осквы, Г^елорусской С С Р ,  г. Город- 
ца 1’о[)ьковской области. П р ед л о ж ен и я  у ч а с т 
ников об суж д ен и й  п ом огли а в т о р с к о м у  к о л л е к 
т и в у  в работе над р у к о п и сь ю .

Н аря ду с главами, н а п и с а н н ы м и  с о в е р ш е н 
но заново, использова1гы м атериалы , о п у б л и к о 
ванны е в |)анее д ей с тв ую 1щ ш  уч е б н и к е  «М ето
дика обучения рисованию , л ен ке и а п п л и к а 
ции» (М., «П росвещ ен ие», 1971).

(/гр уктура  ново1'о по соб ия  пр оди к тована 
т|)ебованиями последней прогр ам м ы  и совре- 
м(Ч1ным уровн ем  р а зв и ти я  н а ук и  о д етском  
изобразительном твор ч е стве . О днако она н е 
ск ол ь к о  отличается  от с т р у к т у р ы  програм м ы : 
ото об ъ я сн я ется  ло ги к о й  излож ен и я и необ
ход им остью  об основани я  методики изобрази- 
т('Л1.иой д ея тел ь н о сти  с позиций реали сти - 
Ч(‘ского изобразительн ого и с к у сс т в а .  П о соб ие 
состоит из трс'х разделов: 1 —  «И зобр ази тель
ное искусство», II  —  « П еда гоги ч еск и е основы  
обучения изобр ази тельн ой  д еятельности»,
I 11 -  « И зобр азительн ая д ея тел ь н о сть  в д е т 
ском саду».

1{ажды11 из разделов вкл ю ч ает нескол1>ко 
глав. 1̂  конце глав дан ы  вопросы, чтобы у ч а 
щ иеся смогли п р ок он тр ол и р ова ть  с т е п е н ь  
усвоения м атериала. К а ж д ы й  раздел и неко- 
тор1.1(‘ главы з а в е р ш а ю т ся  прим ерны м  перечнем 
:(адаиий. Ими пр(чи)даватель м о ж ет во сп о л ь 
зоваться  как для и и с ь м е н н ы х  работ у ч а щ и х с я ,  
так и для проведения пр ак ти к и  в д е т с к и х  с а 
дах. Кроме того, вы п о л н ен и е заданий б у д е т  
сод(41ствовать более а к т и в н о м у  у св о е н и ю  у ч а 
щ им ися материала но методике.

И разделе « И зобр ази тельн ая  д е я те л ь н о сть  
И детском саду» д аю т ся  к о н сп екты  по разны м 
видам п:к)бра:1птельной дс'ятельпости.



А вт о р а м и  уче бн и к а  янлян)тся; докто|) исда 
го ги ч ески х н а у к  И. И. С ак ул и и а , к ан ди дагы  
педагоги ческ их н а у к ,  н а уч н ы е сот{)удиики 
н а у ч н о -и с сл ед о в а тел ь ск о го  и н с т и т ут а  д о 
школьного восп и тан и я А Н Н  (’ С С Р  К. А .  I'iitn 
кеева, Т. Г. К а зак о ва, Т .  С. Ком арова, н аучн ы й  
со тр уд н и к  Л . А . П арам онова, д оц ен т ка({>сд 
ры д ош кольн о й  педагогики М о ск о в ск о го  г о 
суд а р ств ен н о г о  педагоги ческ ого  и н с ти т ут а  
им. В. И. Л е н и н а  í i .  В. Х алезо ва, х у д о ж н и к  
педагог Е. В. Л еб ед ев а ,  пр еп о давател ь  мстодп 
ки изобразительной д ея тел ь н ости  М о ск о в ск о го  
педагогического училини! .№ 3 им. Н. JV. l íp yn  
ской О. И. Н е р сесо ва , методист д о н ш о л м ю г о  
методического к аби н ета  Москвы А . А .  l 'p ii6oii 
ская.

1’лава 1 п а н и са н а  15. А .  Е зикеевой и 
Е. В. Л еб ед евой ; глава  2 — В. А . Кзиксч'иой; 
глава 3 —  Н. Н. С а к ул и н о й , Т .  С. Кома|)оиой, 
р]. В. Л еб ед евой ; глава 4 -  Н. II. С а к ул и н о й ;  
глава 5 —  Т . С. К ом а р овой ; глава (i —  А .  А . Грм 
бовской; глава 7 —  Н. Н. С ак ул и н о й  и Т . (L lío  
маровой; глава 8  —  Т .  С. К ом аровой и Е. В. J b ‘ 
бедевой; глава 9 — Н. П. С ак ул и н ой , Т .  Г. l ía  
заковой, Т .  С. К ом ар овой ; глава 1 0 —  Н. П. Ха 
лезовой; глава 1 1 — 0 . И. Н ер сесовой ; гла 
ва 12 —  Л . А .  П арам оновой; глава 13 
В. А. Е зи кеевой  и Т .  Г. К азаковой.



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Г л а в а  1 

ИСКУССТВО
в КОММУНИСТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

в  п(фиод перехода от со ц и а л и зм а  к к о м м у н и зм у  п е р в о с теп ен 
ное значение п р и обр ета ю т вопр осы  к о м м у н и ст и ч е с к о г о  во с п и та
ния п о др аста ю щ его  п о к ол ен и я и как одной из в а ж н е й ш и х  его 
с тор он  —  эстети ч еского  восп и та н и я .

В  П р огр ам м е К П С С  сказан о ; «П артия б у д е т  н е у ст а н н о  забо
ти т ь с я  о расц вете  л и т е р а т у р ы ,  и с к у сс т в а ,  к у л ь т у р ы , о создании 
в се х  у сл о ви й  для наи б олее полного п р оя влен и я л и ч н ы х  сп особ
н остей  каж дого ч еловека, об эстетич еском  в о сп и та н и и  в с е х  т р у 
д я щ и х с я ,  ф орм ировании в наро де в ы с о к и х  х у д о ж е с т в е н н ы х  в к у 
сов и к у л ь т у р н ы х  н авы ко в» *.

О собая  роль в э ст ети ч еск о м  восп и тан и и  п р и н а д л е ж и т  и с к у с 
ств у .  Ж и зн ен н о  нравдивое, ре ал и сти ч еск о е  и с к у с с т в о  и м еет боль
ш ое значение в идейном в о о р у ж е н и и  народа, в р е ш ен и и  в а ж н ы х  
их-.торических задач, стояш,их перед  наш ей стр ан о й  в э п о х у  стро и 
т е л ь ств а  ком мунизм а.

Характ ерная особенност ь искусст ва  —  отражение действитель
ности в худож ест венны х образах.

О бразы  и с к у сс т в а  в о с п р и н и м а ю т ся  ярко, ж иво, д е й с т в у ю т  на 
созн ан и е  и ч увства, в о с п и т ы в а ю т  определенное о т н ош е н и е к собы 
ти я м  и явлениям  ж изни, по м огаю т г л у б ж е  и полн ее познать 
д ей стви тел ь н о сть . Ч ер ез  и с к у с с т в о  в о сп и т ы ва е т ся  у м е н и е  видеть 
тип ичное, хар ак тер н ое, об общ ать  н аб лю даем ы е явл ен и я .

П рои зведен и я и с к у сс т в а ,  богаты е по с в о ем у  и д ей н о м у содер
ж а н и ю  и совергаенпыо но х у д о ж е ст в е н н о й  ф орм е, в осп и ты ваю т 
х у д о ж е с т в е н н ы й  вк у с ,  с п о со б н о сть  понять, различить, оц енить  
п р ек р а сн о е  не то лько  в и с к у с с т в е ,  но и в д ей с тв и тел ь н о сти ,  в 
природе, в бы ту. В  каж до м  значительном  п р ои звед е н и и  и с к у сс т в а  
мы найдем глубокое со д е р ж а н и е,  в о з д е й ст в ую щ е е  на зрителя 
бл аго д ар я  в ы р аж ен и ю  <чч> в х у д о ж е с т в е н н ы х  об р а зах . О бобщ ен-

И р о г р а м м а  К о м м у н и с т и ч е с к о й  и артни  С оветского  Сою.за. М., 1976, с. 130.



ное отражение ж и зн и  через т ипические я в л е н и я  —  одна из гл а в
н ы х  черт худож ест венного образа.

В см а т р и в а я с ь  в к а р т и н у  или с к у л ь п т у р у ,  мы начинаем  п о н и 
мать гл уб оки й  с м ы с л  ее со д е р ж а н и я , з а р аж а т ь с я  м ы сл я м и  и 
чувствам и х у д о ж н и к а .  Т а к ,  напр им ер , в картине с о в етск о го  х у 
д о ж н и к а  А .  П л а с то в а  « Ф а ш и ст  пролетел» сп ер ва  в о сп р и н и м а ет ся  
осенний пейзаж , затем л е ж а щ а я  ф и г у р к а  мальчика, т р у п ы  ж и 
вотных. И вн езап н о о хваты ва ет  остр ое ч увство  п р о и сш ед ш его  
несч астья: м а л ь ч и к -п а с т у х  у б и т  бомбой, сбр ош ен н ой  с в р а ж е с к о г о  
сам олета. Ч у в с т в о  ж а л о ст и  к м а л ь ч и к у  перер астает  в н е го д о ва
ние за п р и ч и н ен н ы е наш ей  стран е разру1пен ия и горе, с т р е м л е 
ние д ать  отпор гр уб о й  силе, к отор а я  н а р у ш и л а  м и р н ую  ж и з н ь  
наш ей Р оди н ы , С л у ч а й  с п а с т у ш к о м  с та н о в и тс я  в н а ш и х  гл азах  
типическим , х а р а к т е р н ы м  для дней войны. Ч увств а ,  к отор ы е мы 
испы ты ваем , н а ш и  мы сли п о д н и м аю тс я  над п о вседневны м и л и ч 
ными и н тер е са м и , д ел аю тся  гр а ж д а н с к и м и , об щ ествен н ы м и , 
высокими.

То, что п е р е д у м а л  и п р о ч увство ва л  человек перед картиной, 
оставл яет  г л у б о к и й  след  в его м ы сл я х  н ч увства х, пом огает ем у  
правильно о ц е н и в а ть  явления ж и зн и . В д у ш е  ч('ловека, в его 
сознании и с к у с с т в о  п р о б у ж д а е т  не то л ьк о  эстети ч ески е, но и 
н р авствен н ы е ч ув с т в а ,  сп о с о б ст ву е т  ф о р м и р о ва н и ю  у  него  но
вого, более в ы с о к о го  п оним ания явлений, которое м ож ет а к ти в н о  
п р о я ви т ься  в его п о с т у п к а х ,  в поведении, в отнош ении к о к р у 
ж а ю щ и м  лю д ям .

И зобразит ельное искусст во есть худож ест венное отражение 
действительности в зрит ельно в о сп р и н и м а ем ы х образах. С р е д 
ствами цвета, п л а с т и к и  или р и с у н к а  х у д о ж н и к  создает на холсте, 
в глине или мр ам ор е карти н ы  о к р у ж а ю щ е й  ж изни, с и л ь н ы е  и 
п р екр асн ы е образы  ч еловека*.

И зобр ази тел ьн ое и с к у сс т в о  возникло в первобы тном обп1естве. 
К  этом у врем ен и о т н о ся тся  первы е р и с у н к и , и зобр а ж а ю щ и е ж и 
вотн ы х и сц ен ы  охоты , п ер вы е с к у л ь п т у р ы  —  вы р езан ны е из кости  
и вы сеч ен н ы е из к а м н я  ф и г у р ы  л ю д ей  и ж и в о тн ы х, п р ед м еты  
тр уд а  и обихода, у к р а ш е н н ы е  резьбой и р а сп и са н н ы е  орнам ентом .
С д р ев н ей ш и х вр е м ен  лю ди о владевали  ум е н и е м  и зо б р аж ать  ви 
димый мир, п е р ед а ва ть  свои п р е д ст а в л е н и я  о нем в р и с у н к е ,  
с к у л ь п т ур е ,  ор нам енте .

Д л я  пр ои зведен и й  изобр ази тельн ого и с к у с с т в а  ха р ак т е р е н  
выбор одного момента, явлен и я и п еред ача  его в х у д о ж е с т в е н н ы х  
образах. О д н а к о  н а стоящ и й  х у д о ж н и к  н аход и т продум ан н ое, 
острое реш ен и е с ю ж е т а ,  что д ает  в о з м о ж н о с ть  п еред ать  в п е ч а т 
ление д и н а м и к и  ж и зн и . Н априм ер, в к а р т и н е  В. С ур и к о в а  « У тр о  
стрелецкой казни» пр ед ставлен ы  по следн и е м и н уты  перед 
казнью, а по с у щ е с т в у  р а ск р ы та  целая  эпоха  в ж изни народа.

Х у д о ж н и к  вы б и р а ет  такое собы тие в ж и зн и  людей, когда  осо-

Репродукции некоторых прои.эведений имееются в концо книги.



боипо ярко  выинлян)тся человеческио х а р а к т е р ы . Д остаточ н о 
всп ом н и ть  кар тн н у  И. Р»'иина «Не жда.чи», на которой изобра- 

ж<‘но возиран<ение из с сы л к и  револю ционера: и зм уч ен н ое лицо 
иош едн кто, у ст р ем л ен н а я  к н е м у  ф и г у р а  матери, р а д о ст н а я  у л ы б 
ка сы н а  |)аскрывают всю  гл у б и н у  человеч ески х ч ув ст в  и от-
Н О Н К 'Н М ! ! .

С к у л ь п т о р  д о ст и гает  вы р ази те и ьн ости  перед ачей  позы, д и н а
мики (})игуры, пропорций ее ч а сп 'й .  В сп о м н и те, к а к  вы р ази те л ь 
но движ (‘ние в с т а т у е  богини победы Н ики С ам о ф р а к и й ск о й . 
У стр е м л е н н о ст ь  вперед, р а сп р о ст е р т ы е  кр ы л ья ,  к а к  бы трепе- 
п^yнl,иc скл адки  о д еж д ы  —  все  н а п о л н яет с т а т у ю  ж и зн ь ю  и д и н а
микой пепрекра1цаю1цегося д ви ж е н и я .

Ж и в о п и с ь , граф ика, скульпт ура, архитектура, декорат ивно
п р и кл а дн ое искусст во  —  ви д ы  изобразит ельного искусст ва, воз
н и к ш и е в глубокой д р евн ости , суш ,ествовавш ие во все эпохи и 
по луч и вш и е новое с о д е р ж а н и е  в наш е время.

Нагкдый вид и зобр азительн ого и с к у с с т в а  н а р я д у  с общ ими 
чертами отличается  с п е ц и ф и ч е ск и м и  изобр ази тельн ы м и  ср ед 
ствам и.

Ж и в о п и с ь  воссоздает все богатство и м н огообразие мира. По 
широте' ох в а та  ж изни она з ан и м ает  первое место. На холсте, на 
бумаг(>, на стен е дома или д во р ц а  ср ед ствам и  ж и в о п и си  воссо зд а 
ется  1)еал1.ный мир с п р о стр а н стве н н о й  гл уб и н ой , объемом , ц ве
том, светом, воздухом . Ц в е т  главное с р ед ство  ж и воп и си ; ри
с у н о к  и светотен ь  в ж ивописи неотделимы.

>1\‘ ивон псь х а р а к т е р и з у е т с я  богатством  ж ан р о в. И х  возникно- 
в е п т ‘ об условли вается  и н тересам и  х у д о ж н и к о в  р а з н ы х  эпох ко 
вс(‘м ст()|)онам жизни.

К'артины, п о св я щ ен н ы е и сторическим  собы ти ям , изображаю - 
1цие Л{изп1. и быт лю дей п р о ш е д ш и х  эпох, п р и н а д л е ж а т  к и с т о -  
( » п ч е с к о м у  ж а н р у .  В .  С ур и к о в ,  И. Р еп и н , В. С ер о в  обра- 
щ алис!, к и зображ ению  собы ти й  и образов р у с с к о й  истории.

Н[)оизиедения изоб|)азительного и с к у сс т в а ,  созд ан н ы е на 
сю ж ('ты легенд, былин, сказо к, о т н осятся  к м и ф о л о г и ч е 
с к о м у  ж а н р у .  В с к а з о ч н ы х  и бы л и н н ы х о б р азах , н авея н н ы х 
народно!! поэзией, В. В а с н е ц о в  создал поэтический и героический 
обра;( России.

1\‘артин1.1 исторического ж а н р а  не всегд а  о т р а ж а ю т  д ал е к ую  
псто|)ию. Д л я  пр оизведений со в е т с к и х  х у д о ж н и к о в  хар ак тер н о  
и зо б р аж 1М1И(' недавнего пр ош лого, героической револю ционной 
борьбы. В картине В. И оган со н а «Д опрос ком м ун и сто в»  дан 
образ |)еволюционеров, с и л ь н ы х  и у в е р е н н ы х  в п р авоте  своего 
дела.

1’ азн овидн остью  и с то р и ч ес к о го  ж а н р а  я в л я е т с я  б а т а л ь н ы й  
ж  а н р -  изображ ение битв и д р у г и х  »пизодов войны. Один из 
н аиболее известны х р у с с к и х  худ о ж н и к о в -б а  тал истов  —  В . В ере- 
|цагнн. И своих п р о и звед е н и я х  он п о казы вает у ж а с ы  войны, 
созда(“т г(‘ роический образ п р остого  р усск о го  солдата.
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С о в ет ск и й  б а тал ь н ы й  ж ан р р а с к р ы в а е т  11атр|1(»тич1ч1<1П1 д ух  
гр аж д ан ской  и В ел и к о й  О теч ествен н ой  войн, когда всс1, иа1)од 
боролся за св о б о д у  и незави си м ость  своей  Родииы . 11с|)иым сокет 
ским х у д о ж н и к о м -б а т ал и ст о м  был М. Греков.

И нтерес к ж изни п р осты х лю дей х а р а к т е р и з у е т  п(>редов1.гч 
х у д о ж н и к о в  в с е х  эпох. В  н а с тен н ы х  р о сп и ся х  Д р ев н его  Е ги п та, 
на гр еч еск и х  вазах, на полотнах го л л а н д с к и х  мастеров, карти!1ах 
р у с ск и х  х у д о ж н и к о в  X I X  века изобр аж ен а понседиевиая ж и з н ь  
людей во всем многообразии ее явлений, человеческих ха[)а1П(‘ ров 
и отнош ений.

В р у сск о м  и с к у с с т в е  X I X  века б ы т о в о й  ж а н р  приобрел 
с о ц и а л ьн ую  зао ст р ен н о сть . Это св о й ст в ен н о  произведениям  П. «Фе
дотова, В. П ерова, И. Репина.

В советско м  и с к у с с т в е  бы товой ж а н р  х а р а к т е р и зу ю т  бо л ы н ая  
1пирота и разносторон ность. В п р о и звед е н и я х  Л. Д ей и еки ,
А. П ластова, Т .  Я б л о н ск о й  о т о б р аж е н а  ж и з н ь  со в етск и х  люде!!, 
н аполнен ная р а д о ст ью  созидания.

Ч еловек  всегд а  был основным об ъ ектом  изобр аж ен и я . Его мы 
встречаем почти во всех  ж а н р а х .  Но то лько п о р т р т н ы й 
ж а н р  с та ви т  своей  основной задачей п е р ед а ч у  вн еш н его  и в н у т 
реннего об л и ка человека. П о р тр ет м о ж ет изображ ать одного 
человека или г р у п п у  людей.

Х у д о ж н и к и  всех  эпох создали портреты , р аскры ваю н и и ’ ха|)ак- 
теры и в н у т р е н н и й  мир их с о вр ем ен н и ко в. Р у сс к и й  портрет 
всегда отличала гл уб и н а  н си хологи ческо й  хар ак т( ‘ ристики. В(‘ли- 
колепны но м а с т е р с т в у  портреты х у д о ж н и к о в  X V I I I  века: (1>. Ро 
котова, Д . Л ев и ц к о го ,  Б. Б ор ови ковского. С и л у  ума, со с р е д о т о 
ченность м ы сли р у с с к и х  уч е н ы х, арти сто в, писателе!!, че.иове- 
ч еск ую  к р а с о т у  п р о ст ы х  лю дей 1ижазали в сво и х  лум1них 1Н)ртр(>- 
тах И. К р ам ск о й , И. Репин , В. Серов.

С о вет ск и е  х у д о ж н и к и  внесли новое с о д е р ж а н и е  в норт()етиое 
искусство, о т р а ж а ю щ е е  с ущ е с т в е н н ы е  черпи человека -  ст})оит(‘ - 
ля к о м м у н и сти ч е с к о г о  общ ества. В раб отах  Г. Р я ж с к о г о  «Дел(‘- 
гатка», «П р едседательн и ц а» дан обоб|цепный образ нового чело
века. Многим по ртр етам  с о в етс к и х  х у д о ж н и к о в  сво11ств(мта 
героика, м о н ум е н та л ь н о с ть . Т а к о вы , нанример, нортр(‘ты сов(‘т- 
ских х у д о ж н и к о в  А .  Герасим ова, П. К орина.

Х у д о ж н и к и  всего мира со свой ствен н ой  к аж до м у ман(‘ рой 
изображения с т р е м и л и с ь  п еред ать  на х о л с т е  все м1Ш1-ообрази(‘ 
природы, свою  л ю б о вь  к ней. П е й за ж и с т  рассказ1.1ва(>т о з н а к о 
мых нам и м ного раз в и ден н ы х л ес а х ,  реках, 1Н)лях, но вносит 
свое отно1нение, свое  видение, создает поэтический образ природы. 
И. Л еви тан , И. ППппкин, В. Серов, К . 1̂ оровин певцы русское! 
природы. Они вн если  в свои п е й з а ж и  бо.'М.шое человеческое 
содерж ание, показали пр ирод у как источ н и к пр екр асного н жизни 
человека.

В конце X I X  —  нач але X X  века возник пов1.|(| тип п»м1зажа 
и н д у с т р и а л ь н ы й .  Особое с о д е р ж а н и е  он нолучи.и в со1и‘т-



ском  и скусстве:  это с о в р е м е н н ы е  мосты и корабли в п е й заж а х  
Г. Н и сского , строягцаяся  с т р а н а  в к а р т и н а х  Ю . П им енова.

Своеобразны м  ж а н р о м  ж и во п и си  я в л я е т ся  н а т ю р м о р т  —  
и зобр аж ение предметов обихода, овон(ей, ф р у к т о в ,  цветов. В  од
ном произведении х у д о ж н и к  соед и н яет н е ск о л ь к о  предметов, 
р у к о в о д с т в у я с ь  с м ы сл о вы м  содерж ан и ем , а т а к ж е  сочетанием  
цвета, формы, ф а к т у р ы  тк ан ей , ваз, ф р у к т о в  и пр.

Г р а ф и к а  т а к ж е  я в л я е т ся  одним из видов и зобразительн ого 
и с к у сс т в а .  К  гр аф и ч еск и м  произведениям  о т н о с я тся :  рисунок, 
вытголпенный карандаш ом , пером, углем , а к в ар ел ь ю , а та к ж е  
разли чн ы е виды его воспроизведе1гия в печати: гр авю ра, л и то 
гр аф и я  и др. П р ои зведен и я гр аф ики в ы п о л н я ю тс я  обычно на 
б ум аге , реж е —  на пергам енте, ткани и д р у г и х  м атер и ал ах .

В  основе гр аф и ч е ск ого  произведения л е ж и т  р и су н о к .  С р е д с т 
вом х у д о ж е ст в е н н о го  в ы р а ж е н и я  в гр аф и ке я в л я ю т с я  линия, 
со о тн о ш е н и е белого и черного, светотень, тон. Н о гр аф и к а  не 
и ск л ю ч ае т  п р им ен ен ня цвета. В  кн и ж н ой  и л л ю стр ац и и , в пла
кате, в р и су н к е  х у д о ж н и к  часто использует 2 —3 цвета, а иногда 
и все  богатство цветовы х отно1пепий, при и звестн о й  обобщ ен
н о сти  образа, д и ктуем ой  сп е ц и ф и ч н о сть ю  дан н ого  вида и ск усств а .

Г р а ф и к а  вкл ю ч ает разн ы е тин ы  и зо б р а ж е н и я . Это м о гут  бы ть 
м и м олетны е наброски, сд е л ан н ы е углем , к а р ан д аш о м , пером, 
л е г к и е  передаюпц1е лигнь сам ое  главное, ти п и чн о е, хар ак тер ное, 
а т а к ж е  более зак он ч ен н ы е и к р уп н ы е  ком позиц ии. Х у д о ж н и к и -  
гр аф и к и  нередко тя го тею т к зао стрен и ю  тр а к то в к и  явления, гр о
т е с к у .  В сп ом н и те боевое и с к у с с т в о  с оветско го  п лаката, создан 
ное В. М аяковским  и п р од о л ж ен н ое  д р уги м и  сов етск и м и  х у д о ж 
никами: к а р и к а ту р ы  х у д о ж н и к о в  К у к р ы н и к с о в ,  п л ак аты  Д. С. Мо- 
ора, Л . Ф .  Голованова и др.

Б о л ь ш о е место в гр а ф и ч е ск о м  и с к у с с т в е  зан и м ает о ф о р м л е 
н и е  к н и г .  Во.зникшая как  у к р а ш е н и е  книги и зящ н ы м и  м ин иа
тю рам и, кн и ж н а я  гр а ф и к а  п ерер осла  в наш е врем я в са м о с то я 
тел ьн ы й  вид и с к у с с т в а .  К н и ж н а я  и л л ю с т р ац и я  пр извана рас
к р ы в а т ь  в образах зам ы слы  писателя. И л л ю стр ац и и , вы п о лн ен 
ны е х у д о ж н и к а м и -г р а ф и к а м и  Д ' Ш м ари н овы м , В. Ф аво р ск и м , 
К у к р ы н и к с а м и  и др., оч ен ь  и нтересн о и св оеоб р а зн о тр а к т у ю т  
л и т е р а т у р н ы е  образы и подчас вносят в них новое понимание, 
но-новом у р а ск р ы ваю т их суп щ о сть .

Особое место в к н и ж н о й  гр аф и ке зан и м ает  и л л ю стр ац и я  к 
детской  книге. С  зтим видом и с к у сс т в а  ребен ок  стал к и в ае тс я  
еж едн евно, поэтом у та к  в а ж е н  высокий у р о в е н ь  х у д о ж е ст в е н н о го  
оф орм лен ия кн иг для детей. И звестны е х уд о ж н и к и -и л л ю с т р а т о -  
ры —  И. 1)илибип, Е. Ч а р у п и ш , В. К о н а ш ев и ч , К). В аснецов, 
В. Л еб ед ев  и др.

С к у л ь п т у р а  дает т р е х м е р н о е  изо1бр аж еп и е предмета. В ы р а з и 
те л ьн ость  х у д о ж е ст в е н н о г о  образа о п р ед ел я етс я  его пластичес кой 
хар ак тер и ст и к о й . Чагце всего  предметом с к у л ь п т у р н о г о  изобра
ж е н и я  я вл яе тся  человек, реж е ж и вотн ы е, неодушевленн1.н' пр ед
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меты. С к у л ь п т у р у  мож но см о т р ет ь  с ранных cтo|)ofl, поэтом у о ч е т ,  
важно п о с т а в и т ь  ее в здании или на откры том  в о зд у х е  так, чтобы 
хоропю  в о сп р и н и м ал ся  с и л уэт  ф и г у р ы , ее ж ест,  движ«‘нпе.

М о н у м е н т а л ь н а я ,  ста н кова я , с к у л ь п т у р а  малы х фо[)м ~ вид1.1 
круглой с к у л ь п т у р ы ,  к а ж д а я  из кото|)1)1х вы|)азптельна по-своем у. 
Н а р я д у  с этим к с к у л ь п т у р е  п р и н я то  отн оси ть  т а к ж е  рел1.ефы.

М о н у м е н т а л ь н а я  с к у л ь п т у р а  —  это п а м я тн и к и  ве
ликим л ю д ям  или истор и чески м  с обы ти я м , велич ествен ны е, с т р о 
гие и в ы р ази те л ьн ы е, зак л ю ч аю щ и е в себе б о л ь ш у ю  oбн^eчeлo- 
веч еск ую  идею. П а м я тн и к  М и н и н у  и П о ж а р ск о м у,  создант.|(|  
И. М артосом , ол и ц етвор яет еди н ен и е р у с ск о го  народа в борьбе 
против и н о зем н ы х захватч иков. Е с т ь  т а к ж е  с к у л ь п т у р н ы е  гр уп п ы , 
не с в язан н ы е с кон кретн ы м и  с о б ы ти я м и  или д еятел ям и , но вы- 
ражаюш,ие о п р е д е л е н н у ю  идею. Т а к ,  наприм ер, в с к у л ь п т у р е  
В. М у х и н о й  «Рабочий и колхозн ица» обе ф и гуры , в с т р е м и т е л ь 
ном д ви ж е н и и  в ы со к о  н о дн явн ш е сер п  и молот —  эм блем у с о в е т 
ского стро я, о л и ц етв о р яю т со ц и а л и сти ч е ск о е  го суд ар ст во  рабо
чих и к р е ст ь я н . В  н еобы чн ы х д ва д ц а ти м е тр о в ы х  ф и г у р а х  создан 
р е ал и сти ч еск и й  образ —  символ нового человека, полн ого юной 
к р асоты  и у в е р е н н о с т и  в своей правоте.

М о н у м е н т а л ь н а я  с к у л ь п т у р а  м о ж ет  бы ть  ч астью  а р х и т е к т у р н о 
го ансам бля. Т а к о в ы , например, с т а т у и ,  уст ап о в л еп н ы е в н н ш а х  
арок на с та н ц и и  метро « П л ощ адь революции». (Ригуры  вы п о л 
няю т здесь не то лько  д ек о р ат и в н ы е ф у н к ц и и ;  они со зд а ю т обоб
щ енный образ нобедивше!) роволн>ции. В ел и ч е ст в ен н ы й  а й са м б л ь  
с к у л ь п т у р н ы х  ком позиций и а р х и т е к т у р н ы х  с о о р уж е н и й  —  ме
м ориальн ы й п а м я т н и к  героям битвы  на В олге  —  создан гр у п п о й  
авторов под р ук о вод ством  Е. В у ч е т и ч а  па М амаевом к у р г а н ( ‘.

С т а н к о в а я  с к у л ь п т у р а  п р ед ставлен а чаш,е всего  п о р т
ретом. З ад ач а  с к у л ь п т у р н о г о  1Н)ртрета в основном та  ?ке, что и 
ж и воп и сн о го, —  перед ача образа человека. Например, замечател!.-  
ны по ртр еты  В . И. Л ен ина, созд ан н ы е советским  ск у л ь п т о р о м  
Н. А н др еев ы м , зан еч атл евп ш м  человечны й п вел и ч ествен н ы й  об
раз вож д я. Г л уб о к и м  психологизм ом  п р о н и к н ут  портрет писатс'ля 
Ф .  Д о ст о ев с к о г о ,  вы полнен ны й ск у л ь п т о р о м  С. Коненковв.ш.

В с тан ково й  с к у л ь п т у р е  зпачителып^е место зан им ает ж  а н р о- 
в а я  с к у л ь п т у р а ,  изображаю гцая г р у п п у  людей и,ии ф и г у р у  
одного человека.

В б ы т у  расп р о ст р а п еи а  с к у л  ь п т у  р а м а л ы х ф о [) м. Это 
ф и гурки  небо льн ю го размера, вы п о л н ен н ы е из |)азлпчпых м ате
риалов —  фарфо^)а, дерева, кости, из пластм асс;  многие из них 
цветные. К  с к у л ь п т у р е  мал1.гх форм мож но отнести и некотор1.1е 
виды игрупи'к, изображаюпц1е лю дей и ж и вотн ы х.

Р е л ь е ф  —  это с к у л ь п т у р н о е  и зобр аж ен и е на плоскости  (п а 
пример, стен1>(, свода, с к у л ь п т у р н о г о  п а м я т н и к а ) .  И ногда рельеф  
входит в ком п ози ц и ю  с к у л ь п т у р н о г о  пам я тн ика. Н ап р и м ер , па 
постам енте п а м я тн и к а  Т а р а с у  Ш ев ч ен к о  (автор М. М а н п зе р )  
изображены  сц ен ы  из произведений поэта.
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Д ек о р ат и в н о -п р и к л ад н о е  и с к у с с т в о  о х в а т ы в а е т  с ф е р у  народ
ного и с к усств а  и х у д о ж е с т т ч ш о й  нром ы ниияпю стн : керам ику, 
Ti.ii'iecTBO, ю велирны е изделия. Э том у виду  и с к у с с т в а  мринад- 
le/iîHT значительная [хип. в фо1)мнровании х у д о ж е с т в е н н о г о  вк уса  

иа|10да.
З абота  К о м м у н и сти ч еск о й  партии и (Советского пр ави тел ьства

о росте материал1>пого и к у л ь т у р н о го  бл а го со ст о я н и я  народа, 
интенсивное р а звер ты ва н и е ж и л и н ^ ю го ст р о и т е л ь ст в а  создаю т 
у сл о в и я  для повьмпения кул1.туры  напю го быта. В  дальнейнгем 
псе более 1пирокий к р у г  предм етов, .изделий п р о м 1.1П1ленпого про
изводства будет вхо ди т ь  в с ф е р у  д екор ати вн ого  и с к у сс т в а .  Раз- 
нооб|)азные нредметы п овсед невного обихода (мебель, одеж да, 
носуда и др.) не тол1.ко с л у ж а т  в бы ту, но и украп1аю т его. 
( 'м ец и ф и ка декоративпо-н()икладного и с к у сс тв а  за к л ю ч а ет ся  в 
го.м, что произведения его д ол ж н ы  б|.1ть в одно и то ж е  время 
нол('зны и красив),I. О б ы ч н ая  ча1пка, платок, ковер, укра1непные 
росписью , выш ивкой, д е л а ю т с я  праздничным и, наряд ны м и, не 
п е р еста в ая  с л у ж и т ь  по н азначению . С оздавая  пр ед м ет, х у д о ж н и к  
обязан сч и т ать ся  с его ф у н к ц и о н а л ь н ы м  н азн ачен и ем , подчиняя 
:»тому к он стр ук ц и ю , ф о р м у, вы бор материала.

Г[)омадную рол1. в развитии соврем ен н ого  д ек о р ат и в н о го  ис
к у с с т в а  играю т выработаннтле векам и трад и ци и . В развитии со- 
liCTCKoro д ек ор ати вп о-н р и к л ад п о го  и с к у сс т в а  и с п о л ь зу ю т ся  т р а 
диции и с к у с с т в а  па|)одов (Советского Союза, f ia  их основе созда- 
Ю1( я произведения х у д о ж е с т в е н н о й  п р ом ы ш л ен н ости . П р о д о л ж а 
ют свое творческое р азвитие с у щ е с т в у ю п щ е  издавна народны е 
х у д о ж е ст ве н н ы е  промьн'.лы. Больш ой и о и у л я р п о с т ь ю  п о ль зуется  
|.’1иняпая и гр уш к а  (с. Д ы м к о в о  К и р о в ск о й  о б л .) ,  д ер е вя н н ая  
р('зпая и гр у ш к а  (с. Б ого р о дск о е  М оско вско й  о б л .) ,  ж и во п и сн ая  
.маковая мин иатю ра (И а л е х  И вановской о б л .) ,  н о су д а  Х охлом ы , 
а т а к ж е  росп ись по д е р е в у  и м еталлу, р уч н а я  в ы п ш в к а  и плетеное 
i.pyïKiMio, косторезное и с к у с с т в о ,  резьба но д е р е в у  и бересте  и др.

В О П Р О С Ы

1. К а к о е  зн ач ен и е  им еет  и зо б р а зи тел ь н о е  и скусство  в к о м м у н и сти ч еск о м  
поспитании?

2. К а к о в ы  виды  и зо б р а зи т е л ь н о го  и скусства?  Ч е м  х а р а к т е р и з у е т с я  каж -  
.11.1 и из них?

.4. О х а р а к т е р и зу й т е  д е к о р а т и в н о -п р и к л а д н о е  искусство ,  н азо в и т е  его виды.

Г л а в а  2
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
В ДЕТСКОМ САДУ

И детском  сад у  ребенок з н а к о м и т с я 'с  разнообразны м и видами 
изобразительного и с к у сс т в а :  жпвопис1>ю, гр аф и к о й  (и л л ю стр а 
ции 1« книгад! для детей, э ст а м п ы ),  ск у л ь п т у р о й , произведениям и 
Д|'к()ративп0-п|)икладп()г0 и с к у с с т в а .  О зн ак о м л ен и е  детей д о 
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ш кольного нозраста с изобразитслы1ым искуссти ом  на различных 
зан яти ях в сочетан и и  с ш ироким использованием искусстЕЯ! и 
оф ормлении д етск о го  сада создает усл о в и я  для иолиоценпого 
в осприятия  д еть м и  произведений р азн ы х ж анров. Д а л ь п е й 1И(>(‘ 
п риобщ ение д етей  к и с к у с с т в у  п р о и с хо д и т  в школ<‘, где для зтсно 
отводятся  сп е ц и а л ь н ы е  уроки.

§ 1. Отбор художественных произведений 
для детей

П о ср едство м  и с к у с с т в а  у  детей в о с п и ты ва ю т ся  и итсрес  и л ю 
бовь к п р е к р а сн о м у ,  р а зви ваю тся  эст ети ч ес к и е  ч увства. П еред 
ними р а с к р ы в а ю т ся  богатство и разнообразие кр асок  окру?каюи|,е- 
го мира, форм, дви ж е н и й . С 1И)моп;ью и с к у сс т в а  детн .знакомятся 
с новыми д л я  н и х  предметам и и явл ен и я м и  жизни, п р он и к аю тся  
высокими и д еям и, п р и общ аю тся  к боЛЕ.шим нр(‘об[)азованням. 
которы е с о в е р ш а ю т с я  в наш ей  стран(‘ .

Н. К . К р у п с к а я  писала: «Надо пом очь ребенку  черс'з и ск у сс тв о  
гл уб ж е о с о з н а в а т ь  свои мы сли и ч ув с т в а ,  я сн ее  м ы слить  и гл у б 
же ч ув ств о в а ть ;  надо помочь р е б е н к у  это познание сам ого <(>бя 
сд е л ать  ср ед ством  позн ан ия д р у г и х ,  сред ством  более тесн ого  
сбл и ж ен и я с коллективом , сред ством  через коллектив расти 
вместе с д р у ги м и  и идти сообщ а к соверхпенно ново11, иолмо!'! 
глуб оки х и зн а ч и т е л ь н ы х  п е р еж и в а н и й  ж изни»*.

Иыбпрая пр ои зведен и я ж и воп и си , гр аф ики, скул1.итур ы , н е
обходим о заб оти ться  о том, чтобы они оказ1.1вали на детс'й но 
л о ж и тел ьн ое вли ян и е. В  них д ол ж н ы  б ы ть  отраж ены  те собьггия 
н я влен и я ж и зн и , с которы ми в а ж н о  позн ак ом и ть  д е п м г  в от
ношении к о т о р ы х  н у ж н о  восп и та ть  о п р ед ел ен н ы е ч увства . Это 
п р еж де всего ж и зн ь  нашей со ц и а л и с ти ч е ск о й  Родины, ири|)ода 
родного края, к а р т и н ы  твор ч е ск ого  т р у д а  с о в етск и х  .июде!!. От 
предметов и явлений, близких и зн а к о м ы х  малеи1.ким дет>гм, 
педагог ведет их к восп ри я ти ю  все более нш роко го  к[>уга с о 
бытий и я влений.

С о д ер ж а н и е произведений, которьи' по казы ваю т детям . до,пж- 
по быть богаты м  и разнообразны м. О д н а к о  не каж дая  картина 
или с к у л ь п т у р а  д о ст у п н ы  детям: в них м о гу т  бы ть В1.1ражепы (мце 
н епон ятны е детям  ч ув ств а  и отнон ш ния —  об этом Е1адо вс(Ч’да 
помнить.

В осприят ие искусст ва развивает ся пост епенно, поэтому к п р о 
изведен и ям , п р едназна ченны м  д л я  д о ш к ол ьн и к о в , предъявляет ся  
ряд т ребований. Р и с у н о к  д олж ен  б ы ть  отчетливы м, п е р ед а вать  
ярко и вы р ази те л ьн о  наиболее х а р а к т е р н ы е  признаки предм ета -  
форму, цвет, о т н о с и т е л ь н у ю  велич ину, п о л о ж ен и е в пр остран стве .

В с ю ж е т н о й  к а р ти н е или с к у л ь п т у р е  д ол ж ен  б ы ть  ясно очс-р- 
чен, о х а р а к те р и зо в ан  каж ды й  образ, чтобы дс'тям но тем и.;т

'  К р у п с к а я  Н. к. о до ш ко л ьн о м  во с п и т а н и и .  С б о р н и к  статей  и р(‘ЧС11. 
М.. 1973, с. 1 2 7 - 1 2 8 .
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иным признакам бы ло понятно, кто и зображ ен, что он делает, 
где и когда и[)оисходит действие. С уп (ествен н о е  значение для 
п онимания и[)оизведения имеет композиция. Ч е т к о е  выделение 
основного, главного (либо расп о л о ж е н и ем  п е р со н а ж ей , либо цве-

I том) облегчает во с п р и я ти е  целого и н о н и м ан и е изображ енн ого.
Цвет привлека(^т и р а д уе т  детей, п оэтом у б о л ьш и н ст в о  картин 

и иллю страц ий для детс'й вы гю лпяю тся в цвете. В к л ю ч ен и е  ц в е
та придает б о л ь ш у ю  п о л н о ту  изображ ению , со зд ает  впечатлен ие 
живой жизни, что оч(чп, важ н о для эст ети ч ес к о го  воспитания. 
О д н ак о даж (‘ м ладш ие д о н ш о л ьн ик и  способны  в осп р и н и м а ть  ри
с ун к и , с к у л ь п т у р у ,  в1,рполненные в одном цвете, линейно, из 
одноц1!етного м атериала.

О п и р а я с ь  на обн(ие тр еб ован и я  к отбор у  произведений, вос
пи тател ь  знаком ит детей с различны ми видам и изобразительн ого 
иск усс тв а .

Иллюст рации к кн и га м  являю т ся сам ым распрост раненны м  
видом  изобразит ельного искусст ва, с которым встречаются дети 
д ош к ол ьн ого  возраста. Воплон^ая идейное с о д е р ж а н и е  л и те р а 
т у р н ы х  произведений в х у д о ж е с т в е н н ы х  об р азах , я р к и х ,  вы р а 
зи тел ь н ы х. к о н к р е тн ы х, и с к у сс т в о  и л л ю стр ац и и  я в л я е т ся  одним 
из cиJLьныx ср ед ств  восп и тан и я . И л л ю стр ац и я те сн о  связана с 
те к стом  литерату()ного нроизведения, по м огает  д етя м  гл уб ж е и 
л у ч ш е  восприн им ать  те к ст ,  л у ч ш е  зап ом и н ать  его.

С о в ет ск а я  д етск ая  кн и га  богато и разнообр азно и л л ю стр и р о 
вана. (С каж ды м  годом р а стет  число х у д о ж н и к о в ,  о т д а ю щ и х  свои 
силы  Д0П1К0ЛЫ10Й кн и ге. Б л а год а р я  т в о р ч е ск о м у  с о д р у ж е с т в у  
нисателен и х у д о ж н и к о в  созданы  надолго зaпoминaюп^иecя об
разы советски х людей, картины  родной п р ироды , запечатлены  
эпизоды из д(‘тской ж изни.

В основе х у д о ж е с т в е н н ы х  образов, с о зд ан н ы х л уч ш и м и  и л л ю 
с трато рам и  детской книги; В. Л еб едевы м , Ю. В ас н е ц о в ы м , А . Па- 
ХОМОВ1.1М, В. Конапгевичем, Е. Чаруп1иным , К. Р ач евы м , К. Ро
товы м, А .  К а н е в с к и м ,—  л е ж и т  предм етность, к о н кр етн ость, эмо- 
циональп1)сть. Их р и с у н к и  отл и ч аю тся  особой ц ел остн о стью , ч е т 
костью  композиции. О б л ад ая  каж ды й о р и ги н а л ь н ы м  почерком, 
эти х у д о ж н и к и  д о б и ваю тся  вы сокой х у д о ж е с т в е н н о й  вырази- 
тел1.ности, которую  в с о сто я н и и  в осп р и н ять  и дети.

РЗ детской книге ил.11юст()ацип об1лчпо д а ю т с я  цветны е. О днако 
не менее ценными яв.чяются и топов1.1е и л л ю стр ац и и  (разм ы вка 
черной акваре,)ги и т у ш и ) .  И мею тся ил л ю стр ац и и , сде л ан н ы е пе
ром, карандап ю м . Подлинны м мастером к а р ан д ап п ю го  линейного 
р и сун к а  является  А . Пахомов.

Э с тети ч еск ое в оздей стви е книги о п р е д е л я е тс я  не только с о 
д ерж ан и ем , и л л ю стр ац и я м и , но и облож кой, заставка м и , кон цов
ками, виньеткам и, а т а к ж е  ф орм атом, бум агой.

О б л о ж к а  в д е т с к о (1 кн и ге  играет б о л ь ш у ю  роль —  она прив,!1е- 
кает  ребенка, поэтому она обычно красочна, н а р я д н а  и передает 
с а м у ю  сут1, со де р ж а н и я .
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Па ти т ул ь н о м  л исто д ается  назван и(‘ П1)ои;н1едечия, ф ам и ли я 
автора, х у д о ж н и к а  и небольпю й ри сунок , которьп! тесн о связа н  с 
текстом: п о р тр ет  героев или н е сл о ж н ы й  эпизод из и л л ю с т р и р у е м о 
го произведения.

У м ел о н а й д ен н ая  худ о ж н и к о м  кон ц о вк а придает произведению  
закончен ны й вид.

Д ете й  стартнего доп1кольного возраста  и отчасти ср ед н е го  
можно з н а к о м и ть  с произведениям и ж и воп и си . В зр осл ы е люди, 
конечно, во сп р и н и м аю т и п о н и м аю т картины  гораздо полнее и 
глубж е, по и то, что в этих произвед('ниях понятно детям , о к а 
зы вает на н и х  бол1.п1оо воснит1.1ваю1цее влияние, возде11ствует 
на их мы сли и чувства.

Н аиболее д о ст у п н ы  детям д о ш к о л ь н о го  возраста карти)1ы со 
вет ск и х  х у д о ж н и к о в  на темы, отраж аю 1ц ие быт детой: Т .  Я б л о н 
ская. «ГЗесна», М. Б о ж и й . «Таня, не моргай!», Л. Д ей и ек а .  « Б у д у 
щие летчики», И. Ш овандронова. «В сельско й  библиотеке»,
A. Т качев , С. Т к а ч е в .  «Детвора».

Д о ст у п н ы  для в о сп р и яти я  детой нокотор1ле иейзаж н с о в е т ск и х  
х у д о ж н и к о в  К . Ю опа, В. Б я л ы н и ц к о г о -1)ирули, Г. Н1тсского,
B. Мепткова. К а р т и н ы  Ю оп а « З п м н т !  день», «К он ец зимы», 
«В олш ебниц а-зим а» и зобр аж аю т р у с с к у ю  зим у с ее п е р ел и в ч ат ы 
ми снегам и, голубы м и далям и, т о н и с т 1.1М кр уж е во м  ветво!!.

Ш ироко мредставлопы в д(‘т с к и х  сад ах  произ1!одопня р у с ск о г о  
ре ал и сти ч еск ого  и с к у с с т в а  ирогилого: И. 111ип1кип. « У тр о  в с о с н о 
вом бору», « Корабел1,ная роща», « Р ож ь»; (Н'йзажи И. Л е в и т а 
на —  «Март», «Золотая осеп1>», « В есн а . |}0лыная вода», «Б(>ре- 
зовая ро1ца»; м орские нейзан<и И. А й в а зо в ск о го ,  картины  15. 15ас- 
нецова «Аленунгка», «И ван -царевич на (Сором волке».

Д л я  с т а р ш и х  д о ш кол ь н и ко в  д о ст у п н ы  и н екоторы е нроизве
дения п о р тр етн ой  ж ивописи: И. Р еп и н . «Стрекоза», В. С е 
ров. «М ика Морозов», В. Т р о н и н и н . «П ортрет сы н а  х у д о ж 
ника».

1)0гатые возмож ности для развития эстети ч еского  в о сп р и я ти я  
п р ед ст ав л я ет  натю рм орт. В этом жапрс^ изображ ение п р ед м етов  
п р и влека ет  ребенка п р еж де всего своими вы рази тельн ы м и  с р е д 
ствами —  цветом , формой. Д о с т у п н ы  для восп ри яти я  н а тю р м ор ты  
И. Магпкова «1’ ябинка». « Ф р у к ты » , «М алинка», А .  1\‘у п р и п а  « Б у 
кет полевы х цветов» и др.

15 детском  с а д у  болы пое растро страпон и о получил эстам п 
(произведения стапково!! г р а ф и к и ) .  В эстам пах и зобр аж аю тся  
природа в р а зл и ч н ы е времс'па года, обп|,оственная ж изнь, т р у д  
людей в городе и селе, игры и 6 i.i t  детей, ми[) ж и в о тн ы х, с к а з о ч 
ные с ю ж е т ы . В с е  эти темы д аю т во зм о ж н о сть  н сп о л ь з о в а п .  эстам - 
П1.1 в во сп и та те л ьн о й  работе.

15 д етс к о м  с ад у ,  как правило, п ш р о к о  испол 1.зуотся ску.1гыгг>- 
ра м ал ы х форм . Н аиболее д о ст у п н о  детям  воспри яти е яси о  вырп- 
Ж('нпого д ей ств и я, поэтому нри ознаком лен ии со скул ы ггур о!!  
сл ед уе т  об1)ащать вним ан ие на х а р а к т е р  двп?к'ен1п1, п о ст а н о в к у
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ф ш 'ур, пы раж ение лиг(. 1{ажн(> н аучи ть  Д(>т(>й точш) назы вать и 
<П|р('Д(‘.:1ять характо[) действии.

11м(Ч!Тся скулы 1ту[)а  жап|)()Н(>го хар а к тер а ,  на11|)име]), «Де- 
впчиа кормит кур», «Д евоч ка  с куклой», « Л ы ж н и к » ; сказочны е 
оГ)ра:и,1: «Снегурочка», « Л л е н у т к а » ,  « И в а н у ш к а  на гусе». В а ж н о  
иметь набор скулыгту|), и зо б р а ж а ю щ и х ж и в о т н ы х , птиц. С и ст е м а 
тически рассм атривая с к у л ь п т у р у  с детьми, в о с п и та те л ь  обога- 
1ИТ их восприятие.

'1’аким образом, детей до1пколык)го возраста  зн а к о м я т  с раз
ными видами изобр ази тельн ого  и с к усств а .  Это в ы с о к о х у д о ж е с т -  
вепны е произведения, б о гаты е 1ю идейном у со д е р ж а н и ю  и со- 
мергненпые по х у д о ж е с т в е н н о й  форме, д о ст у п н ы е  для ребенка 
как но содерж ани ю , так  и но сред ствам  в ы р ази тел ьн ости .

§ 2. Формы, методы и приемы 
ознакомления детей с искусством

11р(‘ж де  всего педагог в осп и ты ва ет  у детей и нтерес  к произ- 
М е д е и  ИЯМ искусства , вы зы вает  вним ание к ним. П о степен но он 
фо[)ми[)ует способ н ость  эстети ч еского  в о сп р и яти я. Р а с с м а т р и 
вая карти н ки  или с к у л ь п т у р у ,  дети и н т е р е су ю тся ,  что изображено, 
\:(нают 31ШКомые предм еты  и явления, 31ШКомятся с теми, к ото
рых ранее не знали. Р а зви в а я  эстетическое восприят ие у детей, 
г .1едует направлять и х  вн и м а н и е не только на со дер ж а н и е изобра
ж ен н ого, но и на ф орм у вы р а ж ен и я  образа, на средства изобра
ж ен и я. которые делают образ выразит ельным.

Через произведенпя и с к у с с т в а  дети не пр осто  зн а к ом ятся  с 
яв.||ениями жизни: они п о л у ч а ю т п р ед ставл ен и я о прекрасном , 
1а|1Моничпом, целесообразном , вы|)азнтельном, т. у ч а т с я  эст ети 
чески осваи вать  ж изнь. Э с те ти ч е ск и е  оц енки в к л ю ч а ю т обычно 
и н р авственны е с у ж д е н и я  —  что хоро1по и что плохо.

Д.11Я эстетического восп ри яти я  ха р ак т е р н о  заин тер есованное, 
миволнованпое отпо1нение к изобр а ж а ем ы м  яв л ен и я м . Т а к о е  от- 
нон1(Ч1ие находит в ы р аж ен и е в словах, в о ц ен к е нрон сходян ц'го  
I! картине, нереданного в с к у л ь п т у р е .

Н апр авленность  вн и м ан и я на в ы р ази те л ьн ость  в изображении 
соб|.1тий, образов лю дей, ж и в о т н ы х , на б о гатство  х ар а к т е р н ы х  
дета.'ич'г ц ветовую  сто р о н у  в и|)оизведениях и с к у с с т в а  дает воз
м о ж н ость  подвести детей к ум е н и ю  элем ен тар н о оцениват!, их. 
О ценочное отнош ение у детей  в ы р аж а ется  п р еж д е всего  в пред- 
ночтении одних пр ои зведен и й  д руги м : ч асто д ети  п р о ся т  по
казать епц> неск ольк о  раз то, что пм п о п рави лось  и зап ом н илось; 
НОЯВ.1ГЯЮТСЯ лю бим ы е пр оизведения, разви вается  осозн ан н ое ч у в 
ство радости, уд о во л ьстви я  от рассматрттвания.

З а н и м а я с ь  с детьми 3 —4 лет, важ н о п р еж д е всего  п ривлечь их 
инимание к картине. О д и н  из прием'ов, при по м ощ и  которого 
м о ж н о заиптересоват!. м а л ы ш а  соде[)жанием к ар ти н , это п редло
жит!. е м у  по стави ть  себя  на место того ребенка, которы й я в л я 
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ется д е й с т в у ю щ и м  лицом в к а р ти н е. Р еб е н о к  ста н о в и тс я  ге
роем и н тер е сн о го  для него со б ы ти я  и с увл еч ен и ем  нач инает 
р асск азы вать  про сам о го  себя.

П ри р ас см а т р и в а н и и  картины  с м ал ен ьк и м и  детьми м о ж н о 
вводить своеобразны й игровой прием, развиваю щ ий н а б л ю д а те л ь 
ность и речь: в о с п и та те л ь  путем вопр осов вовлекает ребенка в 
соревновани е —  « К т о  больш е уви д и т на картинке?», п о б у ж д а я  его 
к н а б л ю дател ьн ости  и вы сказы ван и ям .

В очень р е д к и х  с л у ч а я х  мальппи см о т р я т  картины  молча. 
Воспитател!. д о л ж ен  п о дд ер ж и вать  разговоры  детей, у ч и т ь  их 
правильно н а зы в а ть  предметы и н екотор ы е их хар ак тер н ы е п р и 
знаки, помогая л у ч н ю  понять с о д е р ж а н и е  картины .

С т а р ш и е  д о ш к о л ь н и к и  п р и обр ета ю т у м е н и е  в о си р и п и м ать  
произведения различного со де р ж а н и я , а не то л ьк о  те, в которы х 
имеется зан и м а те л ьн ы й  сю ж ет , изобр аж ен о какое-то действие. 
Вместе с тем и с ю ж е т н у ю  ка р ти н у они сп особны  теп ер ь  в о с п р и 
нимать иначе, чем в более младш ем возрасте, —  о многом они 
могут д о га д а ть ся ,  многое вообразить; п о м о г аю т п о луч аем ы е д е т ь 
ми знания и новы е п р ед ставл ен и я о я в л е н и я х  ж изни. У  детей 
этого в озр аста  д о ст ат о ч н о  развита л ю б о вь  к природе, и они с 
интересом о т н о с я т с я  к п ей заж у, оп р ед ел я ю т, какое время года 
изображено, что х а р а к т е р н о  для осени и весны , к аки е к р аск и  
выбрал х у д о ж н и к  д ля их передачи, к а к  изобр аж ен ы  зимний х о 
лод, вью га, осен ний ветер.

и ч е н ь  в а ж н о  п р ак т и к о в а ть  повторн ое р а ссм ат р и в а н и е картин: 
знакомое п р ои звед е н и е вы зы вает о ж и в л е н н ы е  в ы сказы ван и я; в 
нем о тм еч аю тся  те стор оны  и детали, к отор ы е не были зам ечены в 
первый раз. Б е се д ы  с детьм и н ап р авл е н ы  на более гл уб окое гш- 
нимание собы ти й , и зо б р а ж е н н ы х в ка р т и н е: дети не то лько  р а с 
с казы ваю т о том, что изображено, по и к а к  изображено. Э том у 
воспитатель  у ч и т  детей с помоп|,ью образца рассказа.

Р а с с к а з  в о с п и та те л я  по карти н е д о л ж е н  бы ть  по возм ож ности 
образным, в ы р ази тел ьн ы м , чтобы п о д н я ть  ин терес  у  детей, созд а ть  
оп ределенное н астр о ен и е . Когда это возм ож но, воспитател!. ис- 
!!ользует х у д о ж е с т в е н н у ю  л и т е р а т у р у  (ч и тает  строки с т и х о т в о 
рения, отр ы вок из ск азк и , р а сск а з а ) .

В о сп и та те л ь  подводит детей к у м е н и ю  ср а в н и в а т ь  о д н у  к а р 
ти н у  с др угой . Стар1!!ие д ош кол ь н и ки  способн!.! к н екотор ом у 
с р а в н и те л ьн о м у ан а л и зу .  Н апример, показав  детям картины И. Л е 
витана «Март» и А .  С ав р ас о в а  «1'рачи прилетел»!», в о сп и та те л ь  
спраш ивает, где, по их мнению, и зо б р аж е н а  ран н яя  и где поздняя 
весна. «Здесь грачи у ж е  вьют гн езда, —  говорит один мальч!1к, 
показы вая на к а р т и н у  А .  С авр асо ва , —  а здесь, —  п о к азы ва ет  на 
к ар т и н у  «Март», —  ещ е ни одной !1тички не видно, и т у т  с н е г у  
много, а там он весь  потемнел, тает, на к р ы ш а х  снега совсем нет».

В оп р ос  во сп и та те л я  «На какой к а р т и н е  и зобр аж ен солнеч|ц,!Й 
день?» —  н а п р а в л я е т  вним ание детей  на кол о р и т картины — со ч е
тание кр асок, х а р а к т е р н о е  для весен н его  Д 1 ш .  Затем педагог !1ро

17



си т детей р асск азать  о ц ве товы х соч е та н и я х, п е р ед а ю щ и х  п а с м у р 
ный д ень  в карти н е «Грачи прилетели».

Б е се д а  мож ет н а ч ат ь ся  с расск аза  сам ого во сп и т а т е л я  о к а р 
тине. Затем п утем  вопр осов он пр и влекает  и детей к ак ти вн о м у 
вы р аж ен и ю  своих вп еч атлен и й . В  д р у ги х  с л у ч а я х ,  когда у  детей 
развито ум ен и е рассм ат|)ивать картины  и воспитан и нтерес  к ним, 
беседа прямо н ач инается  с  вопросов к детям. П р овед я  бе се д у  по 
картине, воспи татель  в з ак л ю ч е н и е высказр.шает свое с у ж д е н и е
о н е |'1 в понятной и инте()есной для детей ф орм е, обобп;ая их 
вы сказы ван ия.

К н и ж н а я  и л л ю стр ац и я  п озволяет подвести детей к у гл у б л е н 
н ом у воспри яти ю  с о д е р ж а н и я  текста. Б ольп1ую  роль при этом 
игр аю т вопросы восп и та тел я, уст а н а в л и в а ю щ и е  с в я з ь  м е ж д у  со 
д ер ж а н и е м  картинг>г и п р о сл уш а н н ы м  текстом .

Т а к ,  гшпример, нри ан а л и зе образа героя (« Д я д я  Степа».
С. М и ха л ков)  восп и тател ь, показьш ая и.11люст[)ации, обрап(ает 
вн и м ан и е  детей на п е р е д а ч у  хар ак тер н о й  в н е п п ю сти  героя, а 
т а к ж е  задает вопросы, вы являю 1цие о тдел ьн ы е сво й ст ва  х а р а к 
те р а  дяди Стен ы , его гю ступ ки. Педагог пом огает детям  делать  
н е сл о ж н ы е  в1.1воды, обобп(ения, обрап;ает их в н и м ан и е па главное.

В  р езул ьтате  та ки х  за н яти й  у детей разви вается  интерес к 
р а ссм ат р и ва н и ю  карти н. Они нач инаю т з ам еч ат ь  картины  вне 
д етск о го  сада, р а с ск азы в а ю т об их сод е р ж ан и и  восп и тател ю . Ин
те р ес  этот п о дд ер ж и ва ется  тем, что в д етском  с а д у  детям предо
с т а в л я е т ся  ВОЗМ ОЖ НОСТ1, сам о сто я те л ь н о  р а с см а т р и в а т ь  х у д о ж е с т 
вен ны е откры тки и к а р т и н к и . М ожно, напр им ер , организоватг> 
и гр у  в «магазин», где п р ода ю тся  откры тки, и дети б у д у т  сами 
вы б и рать  пх.

В есной, после того как  в старпгей гр у п п е  си ст ем а ти ч еск и  
н[)оводилось р а с см а т р и в а н и е  картин, хор о п ю  у с т р о и т ь  в гр у п п о 
вой ком нате или в зале в ы ста в к у .  В се  р е п р о д у к ц и и  картин, 
которы е дети видели в т е ч е н и е  года, в ст ав л я ю т ся  под стек ло или 
в к артон н ы е п а с п ар ту  и кр ас и в о  разме1цаются па стен ах . К  ним 
пр и бавляется  н е ск ол ьк о  н о вы х картин.

К о гда  вы ставка готова, восп и та те л ь  п р ед л агает  посм отреть 
ее. Д ети  свободно п е р е х о д я т  от одной карти н ы  к д р угой  и р а с 
см а тр и в а ю т их. В о с п и т а т е л ь  ггрислуш ивается к вы ска зы ван и ям  
детей, пр(шеряет, п о м н ят ли они ранее в и ден н ы е картины , зам е
чаю т ли то, что для них ново. Затем  он об ъ е д и н я ет  детей и об
хо д и т  с ними всю в ы с т а в к у .  Д ети говорят, какн(‘ картины они 
больпн' любят, какие луч1не помнят, бо.чее в5П1м а т е л ы ю  р а с см а т р и 
вают новые картины, в ы ск а зы в а ю т ся  об их с о д е р ж а н и и .

При ознаком лен ии с д ек о р ат и вн о -п р и к л ад н ы м  и ск у сств о м  мо
г у т  б ы ть  применены  и ны е прием ы . П р еж д е всего  дети долж ны  
п о н я ть  целесооб разн ость  вещ ей, сочетани е к р асо ты  с н а зн а ч е
нием и употреблен ием  вещ и. В о  всех с л у ч а я х ,  к огда  это ц елесооб
разно, сл е д уе т  п р ед о ст ав л я ть  детям в о зм о ж н о сть  д ей ствовать  с 
ве1цами, и спользовать  их.
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При р а с см а т р и в а н и и  узоров на венцах, д ек о р а т и в н ы х  р и су н к о в  
мож но вн о си т ь  элем енты  игры: во сп и т а т е л ь  п р ед л агает  н ай ти  
в узоре о д и н ак о вы е или однородны е элем енты , ук аза ть , к а к  они 
повторяю тся, о т м ет и ть  оди н аковы е цвета  или различие в о к р а с к е  
оди наковы х элем ентов. В о с п и та тел ь  подводит детей к с у ж д е н и ю  о 
п о вторяем ости  элем ентов, об их п р ави л ьн ом  чередовании, о р а зн о 
образии их и сп ол ьзо ван и я.

Узоры , о р н а м е н ты  на пр едм етах  по м огаю т в д екор ативном  
рисовании: дети н а у ч а ю т с я  д ел ат ь  узор ы  более ритм ичны е и 
многокрасочны е.

Х у д о ж е с т в е н н о  выпол1И!пные игругнки и с к у л ь п т у р а  с л у ж а т  
образцами для л еп к и  и рисования, з н а к о м я т  дете11 с п л а с т и ч е ск и 
ми изобр аж ен и я м и , с 1и!1)едачей ф орм ы , д ви ж ен и я.

Н еобы чн ая  з ан и м а те л ьн о ст ь  образов, ж и зн ер ад о стн о сть , я р к а я  
р осп ись  кировской игруп1ки (к р ас а ви ц ы  водоноски, кормилиц|>1, 
кони, козлы, у точ ки , н е т у х и  и т . д . )  п о звол яю т испол1,зовать их 
в играх, в и гр а х -д р а м а т и з а ц н я х  на ск азо ч н ы е сю ж ет ы  (« Х а в р о -  
П1ечка», «Морозко», «Терепн'чка» и д р .) .

Ж е л а т е л ь н о  о р га н и зо в а ть  э к с к у р с и ю  дете11 подготовительн ой 
гр уппы  в м узей  или на в ы ст а в к у  д ек о р ат и в н о г о  и с к у сс т в а .  Ио- 
знакомивнтись н а  зан ят и ях  и в и гр а х  с ан алоги ч н ы м и  п р ои зве
дениями, дети с интересом по см отр ят э к с п о н ат ы  музея или в ы 
ставки и п о сл у ш а ю т  по яснени я с о т р у д н и к а  м узея.

Итак, в д е т с к о м  с а д у  и сп о л ь зу ю т ся  с л е д у ю щ и е  форм ы, м е 
тоды и прием ы  озн ако м лен и я детей с и ск у сс тв о м :

Р ас с м а т р и в а н и е  о т д ел ь н ы х п р оизведений или с п е ц и а л ь н о  
п одобранны х сер и й  картин, скул1,п тур, иллю страц ий, пр ои з
ведений д ек о р ат и в н о -п р и к л ад н о го  и с к у с с т в а .  Д л я  зан яти я  об|.1чно 
подбираю тся пр ои зведен и я  од1И)го к акого-либо вида и с к у сс т в а  —  
или ре1гродукции картин, или ску.чьнтура, или н роизведения д е 
к ор ати вн о-п р и кл адн ого  и ск усств а .

Р а с с м а т р и в а н и е  со п р о во ж да ет ся  вопр осам и к детям, беседой, 
сам остоятель н ы м и  вы сказьш ани ям и  детей, расск азом  восп и тател я, 
чтением сти хо в  и отры вко в  из п р о заи ч еск и х  произведений.

В  д етск ом  са д у ,  в гр уп п овой  ком н ате  или зале, у с т р а и в а 
ю тся вы ставки х у д о ж е с т в е н н ы х  произведений па ту  или и н ую  
тем у  или из произведений какого-либо вида и ск усс тв а :  эстам пы , 
иллюстрации, с к у л ь п т у р а  и нр.

Со стар1пими детьми проводятся  э к с к у р с и и  в музеи или 
па вы ставки для просмот|)а заранее отобр ан н ого  м атери ала, д о 
ступ н о го  для д е тск о г о  в о сп р и яти я  как  по об ъем у, так  и по со 
держанию .

П о о щ р я ет ся  сам о сто я те ль н о е  р а с см а т р и в а н и е  детьми нро- 
изведенпй и с к у с с т в а  в д етском  с а д у  и вне его. В о с п и т а т е л ь  в н и 
мательно вы слунти вает  р асск азы  детей о виденном.
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§ 3. Эстетические требования 
к оформлению детского сада

В х уд о ж е ст ве н н о м  в о сп и та н и и  э стети к е бы та  п р и н а д л е ж и т 
т а к а я  ж е  важ н ая  роль, как  и п р оизведениям  и с к у с с т в а .  П оэтом у 
бо льш о е значение п р и д а етс я  оф орм лен ию  д е тск о г о  сада. Т р еб о 
в а н и я  к худож ест венном у оф ор м л ен и ю  детского сада о п р ед е л я 
ются п еда гоги ч еской  целесообразност ью , содер ж ан и ем  воспита
тельной работы, задачам и худож ест венного развит ия. Эти задачи 
те сн о  взаим освязаны  и о б усл о в л и в а ю т  д р у г  д р уга .

О ф орм лен и е д етс к о го  сад а  долж н о бы ть  в ы д е р ж а н о  в со в р е
м енном стиле. К а к и е  ж е  черты отличаю т с о в р е м ен н ы й  интерьер?

С тр е м л е н и е к простоте форм, к к о м ф о р ту  и у д о б с т в у  без 
роско1пи за счет п р о дум ан н о сти ,  экон ом ичности  р е н к т и й .  В о л ы п е 
с в ета  и воздуха  —  это не т о л ь к о  требован ие ги ги ен ы , но и эст ети 
ч еск и й  принцип со в р е м ен н о г о  интерьер а. При создан и и  и н т е р ь е 
ра надо у ч и т ы в а т ь  взаи м он о дч и н ен н о сть  веп;ей, взаи м освязь  м е ж 
д у  ч астям и  у б р а н ст в а  жили1ца.

Х у д о ж е с т в е н н у ю  с т о р о н у  оф орм лен и я п о м ещ ен и й  детского  
сад а  х а р а к т е р и зу ю т  га р м он и ч ески е с о о тн о ш е н и я  о т д е л ь н ы х  эле
ментов, подчинение их ц ел ом у.

Б о л ь п ю е значение в создан и и  гарм онии и н т е р ь е р а  имеет цвет, 
но важ н ы  не стол ь к о  те  или ины е цвета сам и  по себе, сколько  
цветовы е сочетания. Е д и н с т в у  цветового в о с п р и я ти я  интерьера 
по м огает  распределение цвета  в зависим ости от разм еров о к р а 
ш е н н ы х  частей, т. е. б о л ь ш и е по верхно сти  (пол, стен ы , потолок) 
окран1ены в м ягкие тона, м ен ьш и е площ ади —  в яркие. О собе н 
но больпю е значение п р и о б р ета ет  соотн ош ен и е цвета стен  и тюла. 
Н ай д я  правильное репш н ие этих о сн о вн ы х ком пон ен тов, зн ачи 
т е л ьн о  легче реп1ать вопросы  о цвете более м е л к и х  бы товы х 
предметов.

В  по м ещ ени я х, о с в е н ц ж н ы х  солнцем , д а ю т  х о л о д н у ю  цвето
в у ю  га м м у, в с е в е р н ы х  или за т ем н ен н ы х  к о м н а т а х ,  наоборот, 
м о ж н о создать иллю зию  солнечн ого св ета  ко н тр ас тн ы м и  отно- 
нгениями те п л ы х тонов. С тен ы  помепщний д е тск о г о  сада  окра- 
п ш в а ю т в светлые, м я гк и е  тона (светл о-б еж евы й, сал атн ы й , голу- 
боватый и т . д . ) .  1м)льпн)е значение имеет и цвет пола. Полы по
к р ы в аю тся  либо л и н о л еум о м , либо с п ец и ал ь н ы м и  м атериалам и, 
которы е о к р а н ш в а ю тс я  в к р аси в ы е светл ы е тона, г а р м о н и р у ю 
щие с цветом стен.

К а ж д а я  гр у п п о в а я  к о м н а та  м ож ет б ы ть  р е ш ен а  в разной ц ве
товой гамме.

С т и л ь  а р х и т е к т у р ы  и д екор ати вн ого  и с к у с с т в а  н аш е го  времени 
во многом оп р ед ел я ется  свой ствам и  н о вы х м атериалов. Мебель, 
вы по лн ен н ая  с п р и м ен ен и ем  с и н т е т и ч е ск и х  м атериалов, часто 
с та н о в и тся  тем основн ы м  д ек о р ат и вн ы м  элем ентом , которы й о п р е
д ел я ет  х у д о ж е с т в е н н о е  реп1ение всего помегцения. К р аси вая, 
ч и стая  поверхность, б о га тство  красочной п а л и тр ы , разнообразие
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ф а к т у р  различн ы х видов п л асти ч е ск и х  м асс  создаю т б о л г .т и е  
возмож ности для х у д о ж е ст в е н н ы х  реш ен ий; отпад ает Ш'обхо- 
дим ость в д оп о л н и тел ь н о й  отделк е и декор и рок ке.

М ебель д е л ае тс я  в соответствии с пр опор циям и тела ребенка- 
до1пкольника —  это  одно из усл о вий  его п р ави л ь н о го  ф и зи ч еского  
развития. П р я м ы е  м ягки е линии, га р м о н и ч ес к о е  соотногпение ч а
стей, пр остая, ч е т к а я  к о н ст р у к ц и я  —  вот характерн1.1е осо б ен 
ности мебели.

Р а с п о л о ж е н и е  и г р у ш е к  на больпш м ковр е отним ает много м е 
ста и не с о д е й ст в у е т  р азвер ты ва н и ю  игр. Целессю бразпее х р а 
нить и гр уш к и  в с т е н н ы х  гпкафах. В с е  г р у п п ы  и гр у ш е к  должн1.1 
р а сп о л а га ть ся  в оп ред елен н о й  си ст ем е , в соответствии с их  н а 
значением. Д л я  этого м о ж н о и сп о л ь зо вать  с ек ц и о н н ы е ш к а ф ы  с 
ящ и кам и  различн ого размера, с откид|,гваюп1,имися доскам и, д в е р 
цами, то засте к л ен н ы м и , то гл ух и м и . У д о б н о  х р а н и т ь  и гр уп ш и  в 
сп ец и альн о с д е л а н н ы х  ка та л к а х,  я щ и к а х  на кол еси к ах .

При разм е щ ен и и  р а стен и й  в по м ещ ен и и  д етск ого  сад а  надо 
стр ем и ть ся  к гарм он и и  с общим хар а к т е р о м  интерьера. П е сл е 
д ует  п е р е г р у ж а т ь  г р у п п о в ы е  ком н а ты  р а с т е н и я м и  и цветам и, при 
отборе н у ж н о  у ч и т ы в а т ь  их цвет, ф а к т у р у ,  ф о р м у  и строение. 
Т р ад ес к а н ц и я , пальм а, а сп ар агус ,  к о м н а тн ы й  виноград, п л ю щ  
особенно к р аси вы  при оф орм лен и и  по м ещ ен и й : легкие, к р у ж е в 
ные, они п р и д а ю т ком натам  н аря дн ы й , пр и вле к ател ь н ы й  вид. 
К е рам и ка (кап ш о, различного вида вазы ) х о р о п ю  с о ч е та ется  с 
зеленью.

Интерьер дет ского сада не долж ен  быть статичным: нуж но  
врем я от вр ем ен и  менять р а сп ол ож ен и е м еб ел и , вносить н овы е  
детали оф ор м л ен и я . П ри этом у сл о ви и  дети р е аг и р у ю т на о к р у 
ж а ю щ у ю  о б ст а н о в к у  активно, она р а д у е т  их и и н тер есует.

П рои зведен и я и с к у с с т в а  зан им аю т особое место в оф орм лен ии 
д етского сада. О н и  д ол ж н ы  бы ть  но то л ьк о  ук р а ш ен и ем , но и 
помогать репш нию  в о с п и тате л ьн ы х задач. Г р у п п о в ы е  ком н аты  
луч ш е у к р а ш а т ь  эстам пам и и п еч атн ы м и  р е п р о д ук ц и я м и  р и 
сунков, ак вар ел ей , гравю р. Э стам п ы  и р е п р о д у к ц и и  о ф о р м л я ю тс я  
под стеклом, но без рамы, простой у зкой  окан товкой, воптаются 
на с т е н у  без наклона.

В оф орм лен и и  и с п о л ь зу е т ся  т а к ж е  с к у л ь п т у р а  м ал ы х форм: 
в ы р ази те л ьн ость  ч ел о веч еск и х  ф и г у р о к  в сочетании с я р к о ст ь ю  
колорита д е л ае т  ее хоро ш и м  у к р а ш е н и е м  детского  сада.

Из пр ои зведен и й  д екор ати вн ого  и с к у с с т в а  и сп о л ь зую т ся  к е 
рам ические и д е р е в я н н ы е  изделия, ковры, занавеси. Т к а н и , 
уп о т р еб л я е м ы е д л я  зан авесей, ста л и  легче, пластичн ее, п о д 
вижнее.

В о с п и та те л ь  и с п о л ь зу е т  о б ст а н о в к у  д е тс к о г о  сада  для всосто 
ропнего восп и та н и я  детей: п р и уч ает  п х  к уборке, н о дд ер ж ап и ю  
порядка, у к р а н ю н и ю  ком наты , р а с см а т р и в а е т  с ними х у д о ж е с т в е н 
ные произведения и бе се д у е т  о них. У  д етей  старню й гр уп п ы  он 
воспиты вает у в а ж е н и е  к т р у д у  м астер а, х у д о ж н и к а ,  делаюп1,его
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удо бн ы е, кр аси вы е вен(и. П о ст еп ен н о  педагог развивает у  детей 
х у д о ж е ст в е н н ы й  вк у с ,  у м е н и е  зам еч ать  и р а с с м а т р и в а т ь  к р а
си в ы е  предметрл обстан овки.

П Р И М Е Р Н Ы Е  К()Н 0Л1Е({Т Ы  З Л И Я Т И Й

Средняя груп п а

Чт ение ск а зк и  Л . Толст ого « Т р и  м ед вед я»  с п о ка зо м  и ллю ст р а ц и й  В . Л е 
бедева .

П р о г р а м м н о е  с о д е р ж а н и е .  Р а з в и в а т ь  о б р а з н о е  во с п р и я т и е  при 
р а с с м а т р и в а н и и  и л л ю с т р а ц и й  к с к аз к е .

М е т о д и к а  з а н я т и я .  П о  ходу  чтении с к а з к и  п о к а з ы в а т ь  и л л ю ст р а 
ции, зат ем  си(е раз  р а с с м о т р е т ь  то л ь к о  иллю ст рац и и .  П р е д л о ж и т ь  д етям  1гере- 
с к а з а т ь  ио ним сказку .

Д о п о л н и т е л ь н о  м о ж н о  з а д а т ь  сл е д у ю щ и е  вопросы : «В идно ли на карти н ке ,  
куда  по ш л и  медведи? Р а с с к а ж и ,  к а к  и зо б р а ж ен ы  М и х а и л  И ваны ч ,  Н а с т а с ь я  
П етр о в на ,  М иш утка .  К а к и е  ч а ш к и ,  с т у л ь я  и к р о вати  н а р и с о в а л  худож ник?  
К а к  х у д о ж н и к  пер ед а л  в ри су н к е ,  что девоч ка  с и д ел а  и а  всех  с т у л ь я х  и один 
слом ала?»

По ходу р а с с м а т р и в а н и я  и л л ю с т р а ц и й  в о с п и т а т е л ь  о б р а щ а е т  вн и м а н и е  
м а л е н ь к и х  детей на « сказочность*  к о м н аты  м едведей, н а  н еобы ч н ость  к р о в а 
тей , сту л ьев  (х у д о ж н и к  н а р и с о в а л  их с д е л а н н ы м и  из д е р е в ь е в ) .

С тарш ая группа

Чт ение ст ихот ворения С. М и х а л к о в а  «А что у вас?» с п о ка зо м  иллю ст ра
ц и й  А . П а хо м о ва .

П р о г р а м м н о е  с о д е р ж а н и е .  Р а с к р ы т ь  о б р а з ы  со ветски х  ж ен щ и н ,  
их трудовую  д ея тельн ость .

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я  з а н я т п я .  П р о ч и т а т ь  все стихотворение ,  
потом п о к аза ть  к ар ти н к и  с и зо б р а ж ен и ем  ж е н щ и н ы  п и лота ,  м и ли ц и о н ер а ,  
м астер а ,  колхозницы  и др.

При показе  к аж д о й  к а р т и н к и  необходимо с п р о си ть :  «К е м  работает  м ама ,  
и з о б р а ж е н н а я  на к а р т и н к е ?  Ч то  она делает?  Л почем у  вы ду м аете ,  что п ра 
ви льн о  н азв а ли ,  кем  р аботает  м а м а  (обратить  в н и м а н и е  на  и зо б р а ж е н и е  д еталей  
т р у д а  в с в я зи  с р а с к р ы т и е м  того  или иного о б р а з а )? »  С п р о с и т ь ,  кем еще р а 
б о та ю т  м ам ы  у детей д а н н о й  груп п ы . В за к л ю ч е н и е  сл ед у е т  ск а з а т ь ,  что мамы 
много  трудя тся ,  их надо  у в а ж а т ь  и п оси льн о  пм п ом огать .

П одготовительная к ш коле группа

Б есед а  о народном  д еко р а т и вн о -п р и к ла д н о м  искусст ве.

П р о г р а м м н о е  с о д е р ж а н и е .  У з н а в а т ь  иредметг.!, х ар ак те р н ы е  
д л я  к аж д ого  п ром ы сла :  х о х л о м с к а я  р а с п и с н а я  посуда,  д ы м к о в с к а я  гл и н я н а я  
игр у ш к а ,  Г о р о д е ц к и е  д е к о р а т и в н ы е  доски. В идеть  х а р а к т е р  о р н ам ен та ,  цвето 
в ую  гамм у,  построение узо р а  у  разл и ч н ы х  изделий.

М е т о д и к а  и р о в е д е н и я з а н я т и  я. В о с п и т а т е л ь  говорит детям, 
что сейчас  о ткроется  в ы с т а в к а  к р а с и в ы х  предметов,  к о т о р ы е  сделали  народ
н ы е  м астера ,  и п о к а з ы в а е т  з а р а н е е  подготовленны е и з д е л и я  р а зн ы х  промыслов. 
З ат е м  он предлагает  д ет ям  с к а з а т ь ,  что ком у  б о л ьш е  всего  н р а в и т с я ,  о б ъ я сн и ть  
почему.

В ходе беседы в о с п и т а т е л ь  п о д ч ер к и в ает  х а р а к т е р н ы е  о со бенности  х о х л о м 
с к о й  росписи (но ч е р но м у  полю  золоты е зав и т к и ,  л и с т и к и ,  к р а с н ы е  гроздья  
р я б и н ы ) ,  д ы м к о в ск о й  и г р у ш к и  (белое поле с н а н е с е н н ы м и  на  нем у зо р ам и  из 
р а зн о ц в е тн ы х  колец, точек,  и о л о с о к ) ,  д е р е в я н н ы х  Г ородецких досок (на  ж е л 
товатом  ф оне  к р асо ч н ы е  к р у п н ы е  ц в е т ы ) .  Д е ти  с а м о с т о я т е л ь н о  определяю т 
п редм еты  разны х  п ром ы слов .
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в  конце  з а м я т и я  в о с п и т а т е л ь  м ожет д а т ь  вещ и в руки  детей, зат ем  п р ед 
л ага ет  н е с к о л ь к и м и  п р е д м е т а м и  у к р а с и ть  гр у п п о в у ю  ком нату .

В О П Р О С Ы

1. К а к и е  виды и.зобразительпого и ску сст ва  и с п о л ь зу ю т с я  в детском сад у?
2. К'ак сл едует  в ы б и р а т ь  х у д о ж е с т в е н н ы е  п р о и зв ед ен и я  для  дет ей  до- 

Ш К О Л 1.Н О Г О  возра ста?
3. К а к и е  з а д а ч и  ;)стетического в о с п и т а н и я  дет ей  р е ш аю тся  при о з н а к о м 

лении с п р о и зв е д е н и я м и  и зо б р а зи тел ьн о го  и с к у с с т в а ?
4. К а к  сл едует  з н а к о м и т ь  с и зо б р а зи т е л ь н ы м  искусством  детей  д о ш к о л ь 

ного возраста?
5. К а к  м о ж е т  в о с п и т а т е л ь  и сп о л ь зо в ать  о б с т а н о в к у  детского  сад а  д л я  

эстетического  в о с п и т а н и я  детей?
6. Ч ем  о п р е д е л я ю т с я  тр е б о в а н и я  к х у д о ж е с т в е н н о м у  о ф о р м л е н и ю  детского  

сада?

7. К а к и е  черты  х а р а к т е р н ы  д л я  сти ля  с о в р е м е н н о г о  интерьера?

8. К а к  сл ед у е т  со ч е т а т ь  цвета в о ф о р м л е н и и  п о м е щ е н и я ?

9. Р{аковы э с т е т и ч е с к и е  тр е б о в а н и я  к м ебели  д ет ского  сада?

З А Д А Н И Я
1. С о с т а в и т ь  к о н с п е к т ы  за н я т и й  по р а с с м а т р и в а н и ю  и л л ю ст р ац и й ,  к ар ти н  

и ск у л ь п т у р ы  в р а з л и ч н ы х  в о зр а стн ы х  г р у п п а х .  Н а м е т и т ь  вопросы , ко то р ы е  
нуж но  за д а в а т ь  д ет я м .  П р о д у м а т ь  п р и ем ы  в о с п и т а т е л ьн о й  работы, которы е 
содействовали  бы л у ч ш е м у  во с п р и я т и ю  к а р т и н ы ,  с к у л ь п т у р ы .

2. П ровести  в о дной  из групп з а н я т и я  по о з н а к о м л е н и ю  с прои.чведениями 
и зо б р а зи тел ьн о го  и ск у с с т в а .  О босновать ,  п очем у  в з я т ы  и м енно  эти п р о и зв е д е 
ни я  для  дан н ой  г р у п п ы  и в дан н ое  врем я.

3. З а п и с а т ь  в ы с к а з ы в а н и я  детей о к а р т и н а х  во врем я  беседы  с н им и  
во сп и тат ел я  (в с т а р ш и х  гр у п п а х ) .  П р о а н а л и з и р о в а т ь  з а н я т и е  и с д е ла ть  вы вод ы  
о степени  п о н и м а н и я  д е т ьм и  с о д е р ж а н и я  к а р т и н ы  и средств  х у д о ж еств ен н о й  
вы р ази тел ьно с ти .

4. О п и сать  п р о и зв е д е н и я  д ек о р а т и в н о -п р и к л а д н о г о  и скусства ,  и м е ю щ и е с я  
в детском саду. О б о сн о в а ть  их  во с п и т а т е л ьн у ю  ц е н н о с ть ,  р а с к р ы т ь  м е т о д и к у  
показа  их д ет ям .

5. Д а т ь  а н а л и з  ху д о ж еств ен н о го  о ф о р м л е н и я  детского  сада ,  в ы я в и т ь  в о з 
м ож н ости  и с п о л ь з о в а н и я  его для  э с те ти ч еск о г о  в о с п и т а н и я .  Е сли  н у ж н о ,  
внести п р е д л о ж е н и я  к его улучш ению .



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Г л а в а  3

ЗНАЧЕНИЕ РИСОВАНИЯ, ЛЕПКИ, 
АППЛИКАЦИИ И КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО ВОСПИТАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА

§ 1. Задачи всестороннего развития

Р исование, лен ка и а п п л и к а ц и я  —  виды изобразительн ой д е я 
тел ьн ости , основное н азн ач е н и е  которой —  об разн ое отр аж ен и е 
д ей стви тел ь н о сти . И зо б р ази т ел ьн ая  д е я т е л ь н о с т ь  —  одна из с ам ы х  
и н т ер е сн ы х  для д етей  д о ш к о л ь н о го  возраста: он а  гл у б о к о  волн ует  
ребенка, вы зы вает п о л о ж и т е л ь н ы е  эмоции.

И. К. К р у п с к а я  писала: «Очень рано ребен ок  н ач инает т а к 
ж е  стр е м и ть с я  сам ы м  разнообразны м  образом вы р а зи ть  п о л уч ен 
ны е им впечатления: д ви ж е н и ем , словами, м им икой. Надо дать  
в о зм о ж н ость  е м у  р а с ш и р и т ь  об ласть  в ы р а ж е н и я  с к л а д ы в а ю щ и х с я  
у  него образов. Надо д а т ь  ем у  м атериал: г л и н у  д л я  лепки, 
к ар ан д аш и  и б у м а г у ,  в ся к и й  материал для п о стр оек  и т. п., 
н аучи ть, как  о б р а щ а т ь с я  с этим м атериалом . М а те р и а л ьн о е  вы 
р а ж ен и е с л о ж и в ш и х с я  образов с л у ж и т  п р е к р ас н ы м  средством  
п р овер ки и oбoгaп^eния их. Надо вся ч еск и  п о о н ф я т ь  д етское 
творчество, в какой бы  ф о р м е оно ни в ы р а з и л о с ь » ' .

К а к  правило, дети  л ю б я т  рисовать, л еп и ть, вы р езать  и н а
клеивать , к о н с тр у и р о в а ть ,  п о л у ч ая  возм о ж н о с ть  п е р ед ать  то, что 
их взволновало, что им по н рави лось, что вы звал о у  н и х  интерес. 
У ж е  начиная с первой младпшй гр уп п ы , на ри сова н и е  и л е п к у  
о тво ди тся  два  зан яти я  в н еделю . П о ст еп ен н о  к о л и ч ество  их у в е 
л и ч ива ется , и в с т а р ш и х  г р у п п а х  зан яти я  по ри сован и ю , лепке, 
ап п л и к а ц и и  пр овод ятся  ч еты р е  раза в неделю.

И зобр азительн ая д е я т е л ь н о с т ь  имеет б о л ьш о е значение для 
всестор онн его во с п и тан и я  детей д опш ольного возраста.

И зобразит ельная деятельность —  это сп ец и ф и -
м  С у Т в е н н о е  • V

в о сп и тан и е  ч еск о е образное п озн а н и е действительности.
И как  в с я к а я  п о зн ава те ль н а я  д е я те л ь н о сть  она 

имеет больпю е зн ачен и е д ля ум с тв ен н о го  во сп и та н и я  детей.
О вл аден и е ум е н и ем  и зо б р аж ать  невозм ож н о без развития целе-

‘ К р у п с к а я  Н. К .  О д о ш к о л ьн о м  восп и тан и и .  С б о р н и к  статей  и речей. 
М., 197:1, с. 71.
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напр авленного зр и те л ьн о го  восп ри я ти я  -  н аблю дения. Д л я  того 
чтобы н а р и совать , в ы л еп и ть  какой-либо предмет, п р едвари тельн о 
надо хор о п ю  с ним п о зн аком иться, зап ом н и ть  его ф орм у, вел и 
чину, к о н с т р у к ц и ю , цвет, р а сп о л о ж е н и е частей.

Д ети восп р о и зво дят в ри сун ке, лепке, а п п л и ка ц и и  то, что 
восприн яли ранее, с чем они у ж е  зн а к ом ы . 1>ольшей ч астью  дети 
создаю т р и с ун к и  и д р у ги е  работы по п р ед ст ав л ен и ю  или но п а 
мяти. Н аличие та к о г о  рода п р ед ст авл ен и й  дает и и щ у работе 
воображ ения. Ф о р м и р у ю т с я  зти пр ед ставл ен и я  в п р о ц е ссе  н е 
поср едственного п о зн ан и я  объектов и зобр а ж е н и я  в и гр ах, на 
п р о гул к ах , с п е ц и а л ь н о  органи.зованных наб лю ден и й  и т. п. О мно
гом дети у з н а ю т  из рассказов, из х у д о ж е ст в е н н о й  л и т е р а т у р ы . 
И п р оцессе  сам ой д ея тел ь н о сти  п р ед ст ав л ен и я  детей о с в о й ст в а х  
и кач(ч;твах пр ед м етов у точ н я ю тся . 15 этом у ч а с т в у ю т  зрение, 
осязание, д в и ж е н и я  [)ук.

Д л я  умствен1гого развития детей бо лы п ое значение имеет 
постепонно р а сп 1и ряю щ и й ся  запас знаний на основе п р е д с т а в 
лений о р азн оо бр азн ы х ф орм ах и п р о стр ан стве н н о м  п о ло ж ен и и  
предметов о к р у ж а ю щ е г о  мира, разл и ч н ы х велич инах, мн огооб
разии оттен ков цветов. При ор ган и зац и и  во сп р и я ти я  п р едм етов 
и явлений в а ж н о  обрап;ать вним ан ие на изм енчивость форм, 
величин (ребен ок и в зр о с л ы й ),  цветов (с п е л а я  —  не сп ел ая  ягода, 
|)астения в разное время го да),  разное п р о стр а н ств е н н о е  п о л о ж е 
ние предм етов и ч астей  (птица сидит, летает,  клю ет зерньппки; 
р|лбка п лавает в р а зн ы х н ап р ав л е н и я х  и т . п . ) .

З а н и м а яс ь  рисованием, леп кой, а п п л и ка ц и ей , дети у з н а ю т  
|)азные м а те р и ал ы  (бум ага, кр аски, глина, мелки и д р .) ,  з н а к о 
мятся с их свой ствам и , вы р ази те л ьн ы м и  возм о ж ностям и , п р и 
обретаю т н авы ки  работы с ними. Д е ти  у с в а и в а ю т  т а к ж е  оп ы т 
работы с некоторы м и  ор удиям и ч еловеч еской  д еятел ь н ости  ( к а 
рандаш, кисть , н о ж н и ц ы ).  А  как  известно, овладение этими 
действиям и с п о с о б ст в у е т  у м с т в е н н о м у  разви ти ю  детей.

О б уч ен и е изобразительн ой д е я т е л ь н о с т и  в н астоя щ е е время 
невозм ож но без ф о р м и р ова н и я  та к и х  м ы сл и т е л ь н ы х  оп ераций, к а к  
анализ, синтез, ср а вн ен и е, обобщ ен и е. В процессе наблю дений, 
при обследовании предметов и их частей перед изображ ением  
детей учат в ы д е л я ть  ф о рм у п р едм етов и их частей, в ел и ч и н у  и 
располож ение ч астей  в предмете, цвет. И зобр аж ен и е ра зн ы х по 
форме предм етов т р е б уе т  их с о п о с та в л е н н я  и устан овл ен и и  раз
личий. Г5м есте с тем дети уч а тся  с р а в н и в а т ь  предметы, я вл ен и я  
•1 вы д елять  в них обп|,ее, о б ъ е д и н я ть  предм еты  по с х о д с т в у .

Т а к  1п) ф орм е предм еты  окружан)П1,его мира мож но о б ъ е д » т и т ь  
в неск ольк о  гр у п п  (предметы  ок р у гл о й  ф орм ы , п р я м о уго л ь н о й  
и т . д . ) .  Па осн о ве схо д ства  пр ед м етов по форме в озн и к ает  
общность сп о со б о в  изображ ения  в р и с у н к е ,  лепке. П апр и м ер , 
чтобы с л е п и т ь  яблоко, ягоду, ореьпек, н е в а л я ш к у  или ц ы п лен ка 
(предметы, и м е ю щ и е  к р у г л у ю  ф о р м у  или ч асти  кр угл ой  ф о р м ы ),  
нуж н о р а с к а т ы в а т ь  комочки глины к р угооб р азн ы м и  д ви ж е н и я м и .
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Под руко водством  воспи тателя  дети п о сте п ен н о  пр иобр етаю т 
сп особ н ость  ан а л и зи р о в а ть  предмет. С п о с о б н о с т ь  а н ал и за  разви 
в а ется  от более обп;его и гр убого разли чен и я до более тонкого.

Познание п р ед м етов  и их свойств, при обр етаем ое д е й с т в е н 
ным путем, з а к р е п л я е т с я  в сознании. К а ч е ст в а  той или иной 
форм ы, величина, цвет ста н о в я тся  не то л ь к о  признакам и отд ел ь 
ны х, о п р ед ел ен н ы х предметов, но и обоб1цаю тся в понимании 
детей как п р и су щ и е  многим предметам . Они у зн а ю т и н азовут  
их в л ю б ы х п р ед м етах .

Па зан ят и ях  по рисованию , л еп ке, а п п л и к а ц и и  и к о н с т р у и 
рованию  разви вается  речь детей: у св о ен и е  н азван ий форм, ц ве
тов и их оттенков, п р о с тр а н с тв е н н ы х  обозначений с п о с о б ст ву е т  
обогащ ению  сл овар я; вы с к а зы в ан и я  в п р о ц е ссе  наблю дений п р ед
метов и явлений, при обследовании предметов, п остроек, а т а к ж е  
при р ассм атри ван и и  ил л ю стр ац и й , р е п р о д у к ц и й  с картин х у д о ж 
ников п о лож ительно вл и яю т па ф о р м и р о ван и е  связной речи. 
П едагог т а к ж е  ак ти вн о вклю чает детей в о б ъ я сн ен и е  задания, 
по следовательн о сти  его  вы по лнен и я. В п р о ц е сс е  анализа работ в 
конце зан ятия дети р а с ск аз ы в а ю т  о сво и х  р и с у н к а х ,  ленке, в ы 
с к азы ва ю т с у ж д е н и я  о работах д р у г и х  детей. П р ивлечение об
разны х сравнен ий, ст и х о т в о р н ы х  те к сто в  для эстети ч еской  х а р а к 
те р и сти к и  предм етов сп о со б ст ву е т  разви ти ю  у  детей образной, 
вы разительн ой речи.

П ри проведении за н яти й  создаю тся  бл а го п р и я тн ы е усл о вия  
для ф орм ирования т а к и х  кач еств  личности, к а к  п ы тливость, и н и 
циатива, у м с т в е н н а я  а к ти в н о ст ь  и сам о сто я те л ь н о ст ь .

П ен оср едствен н о е, ч ув с тв е н н о е  зн аком ство  с 
С енсорное  пр ед м етам и и явл ен и ям и , с их свой ствам и  и 
в о сп и тан и е  качествам и  с о с та вл я е т  о б л а с т ь  сен сор н ого  в о с 

п итан ия. У с п е ш н о е  о в л а д ен и е изобразит ельной деятельностью  
требует осущ ест вления сен сор н ого  воспит ания и само содействует  
этому воспитанию.

Ф о р м и р о в а н и е  п р ед ставл ен и й  о п р ед м ет ах  и я в л ен и я х  с необ
х од и м ость ю  т р е б уе т  усв о е н и я  знаний о с в о й ст в а х  и к а ч е ст в ах  п р е д 
метов, об их форме, цвете, величине, п о л о ж ен и и  в пр остран стве . 
Д етн  оп ред еляю т и н а зы в а ю т эти свой ства, с р а в н и в аю т  предметы , 
н а х о д я т  с хо д ство  и различие, т. е. п р о и зво д я т ум ств е н н ы е  д ей 
стви я. Т а к и м  образом, изобр ази тельн ая  д е я т е л ь н о с т ь  со д е й ст в уе т  
сен со р н о м у восп и та н и ю , р азвитию  н агляд н о-об разн ого  м ы ш лен ия.

И зобр ази тел ьн ая  д е я т е л ь н о с т ь  до л ж н а  б ы ть
Н р ав ст в ен н о е  исп ол ьзо ван а для во сп и та н и я  у  детей любви ко 
во сп и тан и е  •’ -

все м у  лучпхему, сп р а в ед л и в о м у ,  для у г л у б л е 
ния тех  благо родны х ч увств , которы е в о зн и к аю т у  них.

В п ер вы е н а р и с о в а т ь  —  больпю е с ч а с т ь е  для т р е х л е т н е г о  ма- 
льппа. Р ад остн ая  ул ы б к а  п о явл яется  на л и ц е  у  с т а р ш и х  до
ш кольн ик ов, когда им у д а е т с я  в ы р езать  к р ас и в ы й  хоровод.

В процессе вы п о л н ен и я  лепки, ри сун к а , а п п л и к а ц и и  ребенок 
вспом ин ает те я в л ен и я  и собы тия, которы е хо ч ет  выразить, вновь
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и сп ы ты вает  те  ч ув с тв а , которые были ими вызваны. Ч асто  ребенок 
дает оп ред елен и е, х а р а к т е р и с т и к у  т о м у  п р едм ету, которы й л еп и т 
или р и сует ,  в ы р а ж а е т  свою  оц ен к у, свое отногпение.

Дет ское изобразит ельное творчество имеет общ ест венную  н а 
правленност ь. Р еб е н о к  ри сует,  л ен и т  не тол?.ко д ля себя, но 
и для о к р у ж а ю щ и х .  Е м у  хоч ется , чтобы его ри сун ок что-то р а с 
сказал, чтобы изображ енн ое им узн а л и . Д ете й  очень в о л н уе т  
о тнош ение в зр о сл ы х, св ер стн и к о в  к их р и сун к ам , л еп к е.  О ни 
ч утко р е а г и р у ю т  на зам еч ан ия т о вар и щ ей , оц ен к у  педагога. П о 
хвала ребенка р а д уе т  (о том, что его работа отмечена педагогом , 
ребенок р а с с к а з ы в а е т  в сем ), а о т р и ц а те л ь н ая  оц енк а огорчает. 
П оэтому и с п о л ь зо в ать  п о хв а л у  и пори ц ан и е н у ж н о  вдум чиво, 
осторож но: есл и  все врем я х в а л и т ь  ребенка, у  него м о ж ет с ф о р 
м ир оваться  са м о у в ер е н н о ст ь ,  зазн ай ство; и наоборот: есл и  п о
стоянно го вори ть  ребенку, что он п лохо  нарисовал, вы леп и л 
или наклеил, м о ж н о  вы р аб отать  прочное отри ц ательн ое отнопю - 
ние к изобр ази тельн ой  деятельн ости .

О б щ е с т в е н н а я  н ап р ав л е н н о ст ь  д етс к о го  и зобр азительн ого 
творчества п р о я вл я е т ся  и в том, что в р и сун ке, ленке, а п п л и к а 
ции и к о н с тр у и р о в а н и и  дети п е р ед аю т явления обп1,ественной 
жнзни. Д е т е й  в о л н ую т и полеты в косм ос, и т р у д  с о в е т с к и х  лю д ей  
в городе и в деревне, и в ы с т у п л е н и я  н а ш и х  сп о р тсм ен о в  на 
олим пиадах, и м ногое другое. Н у ж н о  д ать  им в о зм о ж н о с ть  от
разить эти вп еч атл ен и я  и свое о т н о ш е н и е к ним.

И зобр ази тел ьн ая  д ея тел ь н о с ть  и к он стр у и р о в а н и е  д о л ж н ы  
быть тесн о с в я з а н ы  с теми зн а н и ям и  и п р ед ставлен и ям и , к отор ы е 
п о луч аю т дети  в р е зул ь та те  всей в о сп и та те л ьн ой  работы, о п и 
раться  на эти зн ан и я и п р ед ст авл ен и я  и сп особ ство вать  их за
креплению . К он еч н о, отбирая о б щ ес тв е н н ы е явления, на тем ы  
которы х д етя м  б у д е т  пр ед лож ено в ы п о л н и ть  р и сун ок , л еп к у ,  
аппликацию , н у ж н о  помнить о в о зр а с тн ы х  во зм о ж н о с тя х  детей. 
Если п о ста в и ть  слиш ком  с л о ж н ы е задачи, то тр уд н о ст и  и зобр а
жения, вы зв ан н ы е о т су т ст в и е м  у  д етей  н е об хо д и м ы х н а вы к о в  и 
ум ений, п о м еш а ю т им не то лько  п е р е д а ть  свое отнош ение, но и 
ск о л ь к о -н и б удь  отчетливо изобр ази ть  явл ен и я о б щ ествен н о й  
жизни.

З н ачен и е з ан ят и й  изобразительн ой д е я т е л ь н о с т ь ю  для н р авст-  
венно'го во сп и та н и я  зак л ю ч а ется  ещ е в том, что в п р оц ессе  эти х  
занятий у  д ете й  во с п и ты ва ю т ся  н р авствен н о -во л евы е ка ч ества:  
умение и п о тр е б н о ст ь  доводить н ач атое  до конца, сосред ото чен н о 
и ц е л ен а п р авл е н н о  зан им аться, п о м огать  товарип;у, п р ео д о л е
вать тр уд н о ст и  и т. п. В п р оц ессе  с о зд а н и я  ко л л е к ти в н ы х работ 
У детей в о сп и т ы в а ю т ся  ум е н и я  о б ъ е д и н я т ь с я ,  д о го в а р и в а т ь ся  о 
выполнении общ ей работы, стр е м л ен и е помочь д р у г  д р у г у .

О б щ е г р у п п о в ы е  зан яти я  и зобр азительн ой д е я т е л ь н о ст ь ю  с о 
д ей с тв ую т в о сп и та н и ю  обп1,ительности и д р у ж е с к и х  в заи м оот
ношений (обычно два ребенка п о л ь з у ю тся  одним набором к р асо к , 
одной бан кой с водой и т . д . ) .



трудовое
воспитание

[{оллектинние п р осм отры  работ п р и у ч а ю т  детей б ы ть  вним а
тельн ы м и к р и с у н к у ,  л е п к е  товарищ ей, сп р а в ед л и в о  и б л а го ж е 
лательно их оц ени вать , ра д оваться  не то л ьк о  своей, но и обп;ей 
удаче.

В  изобразительной д е я т е л ь н о с т и  с о ч е та ю тся  
у м с т в е н н а я  и ф и зи ч еск а я  а к ти вн о сть . Д л я  со
зд а н и я  р и су н к а , л е п к и , а п п л и к а ц и и  н е о б х о д и 

м о применить у си л и я , осуществить трудовые дейст вия, овладеть  
ум ен и ям и  лепить, вы р езы вать, рисовать  пр ед м ет той или иной 
формы и строения, а т а к ж е  овладеть  н а в ы к а м и  обр ащ ен и я с н о ж 
ницами, с ка р ан д аш ом  и кистью , с глиной и пластилином . П р а 
вильное владение этим и материалам и и и н ст р у м е н т а м и  т р е б уе т  
известной затраты  ф и з и ч е с к и х  сил, тр уд о в ы х  навы ков. У своен и е 
ум ений и нав1,1ков с в я за н о  с развитием т а к и х  волевы х качеств  
личности, как вним ан ие, уп ор ство, вы д ер ж к а. У  детей во сп и ты 
вается  ум ен и е т р у д и т ь ся ,  д оби ва ться  п о луч ен и я  ж елаем ого ре- 
зул1,тата.

Ф о р м и р о в а н и ю  тр уд о л ю б и я , т р у д о в ы х  н авы к о в  с п о с о б ст ву е т  
та к ж е  уч а сти е  детей в п о дготовке к зан ят и ям  и у б о р к е  после них.

В пр акти ке работы ч асто вся подготовка к зан я т и ю  возлага
ется  на д е ж у р н ы х . Э то неверно. В 1пколе к а ж д ы й  ребенок д о л ж ен  
сам  готовить свое рабочее место, и важ н о, чтобы он к этому был 
приучен. Н у ж н о  у ж е  в детском  с а д у  р а зви ват ь  у  каж до го  т р у д о 
вые навыки, п р и уч а т ь  нач и н а ть  раб оту  ли1пь тогда, когда все 
приготовил.

О сновн ое значение изобр азительн ой д ея тел ь 
ности зак л ю ч а ет ся  в том, что она я в л яе тся  
с р ед ством  эстети ч еского  восп и тан и я .

В  п р о ц ессе  изобразит ельной деятельности создаются благо
прият ные у сл ов и я  д л я  развития эстетического восприят ия и 
эм оций, которые пост епенно переходят  в эстетические чувства, 
содейст вую щ ие ф ор м ир ова н ию  эстетического от нош ения к д е й 
ствительности. В ы д е л е н и е  свой ств  п р едм етов (ф орм ы , строения, 
величины, цвета, р а с п о л о ж е н и я  в п р о с т р а н с т в е ) ,  сп о со б ст вуе т  
развитию  у  детей ч у в с т в а  формы, цвета, ритм а —  ком понентов 
эстетич еского ч увства.

Эстети ческ ое в о сп р и я ти е  н а п р ав л я ет ся  в п е р в у ю  очередь на 
пр ед м ет в целом, на его эст ети ч еск и й  облик —  с т р о й н о ст ь  формы, 
к р а с о т у  цвета, п р о п о р ц и о н ал ь н о ст ь  ч ас те й .и  т . д .  Н а разны х ур о в 
нях детского  развития эстети ч еское в о сп р и я ти е  имеет различ
ное содерж ание. Но ц елостное эстети ч еское восприятие, про
н и к н утое э стети ч ески м  чувством  кр асоты , ещ е недо стато чн о для 
создания изобр аж ен и я. З н а к о м с тв о  с п р едм етом , который б уд ет  
затем изображен, д о л ж н о  им еть  особый х а р а к т е р .  П осле целост
ного восприятия с л е д у е т  подвести детей к вы ч л ен е н и ю  отдел ь 
ны х свойств, которы е м о гу т  найти* о т р а ж е н и е  в изобразительной 
деятельн ости . О д нако очен ь важ н о  зак он ч и ть  во с п р и я ти е  ц е л о ст
ным охватом  п р ед м ета  в с о в о к уп н о сти  всех  о сн о вн ы х  свой ств  и
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г
дать о ц е н к у  его об ли ку, его вы р ази тельн ы м  качествам . Н апр им ер , 
вним ательно р ас см о тр ев  б ерезк у, то л п ;и н у ствола, н а п р авл ен и е 
веток, цвет то го  и другого , сл е д уе т  вновь п о дч ерк н уть  ее  с т р о й 
ность, т о н к о ст ь  ветвей, плавны й нзгиб их. Нри этом снова  
возникает эст е ти ч е ск о е  чувство.

Д л я  ра зви ти я  эстети ч еского  в о с п р и я т и я  очень ва ж н о  нри зн а 
ком стве с пр едметом, явлением п о дч ер к и ва ть  его кр асоту , и сп о л ь 
зовать образное сравнение.

Р азв и ти е  э с т е т и ч е с к и х  ч увств . При наблю дении предм етов и 
явлений о к р у ж а ю щ е й  ж изни у  детей д о ш к о л ь н о го  возраста  л е г к о  
возникает волнение, в котором в неосознанн ом , зачаточном виде 
имеется и эст е ти ч е с к о е  чувство. М а л е н ь к и х  детей вол н уе т  в о с 
приятие я р к о го  цвета, б л е с т т ц е й  п о ве р хн о сти ; с т а р ш и х  п р и 
влекает п о вторн ость  элементов, с и м м е т р и я  в расп олож ен и и  ч а с 
тей, к о н с т р у к т и в н а я  стр о й н ость  пред м ета, в ы р ази те л ьн о ст ь  с и 
луэта. Э с те ти ч е ск и е  ч увства  с та н о в я т с я  более глуб оки м и  и о с о 
знанными но м ере развития и о б о га щ е н и я  в о сп р и яти я  и п р ед 
ставлений детей. Д ети и сп ы ты в аю т их, восп ри н и м ая более 
слож н ы е св о й ст в а  явлений: разнообр азие форм, бо гатство  цветов, 
цветовых сочетаний.

Н е п о ср е дс тв ен н о е  эстети ч еское ч ув ств о , которое во зн и к ает 
при в осп р и яти и  к р аси во го  предмета, вк л ю ч а ет различны е с о с т а в 
ные элем енты . Т а к ,  мож но вы д ели ть  ч у в с т в о  ц в е т а ,  когда  
эстетич еское ч ув с т в о  возни к ает от в о сп р и я ти я  к р ас и в ы х  ц вето
сочетаний: я р к и е  звезды на темном небе, зол оти сто-ж ел ты е цветы 
одуванч иков в зелени травы ; тем ное п ал ьто  и я р ка я  (или с в е т 
лая) т а п о ч к а .  Ч у в с т в о  р и т м а  во зн и к ает  в том сл уч а е , когда 
в п ервую  оч ер едь  восп р и н и м ает ся  ритм ич ная стр о й н о сть  п р ед 
мета, ритм ичное р а сп ол ож е н и е его частей, наприме[) ветвей д е 
рева, к о м н а тн ы х  растен ий. Э с те ти ч е ск о е  ч увство мож(‘т б ы ть  в ы 
звано ц ельн остью , га р м он и ч н остью  ф о р м ы  предмета, напр им ер 
глиняны х и к е р а м и ч еск и х  изделий. Ч у в с т в о  п р о п о р ц и и ,  
к он стр ук тивн ой  цельности в ы р аб ат ы в а е т с я  при в(»сприятпи 
разнообразны х построек.

В  эстети ч еском  ч увстве  одна из его сторон —  ч ув с тв о  цвета 
или форм ы —  м о ж е т  б ы ть  наиболее я р к о  вы р аж ен ной. Р азв и ти е  
этих ч ув ст в  н еп о ср е д ствен н о  связа н о с тон костью  ощ уп и'ний 
(цветовы х, п р о с тр а н ств е н н ы х, д в и г а т е л ь н ы х ) .  Чем то н ь ш е дети 
различают цвета  и оттен ки цвета, тем более глубоко они м о гут  
испы ты вать  р ад ость  от восп ри я ти я  к р ас и в ы х  цветосочетаний. 
Развитие ч ув ст в а  цвета, формы на з ан я т и я х  возможно л и ш ь  при 
хорош ем знании детьми цветов и форм.

Чем более осозн ан н о начинает ребенок восп ри н и м а ть  ок р у -  
жаюпц'е, тем гл уб ж е, устой ч ивее и со д е р ж а те л ь н е е  ст а н о в я т с я  
эстетич еские ч ув ств а .  П остепен но дети н[)иобретают с п о со б н о сть  
к эл ем ентарны м  эстети ч ески м  с у ж д е н и я м  (о я вл ен и я х  ж и зн и , о 
предметах, со зд а н н ы х  человеком, о п р ои зведе н и ях  и с к у с с т в а ) .

Р азвитие у  детей эстети ч ески х  ч у в с т в  позволяет подвести
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их к ;)ст('тическим оц енк ам  предмета и его о т д е л ь н ы х  свойств, 
KOTopi.K' мож но об означить  различными оп ределен и ям и : огром 
н ы й , и зящ н ы й , л е гк и й , радост ный, п р а здн и ч н ы й , ж ивой  и др.

Д л я  эстетического во сп и та н и я  детей и для развития их изо
б р ази тел ьн ы х сп особ н остей  больпю е значение имеет знаком ство 
с произведениям и изобразител1,ного и с к у сс т в а .  Я р к о с ть ,  вы р а 
зи тел ь н о сть  образов в к а р т и н а х ,  с к у л ь п т у р е ,  а р х и т е к т у р е  и п р о 
и звед ен и я х  п р и кладн о го  и с к у с с т в а  вы зы вает э ст ети ч еск о е  п е р е
ж и ван и е, помогает д етя м  г л у б ж е  и полнее в о с п р и н и м а т ь  явления 
ж и зн и  и н аходи ть  об разн ы е вы р аж ен и я  своих вп еч атлен и й  в ри
с у н к а х ,  лепке, а1и1ликации.

П о степен но у  детей разви вается  худож сч'тиенны й вкус .  

Развитие р и с у н к а х ,  лепко, а п п л и к а ц и и  дети п ередаю т
худож ественного вп еч атл ен и я  об о к р у ж а ю щ е м  и в ы р а ж а ю т
творчества свое о т н ош е н и е к нему. О б уч е н и е  д олж н о бы ть

нап р авл ен о на то, чтоб|>1 н а у ч и т ь  детей х у д о 
ж еств ен н о й  д ея тел ь н ости , вы р ази те л ьн ом у и зобр а ж ен и ю  предм е
тов и явлений, а не п р осто  передаче пр едм етов и явлений.

Изобразит ельная деятельность только тогда может приобрест и  
т ворческий характер, когда  у детей развивает ся эстетическое 
восприят ие, когда он и  овладевают н ео бх о д и м ы м и  д л я  создания  
изображ ен ия навы кам и и ум ен иям и.

Эстети ческ ое в о с п р и я ти е  со д е й ст в уе т  об ра зован и ю  соот- 
ветствую гцих п р ед ставл ен и й . В  них отр аж ен ы  эст ети ч ес к и е  к аче
ств а  предметов и я в л ен и й . Т во р ч еск и й  х а р а к т е р  д еятельн ости  
п р ед усм а тр и в а е т  в о зн и к н овен и е и развитие зам ы сл а. В  рисунок, 
л е п к у  и аппли каци ю  ребенок не просто п е р ен оси т то, что зап ом 
нил: у  него возн и к аю т к а к и е -т о  п е р еж и в а н и я  в связи  с этим п р ед 
метом, определенное от н о ш е н и е к н ем у. В  одно пр ед ставлен и е 
вк л ю ч а етс я  то, что в о с п р и н и м а л о с ь  в разное время, в разной 
обстановке. Из всего этого воображ ен ие ре бе н к а  создает образ, 
которы й он в ы р а ж а е т  с 1Юмон;ью и зо б р ази т ел ьн ы х средств.

В о сп и та те л ь  пр ед л агает  детям  такое с о д е р ж а н и е  для ри сун к а , 
лепки, анпликации, которое в 1.13ывало бы н е о б хо ди м о ст ь  вспом и
нать, п р и дум ы вать, воображ ать. О ч ен ь важ н о, чтобы оно было 
ин тересн о  для ребенка, вол н овал о его, чтобы е м у  хо те л о сь  вы р а
зить это соде р ж а н и е как  м о ж н о лучш е: напр им ер , та к  п р едл ож и ть  
н ар и со в ать  дом, чтобы у  детей возникло ж е л а н и е  п о ф а н та зи р о
вать  и п р и д ум ать  «свой» дом, с п р и су щ и м и  то л ь к о  ем у им рази
тельн ы м и чертами. Это м о ж е т  б ы ть  дача для д етск о го  сада или 
здание новой ш колы , дом для зайчика или д л я  С н е гу р о ч к и  и т .д .  
Дом п олучает х а р а к т е р и с т и к у ,  свой ипдивидуал1.ны й облик.

Э стетическ ое воздействие зан ятий на детей зави си т и от того, 
к а к и е  предметы п я в л е н и я  о т б и р аю т ся  для и зо б р а ж е н и я  (это не 
то л ьк о  хорош о зн аком ы е д етя м  предметы, и гр у ш к и , явлен и я п р и 
роды и о б щ ес тв е ш ю й  ж и зн и , но и к р аси вы е, вызываю1цие ра
дость, удивление, в о сх ш ц е н и е  р е б е н к а ) .  В а ж н о  та к ж е, чтобы 
во сп и та те л ь  сум ел  объясн ит), задание, р а с см о тр еть  с детьми пред
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мет, вы звать  ж е л а н и е  его изоб[)азить. Д л я  этого н у ж н о  н|)ежде 
всего обратить  вним ан ие на к р а с о т у  пр ед м ета  или явления, naiirn  
для этого образны е, в ы р ази тел ьн ы е слова. П р ивлечение с т и х о 
творного, п есен н о го  те к с та  всегда у с и л и в а е т  эстети ч еское в п е
чатление.

Х а р а к т е р н а я  черта изобразительн ого х у д о ж е ст в е н н о го  тв о р 
чества за к л ю ч а е т ся  в создании вы р ази те л ьн ы х  изображ ений. О д 
нако ребенок не м о ж е т  создать образа, не овладев хотя бы в к а 
кой-то мере сп о с о б н о с ть ю  п е ред авать  в р и сун к е , л еп ке и а п п л и 
кации п р и су щ и е  предметам свойства: ф о рм у, строение, цвет.

К р а со та  и в ы р ази те л ьн о ст ь  р и с у н к а  за в и с я т  и от того, как 
дети овладели ф о р м ооб р азую щ и м и  д в и ж е н и я м и  и у м е ю т  п ере
давать в р и сун ке, лен ке, а п п л и ка ц и и  ф о р м у  предметов. О тч етли во 
изобр аж енн ая ф о рм а вы зы вает у  ребенка удовол1.ствие, п о л о ж и 
тельны е эмоции.

. Э сте ти ч е ск и е  эмоции вы зы вает и у д а ч н а я  ком позиц ия работы. 
1<кли ри сунок , а п п л и к а ц и я  хорош о р а с п о л о ж е н ы  на л и сте  с учетом  
формы и пропорций предмета, и зобр аж е н н ого  не слипш ом  к р у п н о  
(чтобы части и зо б р аж е н и я  не у п и р а л и с ь  в края л и ста)  и не 
СЛИ1ПК0М мелко (н е т  н еоправдан но iiycTi.ix мест, и зобр аж ен и е пе 
смеп1ается в сто|)он у),  это та к ж е  р а д у е т  ребенка.

И зображ ение предметов и я в л е н и й  действительности детьми 
являет ся вместе с тем и отражением и х от нош ений к этим п р е д 
метам: дети отмечан)т, чем они красивы , что в них интересного, 
чем xopoHin, полезны , чем вы зы ва ю т к себ е  сим патию , р ад ость  
или о с у ж д е н и е  и т. д. В се  эти стор оны  м о гут  бы ть тесн о п е р е
плетены м е ж д у  собой, но мож ет но п р е и м у щ е с т в у  в ы с т у п а т ь  и 
какая-либо одна из них —  чисто п о зн авате ль н а я , эстети ч еская, 
нравственная.

Х а р а к т е р и с т и к а  эстети ч еск и х  с в о й ст в  предметов, создан н ы х 
человеком, б л и зка  их и д ейно-н равственн ой оценке. За веп<ами 
стоит т р у д  лю дей, их взаим оотнош ения. То, что д*'лается на б л а 
го людей, для их  сч а стья ,  в о с п р и н и м а ет ся  к а к  п рекрасное. Д л я  
детей 1И)нятнее это сочетан и е эст ети ч ес к о го  и нр авствен н о го  в 
тех с л уч а я х ,  когда  вн еп ш яя  кр асота  с о в п ад а ет  с благородны м  
назначением предмета.

Знакомя детей  с явлениям и п р ироды , собы ти ям и  советск о й  
жизни, во сп и та те л ь  обрап(ает вним ан ие на д о с т у п н у ю  их п о н и 
манию зн а ч и т ел ь н о с ть  и к р а со т у  эти х  собы ти й  и явлений. В о с п и 
татель с тави т  своей  задачей через п е р е ж и в а н и е  кр асивого под
вести детей к д о ст у п н о й  им оценке окруж аю ш ,его, разви вает  в 
них вы соки е ч ув с т в а  гум ан изм а, лю бви к Родине, у в а ж е н и я  к 
тр.уду.

Не то лько  и н т ер е с  к с о д е р ж а н и ю  р и су н к а ,  лепки, ап п л и к ац и и  
побуж дает детей в ы п о л н я ть  их луч1пе, с т р е м и т ь с я  к д о ст и ж е н и ю  
выразител1.пости образа —  больпю е значение имеет во сп и та н и е  
У них с тр е м л ен и я  сде л ать  работу ноняТной и интересной для 
други х. У ж е  на четвертом  году ж изни дети ст р е м я т ся  п о л уч и ть
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оц ен к у  своих р и с у н к о в  и д р у г и х  работ, они и сп ы ты ваю т у д о в 
летворение от того, что их ленка, р и су н о к  п онравились, что дети 
вы разили свое одобрение, отметили их работы. П о л ож и тел ьн ая  
оценка работы д о л ж н а  д ав а ть ся  по з ас л у га м , т. е. за д ей стви тел ь н о 
дост и гн ут о е  х о р о ш ее  качество, вы р ази те л ьн о ст ь , кр асоту . К о н е ч 
но, это высокое к ач е ст в о  б уд ет  с о о т в е т ст в о в а т ь  возм ож ностям  
детей данного возраста.

В осп и тан и е стр е м л е н и я  вы полнить раб о ту  л у ч ш е , сд е л а ть  ее 
красивее, чтобы на нее по р адова л и сь  д р у ги е ,  —  задача х у д о ж е с т 
венного и н р ав с тв е н н о го  вос1!итания, р а зв и ти я  у  д етей  о б щ еств е н 
ной н ап р авл ен н о сти  деятел ьн ости .

Педагог д о л ж ен  р ук о в о д и т ь  всеми п р о ц е сс а м и , связан н ы м и  с 
со.эданием вы р ази тел ьн ого  образа: с эст ети ч еск и м  воспри яти ем  
сам ого предмета, ф о рм ированием  п р е д ст а в л е н и я  о с в о й ст в ах  и 
общем облике пред м ета, воспитанием  сп о со б н о сти  вооб раж ать  
на основе и м е ю щ и х с я  пр ед ставлен и й , овл аден и ем  вы р а зи те л ь н ы 
ми свойствам и к р асо к , линий, форм, воп л о щ ен и ем  детьми своего 
зам ы сла в р и сун ке, л еп ке, ап п ли кац и и  и пр.

§ 2. Подготовка к школе

Рисование, л еп к а ,  а п п л и к а ц и я  и к о н с т р у и р о в а н и е  как  пр о
д ук т и в н ы е  д е я т е л ь н о с т и  имеют н е оц ен и м ое значение для 
подготовки детей к ш коле. В  этих в и да х  д е я те л ь н о сти  у  детей 
ф о р м и р у ю тся  те к а ч е ст в а  всестор онн е ра зви той  личности, к о т о 
ры е необходимы  для носледуюн<его о б уч ен и я  в ш коле. Но этим 
не огран и ч и вается  зн ачен и е изобразительн ой д еятел ь н ости  и 
кон стр уи р о ван и я  д л я  подготовки к ш коле. Н а  за н я т и я х  в д етском  
с а д у  о с у щ е с т в л я е т с я  и сп ец и ал ь н а я  п о дго товка  детей к ш коле. 
О вл а д евая  знаниям и, н авы кам и и у м е н и я м и  в об ласти  рисования, 
лепки, а п п л и кац и и  и к он с тр у и р о в а н и я , дети по луч аю т во зм о ж 
ность усп еш н о го  у с в о е н и я  м атериала на у р о к а х  изобразительного 
и ск у сств а  и т р уд а  в ш коле.

Д л я  готовности к ш к о л ь н о м у  обуч ен и ю  в а ж н о е  значение имеет 
ф орм ирование элем ентов учебной д ея тел ь н ости : ум е н и е  с л у ш а т ь  
и вы полнять  у к а за н и я  педагога, п о ним ать  и вы п о л н я ть  п о став
л е н н у ю  задачу. Ч тобы  сд е л ать  п о стр ой ку, созд ать  изображение, 
(И'бепок д олж ен  п р и м ен и ть  оп ред елен н ы е д ей ств и я,  н еобходим ы е 
для ренкш ия дан ной изобразительной задачи. Значит, из всех  
действий, которы ми вл ад ее т  малыш, е м у  н у ж н о  вы б р а ть  такие, 
которы е позволят с о зд а ть  изображение. П ап р и м ер , чтобы н а 
рисовать к а к у ю -т о  и гр у п ш у , дети до л ж н ы  произвести  действия 
восприятия, затем д ей с тв и я  анализа, в ы ч л ен е н и я  формы, с т р о е 
ния предмета, величины  его частей, после этого п рим ен ить те 
изобразительны е д ви ж е н и я , с п ом ощ ью  к о т о р ы х  мож но н а р и со 
вать и гр у ш к у .  У м е н и е  п р оан ал и зи р овать  з ад а ч у  и вы брать н у ж 
ные для ее репшния способы  дей стви я  —  важн1.1Й ком пон ен т у ч е б 
ной д еятельности.
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О р г а н и з уя  свои д е й с т в и я  для создан и я и зобр аж ения, ребенок 
долж ен ко н тр о л и р о вать  их, с о п о с та в л я ть  с им ею щ и м и ся  п р ед 
ставлен и ям и  о том, к а к и е  дей стви я  н у ж н о  и спользовать, в с л у 
чае н еобходим ости  и сп р ав л я т ь  их. К о н т р о л ь  за соблю дением 
пр ави л ь н ы х способов д ей стви я  —  в а ж н ы й  эл ем ен т учебной д е я 
тельн ости. С ф о р м и р о в а т ь  его мож но п остепен но, вначале п о к а 
зывая детям, как  о с у щ е с т в и т ь  д ей стви я  кон тр ол я, а затем об ращ ая  
их вним ан ие на н ео б хо д и м о ст ь  к о н тр ол и р овать  процесс изобра
ж ения.

Е щ е  одним ком пон ен том  учебной д ея тел ь н о сти ,  для ф о р м и р о
вания которого в изобразительн ой д е я те л ь н о сти  е ст ь  все усло вия, 
я в л яе тся  о ц ен к а  р е з у л ь т а т а .  Д ети  п о л у ч а ю т  и зобр аж ен и е в р и 
с ун к е,  лепке, ап п л и к ац и и , к о н стр уи р о в ан и и , которое м о ж ет оц е
н и вать ся  с точки зр е н и я  п оставлен ной изобразительн ой задачи.

Ф о р м и р о в а н и е  н а зв ан н ы х  ком пон ен тов учебн ой д еятельн ости  
при обучении р и сован и ю , лепке, к о н с т р у и р о в ан и ю  имеет больш ое 
значение для п о дготовки детей к ш коле.

В а ж н а  т а к ж е  вы р аб о тк а  п си хол оги ч еск о й  готовности ребенка 
к ш коле: ж е л а н и я  у ч и т ь с я ,  стрем лен и я у з н а в а т ь  новое, овладе
вать  ум ениям и, ц е л ен а п р авл е н н о и ор га н и зо ва н н о  зан и м аться , 
вним ательно в ы с л у ш и в а т ь  и в ы п о л н я ть  у к а з а н и я  педагога.

С ущ е с т в е н н ы м  в обеспечен ии п си хо л о ги ч еск о й  подготовки 
детей к ш коле я в л я е т с я  воспитание ум е н и я  произвольн о р е г у л и 
ровать свое поведение, у п р а в л я т ь  своим и ж е л а н и я м и , подчинять 
их интересам  дела, у м е н и я  о т к аза ть ся  от того, что хоч ется  делать  
(игр ать, г у л я т ь ) ,  и зас та в и ть  себя  в ы п о л н я т ь  т у  деятельность , 
которая  н еобходим а (зан и м ать ся , готовить  д ом а ш н и е зад а н и я ).

Н еобхо ди м ы м и  в ш ко льн ом  обучен ии я в л я ю т с я  ак ти вн о ст ь  и 
сам о сто я те ль н о ст ь . Б о л ь ш и е  возм ож ности  д л я  ф о рм и рован и я 
этих качеств  и м е ю тс я  на з а н я т и я х  изобр ази тельн ой  д еятельностью .

Р и со ван и е  в д етс к о м  с а д у  позволяет о с у щ е с т в и т ь  и с п е ц и ал ь 
н у ю  п о дго товку  детей  к ш коле, к ур ок ам  и зобр азительн ого и с к у с 
ства: прогр ам м а ш к о л ы  вклю ч ает все те виды рисования, которы е 
пр овод ятся  в д етск ом  сад у .  А  на у р о к а х  т р у д а  дети  леп ят, ко н 
с т р у и р у ю т ,  д ел аю т а п п л и кац и и .

Т ак и м  образом, в п р оц ессе  и зобр азительн ой д еятел ьн ости  
о с у щ е с т в л я ю т с я  разли чн ы е стороны  восп и тан и я: сенсорное, 
ум ствен н о е, эст ети ч еское , н р авствен н о е и тр удовое. О сновное 
значение эта д е я т е л ь н о с т ь  имеет для эст ети ч еск о го  воспитания; 
в а ж н а  она и д ля по дго товки  детей к ш коле.

С л е д уе т  п о д ч ер к н уть ,  что об есп еч и ть  всестор он н ее  развитие 
л ич ности  ребе н к а -дош к ол ь н и к а  мож но л и ш ь  в том случае, если 
вним ание педагога  б у д е т  напр авлено на р е ш ен и е этой задачи, 
если буд ет  в ы п о л н я т ь с я  програм ма о б уч ен и я  изобразительной 
д еятел ьн ости , и с п о л ь зо в а ть ся  п р ави л ь н ая  и разнообразная м е
тодика.
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О б уч ен и е детей изобразительной д е я те л ь н о с ти  н а ч и н а ется  с
2 лет и ем у  о тво д и тся  больню е место во в се х  г р у п п а х  вплоть до 
у х о д а  детей в ш ко лу.

Задачи всесто р о н н его  восп и тан и я  и разви ти я  м о гут  бы ть  у с п е ш 
но о сущ еств л ен ы  ли1пь при условии об уч ен и я  детей д о ст у п н о м у  
им объем у ум ений и н а вы ко в  изобр аж ения, сооб щ ен и я п р е д у 
см отрен н ы х п р огр ам м ой знаний, образован ия у  н и х  с о о т в е т с т в у ю 
щ и х п р ед ставлен ий о пр едм етах  и я в л е н и я х ,  которы е они изо
бр аж аю т.

О буч ен и е изобр ази тельн ой  д ея тел ь н ости  в д етск ом  с а д у  с т р о и т 
ся на о сн о вн ы х п р и н ц и п а х  советской д и д ак ти к и .

С о д ер ж ан и е п р о гр ам м ы  берется  из с о о т в е т с т в у ю щ е й  области 
деятел ьн ости  взрослы х, т. е. из со д е р ж а н и я  изобразительн ого 
иск усс тв а .  Н е см о тр я  на больш ое различие м е ж д у  возм ож ностям и 
м ален ьк их детей и в зр о сл ы х людей, мы м о ж ем  у ч и т ь  только 
то м у, что д о с т и г н у т о  лю дьм и  в и стор и ческо м , общ ественном  
развитии. Из огром ного богатства, н а к о п л ен н ого  человечеством, 
мы выбираем то нем н огое, что дети в с о сто я н и и  усво и ть. В  этом 
зак л ю чается  п р и н ц и п  н а у ч н о с т и  со о б щ а е м ы х  детям  с в е 
дений, привития им ум е н и й , ст а в ш и х  д о ст о я н и ем  и с к у сс т в а  как 
форм ы об щ ествен н о го  сознания.

П рограм м а по и зобр азительн ой д е я те л ь н о с ти  в д етском  с а д у  
п р ед усм а тр и вае т  р е ш е н и е  с л е д у ю щ и х  задач: во сп и ты ва ть  и нтерес  
к худ о ж е ст ве н н о й  дея тел ь н о сти , разви вать  восп ри яти е, ф орм иро
ва ть  образные п р ед ст ав л ен и я , развивать вооб раж ен и е, твор ческ и е 
способности, в о о р у ж и т ь  способам и создани я и зобр аж ений. Па за
н я ти я х  изобразительн ой д ея тел ь н о с ть ю  у  д етей  п о степен но разви
ва ю тся  эстети ч еск и е  ч ув ств а :  ч увство  ф орм ы , пропорций, ч ув ств о  
цвета, ритма, ком позиции, а та к ж е  х у д о ж е с т в е н н ы й  вкус.

В п р оцессе  п р о х о ж д е н и я  програм м ы  д етя м  с о о б щ а ю тся  знания
о форме, цвете, величине, п р о с тр а н ств е н н ы х о т н ош ен и ях. В се  
эти знания н а п р авл ен ы  на с о в ер ш ен ств о ва н и е  пр актической 
изобразительной д ея тел ь н о сти , на овладен и е вход я щ и м и  в нее 
ум ен и ям и  и навы кам и.

В  програм м е по изобр азительн ой д ея тел ь н о сти  в соответствии 
с ее спец иф икой в ы д ел я ю т четы ре раздела. В  первый раздел 
вхо дя т  знания, у м е н и я  и навы ки, св я зан н ы е с созданием  изобра
ж е н и я  предметов в р и су н к е ,  лепке, а п п л и к а ц и и . В то р о й  раздел 
к а са е т ся  передачи св я зн о го  с од ер ж ан и я, с ю ж е т а .  В  третий раз
дел вклю чены  ум е н и я  и навы ки, н у ж н ы е  д ля со с та вл е н и я  узоров 
и у к р а ш е н и я  р и с у н к о в  или аппликации. В  четвертом разделе 
объединены  т е хн и ч е ск и е  ум е н и я  и навы ки: у м е н и я  владеть к а р а н 
даш ом и кистью , н о ж н и ц ам и , о б ращ аться  с кр аскам и, клеем, 
пластилином , глиной.

Г л а в а  4
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С о д ер ж а н и е но к а ж д о м у  из разделов вы б и рается  с учетом  
возмож ностей детей дош кольн о го  в озр аста  в у с л о в и я х  п л а н о м е р 
ного во сп и та н и я  и обучен ия. По мере у со в е р ш е н с т в о в а н и я  с и с т е 
мы восп и тан и я и обучен ия и зм е н я етс я  и ур ове н ь  во зр астн ы х 
возможностей. Т а к и м  образом, п р и н ц и п  д о с т у п н о с т и  в ы 
р а ж а ется  в со отве тстви и  учебного м атер и ал а  возрастны м  ос о б ен 
ностям детей.

IIринцип с о з н а т е л ь н о с т и  п р е д ус м а т р и в а е т  у с в о е н и е  д е т ь 
ми знаний и у м е н и й  сознательно, с ин тересо м , а не м е хан и ч е ск и , 
липп> в с и л у  п о драж ан и я. И ссл е д о в а н и я  у ч е н ы х  и оп ы т в о с п и 
тателей св и д е т е л ь ст в у ю т ,  что д а ж е  м л а д ш и е д о ш кол ь н и ки  с п о с о б 
ны созн ательн о о б уч а т ь ся  д о ст уп н ы м  д л я  их  по н и м ан и я способам  
действия.

Знания, у м е н и я  и навыки, которы е у с в а и в а ю т с я  сознательно, 
активно, с интересом , з ак р е п л я ю т с я  прочно, и дети м о гу т  в 
д альнейш ем свободно ими по льзоваться .

В а ж н ы м  при н ц и п ом  советской д и д а к ти к и  я в л я е т ся  п р и н 
ц и п  с и с т е м а т и ч н о с т и  и п о с л е д о в а т е л ь н о с т и ,  
обязываю щ ий ст р о и т ь  пр оц есс  об уч ен и я  таки м  образом, чтобы 
изобразительная д ея тел ь н о сть  бы л а с в язан а  со всем и стор он ам и  
воспитательной работы и овладение н о вы м и  у м е н и я м и  и н а в ы 
ками о п ир ало сь  на то, что у ж е  у сво ен о .

В обучен ии изобразительн ой д е я т е л ь н о с т и  ш ироко и с п о л ь зу 
ется п р и н ц и п  н а г л я д н о с т и .  О н особенно важ ен, т а к  как  
в рисовании, л еп ке, ап п ли кац и и  и к о н с тр у и р о в а н и и  о т р а ж а ю т с я  
впечатления от о к р у ж а ю щ е й  ж изни. Д е т я м  п р ед о ст ав л я ет ся  воз
можность н еп о ср е д ствен н о  з н ак о м и ть ся  с объектам и или с их 
изображениями; когда это необходимо, д ае тся  н агл яд н ы й  показ 
действий по вы п о л н ен и ю  лепки, ап п л и к ац и и , ри сун к а . Н а г л я д 
ность во в с е х  с л у ч а я х  соед и н я ется  с ясн ы м , п равильны м , по
нятным детям  п ояснением .

О бучение изобразительн ой д ея тел ь н о с ти  проводится  на к о л 
лективны х з ан ят и ях :  вся  гр у п п а  д етей  о б уч ается  по единой 
программе. В м е с т е  с тем в п р о ц е ссе  зан яти й  о с у щ е с т в л я е т с я  
и н д и в и д у а л ь н ы й  п о д х о д  к д е т я м ,  учет бы строты  и 
глубины п оним ания, особенностей те м п а  вы полнен ия, а кти вн о сти , 
воображения и пр.

§ 1. Знания, умения и навыки, 
необходимые для изображения предмета

Д ети доп ш ольн о го  возраста не м о гут  в полной мере о вл а де ть  
способами р е ал и сти ч еск о го  изобр аж ен и я дей стви тельн о сти . Н е л ь 
зя не у ч и т ы в ат ь  тех  тр уд н о стей , к отор ы е возник аю т перед ними 
в реш ении и зобр ази тел ьн ы х задач, в ч ас тн о ст и  в передаче о к р а с 
ки предмета, в соблю дении п р ав и л ь н ы х  Ьрон орций и пр. Е с т е с т 
венно, что об уч ен и е  детей д ош кол ьн о го  возраста  д олж н о о г р а н и 
чиваться реш ен и ем  л и ш ь  наиболее п р о с ты х  и зобр азительн ы х
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задач. О дн ако ребен ок  непреры вн о р а с те т  и разви вается, его 
способности ф о р м и р у ю т с я  под воздействием  восп и та н и я  и о б уч е 
ния, и задача п еда гога  —  заботиться  о подведен ии детей ко все 
более п р авд и вом у о т о б р аж е н и ю  д ей стви тел ь н о сти .

Д л я  д о ст и ж е н и я  с х о д с т в а  р и с у н к а ,  ленки, ап- 
с р е д а ч а  ф о р м ы  д д и к а ц и и  С тем, что ст р е м и т с я  п ередать  р е бе

нок, в и зобр аж ен и и  д о л ж н ы  бы ть  о т р а ж е н ы  ф орм а предмета, 
его величина, строение, цвет, п о ло ж ен и е в пр остранстве. О с 
новным свойством , п озволяю щ им  у с т а н о в и т ь  схо дс тв о  изобра
ж а е м ы х  пр едм етов с д ей стви тел ьн ы м и , я в л я е т с я  форма. П е р е 
дачей этого св о й ст в а  дети овладеваю т п остепен но.

Тр ебова н и я к то ч н ости  передачи ф орм ы  от одной в о зр а ст
ной гр у п п ы  к д р у г о й  у сл о ж н я ю т с я .  П р е ж д е  всего  дети у ч а т 
ся и зобр аж ать  п р ед м ет ы  окр углой  и п р ям о уго л ь н о й  формы. 
При этом они ещ е н е  отли чаю т пр едм етов к р уг л о й  форм ы от 
предметов у д л и н е н н о -о к р у гл ы х , о ва л ьн ы х, а п р ям о уго л ь н ы х  
от квад р атн ы х, т. е. они передаю т ф о р м у п р иблизительно. В  л е п 
ке н а р я д у  с ш а р и к а м и  дети у ч а т с я  л е п и т ь  колбаски, с то л 
бики.

В  а п п л и кац и и  и к он с тр у и р о в а н и и  дети п о л у ч а ю т элем енты  у ж е  
готовыми. Это д а е т  в о зм о ж н ость  у т о ч н я т ь  и зак р еп л ят ь  п р ед 
ставлен и я  о ф орм е предм етов.

Ф о р м о о б р а з ую щ и е  д ви ж е н и я  в и зобр ази тел ьн ой  д ея тел ь н о сти  
разви ваю тся  од новр ем енн о и во взаи м освязи  со зри тельн ы м  в о с 
приятием. Ч ем  л у ч ш е  н а у ч а ю т с я  дети к о н тр о л и р о в ать  свои д ви 
ж е н и я  взглядом, тем отчетливее и точн ее они п е р ед аю т ф о р м у 
предметов.

П ервы е и зо б р а ж е н и я  уп ро щ ен ы , обобщ ены . Это оп р ед ел я ется  
слаб остью  ан а л и ти ч е ск о го  восприятия, а т а к ж е  огран и ч ен н остью  
д виж ений рук. Д е т я м  пр ощ е передать  п р ед м еты , близкие но ф о р 
ме к геом етр ич ески м  ф и гур а м  —  к р у г у ,  к в а д р а т у ,  п р я м о у го л ь н и 
ку, геом етр ич ески м  телам  —  ш а р у, к у б у ,  ц и л и н др у. Т ак, н а

пример, мячик и м еет ф о р м у  шара, яблоко т о ж е  по форме близко 
к н ем у, л о п атк а  по ф орм е н ап о м и н ает п р я м о у го л ь н и к . В с е  это 
предметы, с о с т о я щ и е  из одной части и н ебо льш ого  количества 
деталей (черенок у  яблока, палочка у  ф л а ж к а ) .  В  их оценке 
м о ж ет п р и м ен я ться  л и ш ь  первон ач альны й кр и тер и й  —  у з н а ва н и е  
предмета. Д л я  .этого д ол ж н ы  н ал и ч еств о в ать  основн ы е части и 
п р иблизительно п р ави л ь н о  и зобр аж ен н ая  ф орм а —  о к р у гл а я ,  
п р ям оугол ь н ая  и пр.

Д ал ее  зн аком ство  с форм ам и и ум е н и е п е р ед а ва ть  их  в л еп ке, 
ри сун ке, в а п п л и к а ц и и  р асш и р я ю тся . Д е т и  п р и обр етаю т ум ен и е 
различать больш ее коли ч ество  форм, а т а к ж е  оп редел я ть  раз
н и ц у  пропорций: л е п и т ь  и рйсовать п р ед м еты  более у зк и е  и 
пш рокие, более д л и н н ы е и короткие. П р ед м еты , которы е п р ед 
л а га етс я  и зо б р а ж а ть  д етям , значительно о т л и ч а ю тс я  по ф орм е от 
п р о сты х ге о м е тр и ч еск и х  ф и гур  (к р уг а ,  к ва д р ат а, т р е у г о л ь н и к а ) ,  
и д ети  п ередаю т это отличпе.
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Одним из в а ж н ы х  сред ств  реали сти ч еского , 
П ередача вел ичин ы  вы разительн ого и зобр а ж е н и я  я в л я е т с я  нере- 
п редм етов  ̂ дача в ел и ч и н н ы х от нош ений частей в предм ете
и и* ч астей  ^ предметов м е ж д у  собой. Э т о м у  д ети  у ч атс я ,

начиная со второй младшей гр уп п ы , различая вначале только 
большой и м ален ький. Они н а к л е и ва ю т м ален ьк ие и бо л ьш и е 
круж очки, сн егови ка, н е в ал я ш к у,  л е п я т  ягодки и яблоки, л е п е ш 
ки и печенья, п еред авая  различия в величине о д и н а к о вы х по 
форме частей.

В п о с л е д у ю щ и х  гр у п п а х  это у м е н и е  все более и более у с л о ж 
няется: от д етей  у ж е  т р е б у е т с я  п еред ача  отнош ений частей по 
величине, с о о тн о ш е н и е по величине р а зн ы х  и зобр аж ен и й  в с ю 
ж етах, к о м п о зи ц и ях, в р и сун ке, л еп ке, ап п ли кац и и . Р е ш е н и е  этой 
задачи св яза н о  с развитием д ви ж е н и й  р ук  ребенка, глазомера, 
координации д ви ж е н и й  руки  и глаза в процессе создан и я изо
бражения.

П е д а го гу  с л е д у е т  помнить, что п е ред ача д в у х  ра зн ы х по ве
личине предметов: больш ого и м а л ен ьк ого  —  у д а е т ся  без особого 
труда, правда, это к а са е т ся  п р о с т ы х  од н оч а стн ы х предм етов. 
С лож нее п е р е д а ть  тонкие гр адации: больш ой, м ален ьк и й, еш,е 
меньше. З д е сь  т р е б уе т с я  более точное д ви ж е н и е и п р и ст ал ь н ы й  
зрительный к о н тр о л ь  за д ви ж е н и ем  р ук и . Е щ е  т р уд н е е  п еред ать  
п ропорцион альны е отнош ен и я  —  н а ск о л ь к о  один п р едм ет больш е 
другого. Это д о ст у п н о  л и ш ь  д етя м  ста р ш ег о  д ош к ол ь н о го  воз
раста. П о дб и ра я  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  т е м а т и к у  д е т с к и х  работ и 
организуя в о с п р и я ти е  в ел и ч и н н ы х отнош ени й , в о с п и та те л ь  п о 
степенно в о о р у ж а е т  детей у м е н и е м  о т р а ж а т ь  эти отн о ш е н и я  
в р и сун к а х ,  лепке, аппликации.

У ж е  в п р огр ам м е второй младш ей г р у п п ы  име- 
Передача строения ется  требован ие н а у ч и т ь  детей в ы ч л е н я ть  со 

ставн ы е части п р ед м ета  и п е р ед а вать  их в 
лепке, р и с у н к е  и а ппликации. Т а к и м  образом, дети п о дво д ят ся  
к передаче с тр о ен и я  предмета. Ч ас ти  в п р едм ете м о гут  бы ть  
одинаковы м и и разными по величине, по форме; они р а с п о 

ложены известны м  образом по от н о ш е н и ю  д р у г  к д р у г у  —  одни 
выше, д р у г и е  под ними и т. д. Д е ти  л е п я т  человечка, п о м ещ ая 
к р угл ую  го л о в к у  н а в е р х у  ту л ови щ а , вы леп ленн ого в виде с то л 
бика, руки  —  кол б а ск и  п р и к р е п л яю т к т у л о в и щ у  с д в у х  сторон. 
Так в у п р о щ ен н о м  виде они п е р ед а ю т ф о р м у  частей, их  рас
положение.

В н ачале надо вы б и рать  для и зобр а ж е н и я  предметы, наиболее 
простые как  по общ ей форме, та к  и по ф орм е частей, по окр аске, 
по строению , с равном ерно р асп ол ож е н н ы м и , схо дн ы м и  по ф о р 
ме частями.

О тн о с и тел ь н ая  простота и с л о ж н о с т ь  предмета д л я  и з о б р а ж е 
ния зави ся т т а к ж е  от х а р а к т е р а  р а сп о л о ж е н и я  частей, от ст р о е 
ния предмета: части м о гут  б ы ть  р а с п о л о ж е н ы  в простом ч ер ед о
вании, си м м етр и ч н о или в сл ож н ом  чередовании, несим м етрич но.
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Чтобы  дети могли п е р ед а ть  строение п р ед м ета  из н еск ол ьк и х 
частей, надо их з н а к о м и ть  с обозначением п р о ст р а н ст в е н н ы х  от
н ош ен ий —  выше, ниш е, вн и зу, слева и т. д.

П е р вы е и зобр аж е н и я  цветка, дерева, к о т о р ы е м о гу т  д ать  дети, 
п о дч ер к н уто  си м м етр ичн ы : ветки дерева о т хо д я т  от ствола вправо 
и влево на одинаковом р а сстоян и и , у  ц в е тк а  л еп естк и  равно
мерно располож ены  в о к р у г  середин ы , а л и с т ь я  в правильном 
чередовании —  по стеблю .

О т упрощ ен ной передачи формы и с т р о е н и я  пр ед м етов дети 
п о степ ен н о п е р евод я тся  к более точной и полной, к и зобр аж ен и ю  
х а р а к т е р н ы х  различий пр ед м етов по ф орм е и стро ен и ю .

Д е ти  дош кольного в озр а ста  м о гут  п ер ед ать  ф о р м у  предм ета в 
р и с у н к е  л и ш ь  плоско, и зо б р а ж а я  его с какой-либо одной стороны . 
Т а к ,  у  дома р и с у е т с я  п е р ед н я я  стен а  и вид к р ы п ш  спереди; стул, 

-ii стол р и су ю тс я  так, как  они видны сбок у. С у щ е с т в е н н ы м  я в л я 
ет с я  такой выбор п о л о ж е н и я  предм ета по о т н о ш е н и ю  к р и с у ю 
щ ем у, в котором м ож но его изобразить н аи б ол ее полно и пра-

I вильн о без объема, плоско. П р и таком  способ е и зобр аж е н и я  не-
I избеж н о д о п у ск а е т с я  н е к о т о р а я  у сл о в н о с ть  в р асп о л о ж е н и и  ч ас

тей. К о гда  мы см отри м , например, на к ом н атн ое растен и е в 
горш ке, то видим, что одни ветки и л и с ть я  н а х о д я т с я  за д р у 
гими и частично ими загор о ж ен ы . П ри п л о ск о ст н о м  изображ ении 
заго р аж и ван и е  одн и х частей  д р у ги м и  не п е р ед а етс я ,  так  как 
все ч асти  и зо б р а ж а ю т ся  в одной плоскости, а не в пр остранстве.

Б е з  передачи п р опор ци й , т. е. п р ави л ь н ого  о т н о ш е н и я  частей 
в п р едм ете по величине, ф орм е и полож ению , не  м о ж ет бы ть 
правдивого и зобр аж е н и я . О п р ед ел ен и е отн ош е н и й  д ае тся  детям 
дош кольн о го  возраста  с бо льш и м  трудом . Э т у  с п о с о б н о с т ь  сл ед уе т  
р а зви вать  постепенно, с п е р в ы х  ш агов об уч ен и я  изобразительной 
д еятел ьн ости .

П еред а ча  х а р а к т е р н о й  ф орм ы  и стр о ен и я  т р е б у е т  вы р аж ен и я  
п р оп ор ц и он ал ь н ы х о т н о ш е н и й  и вн утр и  к а ж д о й  ч асти , и в стро е
нии предм ета в целом. Т а к о е  требован ие в ы д в и г а е т с я  в програм м е 
для детей после 5 лет.

П р и  изобр аж ении пр едм етов, со с то я щ и х  из н е с к о л ь к и х  частей, 
н еобходим а более с л о ж н а я  а н а л и ти ч е ск ая  р абота  м ы сли —  с р а в 
нение, сопоставлен ие, у ч е т  отн оси тельн о й  вел и ч и н ы  частей, у с т а 
новление различия их  ф орм ы , окраски. Э та  сп о со б н о с ть  разви 
в а е т с я  у  детей д о ш к о л ь н о го  возраста  п остепен но.

В  отнош ении ф орм ы  и с тр о ен и я  п р едм етов мы ведем детей от 
передачи основного, о п р ед ел я ю щ е го  к п еред аче деталей, от 
обобщ енного и зо б р а ж е н и я  к более расч л е н ен н о м у, к передаче 
п ризн аков, х а р а к т е р и з у ю п щ х  видовые и и н д и в и д у а л ь н ы е  св о й 
ств а  предметов.

Цвет, в особенно'сти си льн ы й , и нтенсивны й, 
р дача цвета в о з б у ж д а е т  п о л о ж и тел ь н ы е ч у в с т в а  детей, р а 

д у е т  их. Но многие д ети  без сп ец и ал ь н ого  п о б у ж д е н и я  не исп оль
з у ю т  цветового разнообразия материалов: они м о гу т  весь  ри сун ок
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В Ы П О Л Н И Т Ь  ка р а н д аш о м  или краской одного цвета. По п р ед л о 
ж ению взрослого они охотно б е р у т  к а р а н д а ш  д ругого  цвета, од 
нако вновь взяты м каранд аш ом  м о гут  р и со в а ть  до конца, не 
меняя его. Л и п п . п о степен но под воздей стви ем  педагога дети н а
чинают зам еч ат ь  цветовое бо гатство  о к р у ж а ю щ е г о  их мира, у  них 
н оявляется ж е л а н и е  перед ать  это в р и с ун к е , а ппликации, к о н 
струировании.

Н ачиная со второй младш ей гр у п п ы  в програм м е с т а в и т ся  
задача у ч и т ь  д етей  п е р ед авать  цвет к а к  пр и зн ак предмета. В  п е р 
вую очередь .это цвет пр иродны х пр ед м етов и явлений, и м ею щ и й  
от1И)сительное по сто ян ство. "1’ак, р и су я  елочку, дети 3 л е т  и с
пользую т зе л е н у ю  к р а с к у .  Ц вет х а р а к т е р и з у е т  елку, отли чает  
ее от всех  л и с т в е н н ы х  деревьев  зимой. И зо б р аж а я  зи м н ю ю  к а р т и н 
ку, дети п е р е д а ю т  белый цвет снега, в ы л еп л ен н ы х  из него к о 
мочков, снеговика.

Но м н о ж ес тв о  д р у г и х  предметов не и м еет  одного х ар а к тер н о г о  
для них цвета: та к о в ы  дома, ма1пины, корабли. Цветы, бабочки, 
птицы м о гут  б ы ть  разнообразной р асц вет к и . Т о л ь к о  п о сте п ен н о 
дети зн ак ом ятся  с различны ми видам и растен и й  и ж и в о т н ы х  и 
узнаю т их х а р а к т е р н у ю  о к р аск у . Р и с у н к и  и ап п ли кац и и  детей 
подготовительной к ш к о л е  гр у п п ы  у ж е  не  то лько  рад остны  и 
ярки по цвету, но и реалистичны: по р а с ц в е т к е  у г а д ы в а е т с я  в 
них березка, тю л ьп ан , василек, си н и ч ка, сн еги р ь . Ц вет и с п о л ь 
зуется  и к а к  ср е д с т в о  вы рази тельн ости .

У ж е  н ач и н ая  с 3 лет, дети зн ак о м ят ся  с н екоторы м и оттен кам и  
цвета: синий —  голубой, к р асн ы й  —  розовый. П остеп ен н о эти з н а 
ния р а с ш и р я ю тс я ,  д ети  узн а ю т больш ое колич ество оттенков. 
В подготовительн ой гр у п п е  детей у ч а т  с а м и х  со с та вл я ть  оттен ки  
цвета и п о л у ч ат ь  новые цвета, см еш и ва я  кр аски.

Д ети  у з н а ю т  т а к ж е ,  что цвет п р ед м етов  м о ж ет и зм ен яться  в 
зависимости от изм енен ия усло вий : н езрелая  ягода зеленая, а 
зрелая —  к р ас н а я ;  в ес ен н я я  л и ства  светло-зеленая, л е т н я я  —  
густо-зеленая; осен ью  л и стья  на од н и х  д е р е в ь я х  ж елтею т, на 
д р уги х  кр асн ею т, а у  н екоторы х, к а к  у  клена, п р и обр етаю т все 
оттенки: от с в етл о -ж е л то го  до т е м н о -к р ас н о го ;  небо и зм еняет 
цвет в зави си м о ст и  от погоды, при захо д е  солнц а, так  ж е  м е н я ется  
цвет воды в озере, в реке, в море. Ч ел ове к  по с в о ем у  ж ел а н и ю  
меняет цвет предм етов, которы е он создает: заново п о кр аси л и  
дом или забор, сд е л ал и  ремонт в п о м ещ ен и и  д етского сада, по
стелили ко вр о вую  д о р о ж к у  д р уго г о  цвета. Д ети  отм ечаю т все 
эти изменения в о к р у ж а ю щ е й  обстан овке.

Гак п о сте п ен н о об о гащ а ю т ся  ц ветовы е п р ед ставл ен и я  детей, и 
это находит о т р а ж е н и е  в их и зобр азительн ой д еятельности .

У с п е ш н о е  овладен и е изобразительн ой д ея тел ь н о сть ю  тр еб уе т  
не только зн а н и я  форм и цветов, но и со отн есен и я их с о б щ е 
принятым и эталонам и формы (ге о м е тр и ч еск и е  ф и г у р ы ) и цвета  
(Цветовой с п е к т р ) .  Д ети , не ум ея о т л и ч и ть  ква др ат от т р е у г о л ь н и 
ка и назвать их, не м о гут  оп ред елить  ф о р м у  пр ед м ета  и назЬать ее.
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Н е зная названий ц в е то в  и оттенков, не у м е я  разл и ча ть  их, дети 
не м о гут  оп ред ели ть  и ц ве т  предмета, его о к р а с к у .

§ 2. Знания, умения и навыки, 
необходимые для изображения 
связного содержания

Програм.ма р е к о м е н д у е т  у ч и т ь  детей в л еп к е, аппликации, 
а главны м  образом в р и с у н к а х  в ы р аж а т ь  связн о е  содер ж а н и е, 
п е р ед а ва ть  собы тия ж и зн и , к ар ти н ы  природы , эпизоды из зна
к о м ы х книг. В  такой р и су н о к ,  а п п л и кац и ю , л е п к у  д о л ж н ы  входить  
изобр аж ен и я о т д е л ь н ы х  предм етов, оп р ед ел ен н ы м  образом с в я 
зан ны е м е ж д у  собой.

В  р и с у н к а х  и а п п л и ка ц и и  и зо б р а ж е н и я  распо- 
Располож ение л а г а ю т с я  на листе бум аги  так и м  образом, чтобы 
в пространстве с м о т р я щ е м у  было ясно, к а к о е  это собы тие или 

к а к а я  карти н а природы . В ы л еп л е н н ы е и з о б р а ж е н и я  р а сп о л а га 
ю т ся  на д ощ ечке или на столе. Р а зм е ст и ть  и х  т а к  ж е  легко, как 
р а сст ав и т ь  и гр уш к и . Д р у г о е  дело —  р и с у н о к  или аппли каци я. 
Н а  плоском ли сте  бу м аг и  надо найти место д л я  п е р со н аж ей  и 
предметов, в к л ю ч е н н ы х  в одно событие. М а л ы ш и  не в состоянии 
р е ш и ть  этих задач и п о н я тн о для всех  вы р а зи ть  зад ум ан н ое 
соде р ж а н и е. О ни п р и м ен я ю т в рисовании те ж е  приемы , что 
и в лепке, в постройке: р и с у ю т  и зобр а ж е н и я  п р ед м етов  по всем у  
л и с ту ,  зач ер киваю т или р и с у ю т  вторично, когда  надо, чтобы 
п е р с о н а ж  перем ести лся. Л и с т  бум аги  и гр ает  т у  ж е  роль, что стол 
и дощ еч ка при л еп ке. Р и су н о к ,  в ы п о л н я ем ы й  так и м  образом, 
п р ед ст авл я ет  собой след ы  игры, пр оведенн ой в п р о ц е ссе  ри сова
ния, и после се око н ч ан и я  часто н епон ятен. Н о н а  п е р в ы х  порах 
та к о й  р п су н о к  у д о в л е т в о р я е т  малы ш а.

В  програм м е в ы д в и га ю т с я  оп ред елен н ы е тр еб ован и я  к рас
п о ло ж ен и ю  и зобр аж ен и й  в р и с у н к е  и ап п л и к а ц и и .

О б уч ая  детей п еред аче связного с о д е р ж а н и я  воспитатель  
п р е ж д е  всего у с т а н а в л и в а е т  п о сто ян н ы е п р о стр а н ств е н н ы е  от
нош ен ия: П И З, вер х, п р а в у ю , л ев ую  с т о р о н у  р и с у н к а .

Н аиболее пр осты м  д л я  д етей  я в л я е т ся  р азм е щ ен и е изобра
ж ен и й  в ряд на линии и полосе, пр оведенн ой у  н и ж н его  кр ая  
л и ст а  бум аги; при этом пр ед м еты  н а х о д я т ся  н а  переднем  плане. 
В  дальн ей ш ем  полоса зем ли или пола м о ж ет  бы ть  ш ире, за
н и м ат ь  п о ловину л и ста  и более, и дети р и с у ю т  п р ед м еты  не т о л ь 
ко переднего плана, но и н а х о д я щ и е ся  д а л ь ш е  —  н а  втором и 
тр еть ем  плане, р ас п о л а га я  и зобр аж е н и я  на всей  полосе. Т а к и м  
образом дети п о двод ятся  к передаче гл у б и н ы  п р о с тр а н с тв а  в ри
с у н к е  «

У с в о е н и е  ими р азли чн ы х способов р а с п о л о ж е н и я  и зо б р аж е
ний в пр остран стве  созда ет  новые возм о ж н ости  для вы р а ж ен и я  
с ю ж е т а ,  связного со д е р ж а н и я .
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г О тн о си тел ьн ая  И звестное со гл а со в ан и е  и зобр аж ен и й  в одной 
величин а «картине» н еобходим о и в отнош ении величи-

"р "д "м еГ о в ""* нь1 предметов.
С ам и  дети часто о к а з ы в а ю т с я  к этом у безр а з

личны: их не с м у щ а е т ,  что ц веток та к о й  ж е  вы соты , к а к  дерево, 
а девочка, г у л я ю щ а я  около дома, д о ст ае т  до кры ш и. О б уч ая  
детей п ередаче в ел и ч и н н ы х отнош ений, о б р а щ а я  их вн и м ан и е на 
жизненное со о тн о ш е н и е предм етов по величине, во сп и тате л ь  
постепенно д о б и в а ется  того, что д ети  н а ч и н аю т поним ать и п ер е
давать в и з о б р а ж е н и и  от н о си те л ь н у ю  вел и ч и н у  предметов.

В н ач а л е  дети  п е р ед аю т очень з н ач и т ел ь н ы е различия по в е 
личине, затем более тонкие, п р и б л и ж а ю щ и е с я  к д ей стви тел ь н ы м .

Д ви ж е н и е. П р и изменении п о л о ж ен и я  п р едм етов их ф орм а и 
величина не м е н я ю т ся .  О днако для того чтобы изобразить п р ед 
мет в ином, п р о стр а н стве н н о м  п о ло ж ен и и , н у ж н о  его иначе р а с 
положить на л и с т е  бум аги. Это т р е б у е т  поворота р у к и  при р и с о 
вании (а не л и с т а  бум аги, как иногда д ел аю т д е т и ) ,  разного 
поворота ч астей  в ап п л и к ац и и  и л еп ке.

И зо б р аж е н и я  п р едм етов р а с п о л а га ю т с я  б л и ж е  д р у г  к  д р у г у  
или в отдалении, п е р с о н а ж и  п о ве р н ут ы  д р у г  к д р у г у  лицом  или 
помещены спиной, с л е д у ю т  д р у г  за д р у г о м  или р а с хо д я т с я  в р аз
ные стор оны  и т. д. в зави си м о сти  от с о д е р ж а н и я  ри сун к а .

Д ети  д о ш к о л ь н о го  возраста  вн ач але р и с у ю т  ф и г у р у  человека, 
стоящ его лицом . Т о л ь к о  в 6 —  7 л ет  они н ач и н аю т п оним ать, в 
чем зак л ю ч а ет ся  различие в и зобр аж ен и и  человека, сто я щ е го  л и 
цом, спиной, боком. В  особенн ости т р у д н о  д а е т ся  детям  в р и 
сунке боковое по ло ж ен и е, т р е б ую щ е е  иного и зобр а ж е н и я  лица, 
положения р ук, ног, кор п уса.

П р осты е д в и ж е н и я  ф и гур ы  (п о д н я та я  или о тведен н ая  в сто 
рону р ук а )  м о гу т  п еред ать  дети п ятого  года ж изни. С л о ж н ы е  
д виж ения ч ел о век а  и ж ивотн ого, повороты  к о р п у с а  —  л и ш ь  с т а р 
шие дош кольн и ки .

В  л еп ке изобр ази ть  ф и г у р у  в д ви ж е н и и  д етя м  прощ е бл аго да ря  
пластичности м атери ала.

В  с ю ж е т н о м  р и сун к е , лепке, ап п л и к а ц и и  больш ей ч а с ть ю  
возникает н е о б хо д и м о ст ь  п еред ать  д е й ст в и е  (недаром и у ч а с т н и 
ков такой «картины» мы назы ваем  д е й с т в у ю щ и м и  л и ц а м и ).  Э то 
можно сделать , изменив п олож ение всего  п р ед м ета  в п р о стр а н с тв е  
или отдел ь н ы х его  частей: ж у к  м о ж ет ползти в т у  или и н у ю  
сторону, бабочк а  и птица летать, ры ба плавать. У  бабочки и 
птицы в по лете  р а ск р ы ва ю т ся  кр ы л ья, и зм е н я ется  их вид. М о ж н о  
изобразить человека, стоя щ е го  сп око й н о с о п ущ ен н ы м и  р ук ам и . 
Но если надо вы р ази ть, что он что-то дает д р уго м у, р у к у  его 
следует по д н я ть  и п р о тя н уть , т. е. и зм е н и ть  ее полож ение. Е1сли 
человек н аклон и лся, то сги б ается  в е с ь  к о р п у с ,  а р у к и  о п у с к а 
ются вниз и т. д.

В  пр огр ам м е п р ед усм о тр е н о об уч ен и е  детей передаче сп ер ва  
более п р о сты х, а затем более с л о ж н ы х  форм д ви ж ен и я.
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§ 3. Знания, умения, навыки 
по декоративной деятельности

К о м п ози ц и я узора и его цветовой строй п о д ч и н я ю тся  эстети 
ч еским  законом ерностям , к отор ы е постепен но с т а н о в я т с я  д о ст у п 
ны ми детям. В  связи с этим зан ят и я  д ек о р ат и вн ы м  рисованием и 
а п п л и кац и ей  сп о с о б ст в у ю т  ра.эвитию х у д о ж е ст в е н н о г о  в к уса .

В н ачале, в 3 ,5 —4 года, д ети  овладеваю т сам ы м и  просты м и 
н авы кам и  декоративной д ея тел ь н ости : р и т м и ч еск о е  повторение 
элем ентов (ук р а си л и  с а л ф е т о ч к у ,_ва р е ж к у ,  к у к л е  п л а т ь е ) ,  затем 
ч ередование п р о сты х элем ен тов ^лепестков —  п р и м а к п в а п и е  всем 
ворсом кисти  к бум аге , точек, полосок и т . п . ) .

Н а зан ят и ях  по а п п л и к а ц и и  дети р а сп о л а га ю т в определенном 
п о р я д к е  готовы е и зо б р а ж е н и я , однородны е по ф орм е, а затем и 
разн ы е по форме, величине, цвету.

С возрастом задачи у сл о ж н я ю т с я .  Д ети  4 —5 лет зак реп л яю т 
н а в ы к и  ритмичного р а с п о л о ж е н и я  элем ентов у з о р а  и форм, у ч а т с я  
си м м етр и ч н о м у р а с п о л о ж е н и ю  узора  на бум аге, и м е ю щ е й  ф о рм у 
к вад р ат а  (салф еточка, п л а т о ч е к ) ,  к р у г а  (тарелочка, блю дечко).  
Ч тоб ы  вы полнить  такой узор, ребенок д олж ен  у м е т ь  о х в а ти ть  весь 
л и ст  бум аги, найти угл ы , края, сер еди н у, а д л я  этого надо 
знать, что такое угл ы , с ер е ди н а  и т. д. В  п р о ц е сс е  создания 
у зо р а  н у ж н о  учи ть  р е б е н к а  с о п о с та в л я ть  о д и н а к о в ы е части. У с 
л о ж н я ю т с я  и элем енты , из к отор ы х стр о и тся  узор: вк л ю ч а ю тся  
ягоды , цветы, л и стья . Э то не какие-то  оп р ед ел ен н ы е цветы  и 
ягоды , а п р и дум а н н ы е сам и м и  детьми или взя т ы е ими из произ
веден ий д ек о р ат и вн о -п р и к л ад н о го  и с к усств а .

В  средней и ста р ш ей  г р у п п е  у с л о ж н я ю т с я  и ф орм ы , на к ото
р ы х  детей учат д ел ать  узор, и элементы, из к о т о р ы х  он с о ста в 

л я ется . В к л ю ч аю тс я  д уг и ,  разн оо бр азн ее с т а н о в я т с я  цветы, л и 
стья, узор  вы п о л н я ется  не то л ь к о  всей ки стью , но и кончиком вор
са. В се  узоры, которы е со с т а в л я ю т  дети старпш й гр уп п ы , как 
правило, сим м етричн ы .

В  подготовительн ой к  ш к о л е  гр у п п е  д етей  у ч а т  со ста вл я ть  
си м м етр и чн ы е и а си м м е тр и ч н ы е узоры . З н а ч и те л ьн о у сл о ж н я ю т с я  
элем енты  узора. В в о д я т с я  спирали, завитки, во л н и сты е линии. 
О б о гащ а ется  цветовая га м м а узора. В м е с т е  с тем с т а в и т ся  задача 
н а у ч и т ь  детей вы п о л н я ть  у зо р  в оп ределен ной цветовой гамме, 
х ар ак тер н о й  для того или иного вида народн ого декор ативного 
и ск у сс т в а :  ды м ковской, хо хл о м с к о й , городец кой ро списи, в те п 
л ы х  или холодны х то н а х  и т. п. З н аком ство  детей с разным и цве
там и и обучен ие п о л уч ен и ю  оттенков позволяет им использовать 
при составл ен и и  узоров не то л ьк о  основные цвета, но и оттенки. 
О т со ста вл е н и я  р и тм и ч н ы х узор ов  с п о вт о р я ю щ и м и с я  элем ентам и 
детей переводят к с о с та вл е н и ю  с и м м етр и чн ы х, а затем и а си м 
м етр ич н ы х композиций.

В  обучен ии д е к о р ат и в н о м у  твор честву  ш и р о к о  и с п о л ь зу ю т ся  
пр оизведения д екор ати вн ого  и ск у сс тв а .  При р ас см а т р и в а н и и  их
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внимание д етей  об рап щ ется  на к р ас о ту , изян|,ество, вкус ,  с к ото
рым они вы полнен ы . Д етей  учат в ы д ел я ть  входящ и е в узор  
,,лементы, о т м еч ать  их расп ол ож ен и е, с оч е та н и я цветов и особ ен 
ности ком позиц ии, т. е. уч а т  ви деть  и в ы д ел я ть  вы р ази тел ьн ы е 
средства д ек о р ат и в н о го  и с к усств а .

§ 4. Знания, умения и навыки по технике 
рисования, лепки, аппликации

И зобр аж ать  п р едм еты , явления, со зд а в ат ь  узоры, воп л о щ ать  
в рисунке, л еп ке, а п п л и кац и и  з ад ум ан н о е  дети м о гут  л и ш ь  при 
условии овл аден и я  те хн и к о й  к а ж д о го  вида изобразительной д е я 
тельности. Н е см о тр я  на то что те хн и ч е с к о е  исполн ение работ не 
я вляется  главн ы м , овладение п р ави л ь н ой  и разнообразной т е х 
никой необходим о.

Л е п к а .  В  л еп ке необходим о р а зв и в ат ь  та к и е  д в и ж е н и я  рук, 
которые позволяли бы детям  п р еоб р а зовы вать  ком ок глины, п л а с 
тилина, п о л у ч ат ь  из него разнообразны е форм ы, создавать  изоб
ражения.

Д ети  п о сте п ен н о  овл адеваю т от щ и п ы ван и е м  м ал ен ьк и х ком оч 
ков глины от больш ого, с к ат ы ва н и ем  п р ям ы м  д ви ж ен и ем  ( п а 
лочки, ц и л и н др ы  и т . п . ) ,  к р угооб р а зн ы м и  д ви ж е н и я м и  (ш а ри ки , 
ягодки, мячи и т . д . ) .  О ни у ч а т с я  с п л ю щ и в а т ь  ком очки, в д а в л и 
вать, о т тя ги в ат ь  м е л к и е части и д ета л и  изобр аж ен и я. И х о б уч а ю т 
разнообразным п р и ем ам  леп ки п а л ьц ам и , и сп ол ьзо ван и ю  стек и, 
учат л еп ке по ч астя м  и из целого к у с к а .  Б л а го д а р я  этом у д ети  
получаю т в о зм о ж н о сть  перед авать  более т о н к и е  особенн ости  ф о р 
мы предметов (в ы п у к л о ст и ,  у г л у б л е н и я ) .

О владен ие те х н и к о й  леп ки с п о с о б ст в у е т  развитию  д ви ж е н и й  
руки, по зволяет  д етя м  п еред ать  в этом виде изобразительн ой д е я 
тельности р азн оо бр азн ы е предметы  д ей стви тел ь н о сти , и зобр аж ать  
неслож ны е с ц е н к и  из ж изни и сказок.

Р и с о в а н и е .  П р е ж д е  всего н еоб хо ди м о н ауч и т ь  детей  п р а 
вильно д е р ж а т ь  к а р а н д аш , кисть , мелки в р уке . С ам и  дети этом у 
н аучиться  не м о гут.  Н е ум ен и е п р ави л ь н о  д е р ж а т ь  к а р а н д а ш  и 
кисть тормозит р азви ти е р и совал ьн ы х д ви ж е н и й  и з а т р у д н я е т  
создание и зобр аж ений.

Д ети  д ол ж н ы  н а уч и т ьс я  д е р ж а т ь  к и с т ь  и каранд аш  -тремя 
пальцами (м е ж д у  больш им  и средним , п р и д е р ж и в а я  с в е р х у  у к а 
зател ьн ы м ), р ук а  при .этом до л ок тя  л е ж и т  па столе или м о ж ет 
быть п р ипод нята, о п и р а яс ь  на р и с у ю щ и й  к а р а н д аш  (или к и сть , 
мелок и т . п . ) .  Р и со в а т ь  каранд аш ом  с разны м наж им ом  (легко 
касая сь  бум аги  д л я  п о луч ен и я с в е т л ы х  от тен к о в  и топких, л ег к и х  
линий и более с и л ьн о  н а ж и м а я  для п о луч ен и я  я р ко го  цвета и 
сильн ы х эн е р ги ч н ы х л и н и й ).  Это по зволя ет  доби ваться  в ы р а зи 
тельности ли ни й  и изображ ения, та к  к а к  ли н и я  —  один из осн о в
ных ком пон ен тов р и с ун к а .  При ри сован и и  к и сть ю  детей у ч а т  
вести линии всем  ворсом и концом его для п о луч ен и я  ш и р о к и х  и 
то п к и х  линий.
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Д ете й  учат  п р ави л ь н ы м  прием ам  з а к р ап ш в ан и я  изображений 
(пр овод ить  линии в одном напр авлени и , не м ен яя  его в пределах 
одного контура, не вы вод и ть  ш т р и х и  за пр ед елы  ко н тур а ;  пере
д ав а я  гл а д к ую  ф а к т у р у ,  з а к р а ш и в а т ь  без пр осветов, а ш ер о хо 
в а т у ю  —  с п р осве та м и ).

Д ети  пр иобр етаю т у м е н и я  р е гул и р о в а ть  д л и н у  ш тр и х о в  и 
л и н и й  с целью и.зображения предметов, их  ч астей  и ф а к 
тур ы .

Д ети  усв а и в а ю т разли чн ы е способы  работы к и с т ь ю  и краскам и; 
по с у х о м у  фону, по в л аж н о м у, способом разм ы вк и . И х  уч а т  сме-

В ш и в а ть  кр аски с белилам и (в гуа ш и ) и разводи ть  их водой
Д ; (в аквар ели ) для п о луч ен и я  различны х о т т е н к о в  цветов; исполь-

зовать  разные способы  р и сован и я и п о л у ч ен и я  оттен ков цвета, 
п р и м ен ять  при создании и.зображенйя разн ы е т е х н и к и  (простой 
карандап! и кр аски  —  г у а ш ь ,  акварель; ц в е тн ы е восковы е мелки 
и г у а ш ь  или а к в ар ел ь  и т . п . ) .

О владен ие техн икой р и сова н и я развивает д в и ж е н и я  руки, по
зволяет детям свободно о т р а ж а т ь  в р и с у н к е  свой твор ческ и й  за
мысел, создавать  и н т ер е сн ы е в ы р ази тел ьн ы е р и с у н к и .

А п п л и к а ц и я .  Д е т е й  м л а д ш и х во зр а сто в  у ч а т  наклеи вани ю
I - го товы х геом етр ич ески х ф и г у р  и изображений, п р ави л ь н о  приме

н яя  приемы  н а м азы ва н и я  их  клеем, н а л о ж е н и я  на б у м а г у ,  п р и 
ж и м а я  плотно н а к л е и ва ем ое изображение с ал ф е т к о й .

Н ач иная  с 4 — 4,5  лет д етей  у ч ат  п р ави льно д е р ж а т ь  н о ж н и ц ы  и 
резать  ими б ум агу.  В в ы р езы ван и и  у ч а с т в у ю т  обе р уки ; левая  д е р 
ж и т  и поворачивает л и сто к  б ум аги , правая д е й с т в у е т  нож ницам и.

Д ети  овладеваю т с л е д у ю щ и м и  приемам и; р езан и е б ум аги  по 
прям ой, наискось, з а к р у гл е н и е  углов, в ы р е з ы в а н и е  о к р у гл ы х  
форм, вы резы вание о д и н а к о в ы х  изобраДОений и ч асте й  из бум аги, 
с л ож ен н ой  вдвое, си л уэ т н о е  вырезывание н а  глаз и др. Д о ш к о л ь 
ники создаю т в а п п л и к а ц и и  предметные, с ю ж е т н ы е  и д ек о р ат и в 
ны е композиции.

П рочное овладение т е хн и ч е ск и м и  н а в ы к а м и  и у м е н и я м и  т р е 
б у е т  д л и тел ь н ы х и с и с т е м а т и ч е с к и х  у п р а ж н е н и й .  Х о р о ш е е  вла
д ен и е техн икой и зо б р аж е н и я  д елает п р о ц е сс  созда н и я рисунков, 
лепки, аппликации свободны м  и п р иятны м  д л я  ребенка, повы- 
пшет его интерес к д е я т е л ь н о с т и  я т в о р ч е с к и е  возмож ности.

У п р а ж н е н и я  в т е х н и к е  изображения п р о в о д я т с я  не изолиро
ванно, а в процессе р е ш ен и я  и зобр ази тел ьн ы х задач на каж дом  
занятии с детьми, не м е ш а я  творческой р а б о т е ,  а по м огая  и сп о 
со б с т в у я  ей.

Г л а в а  5

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

У с п е х  воспитания и о б уч ен и я  во м*ногом з а в и с и т  от того, какие 
м етоды  и приемы и с п о л ь зу е т  педагог, ч т о б ы  д о н е ст и  до детей 
о п ределен ное содерж ан и е, сформировать у  м и х  знания, ум е н и я  и 
н авы ки, а та к ж е  сп особ н ости  в той или иной об л асти  деятельн ости .
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П од методами о б у ч ен и я  изобразит ельной деятельности и конст
руированию  детей до ш к ол ьн о го  возраста следует понимать с и с 
тему дейст вий педагога, орга н изу ю щ его практ ическую  и позна ва
тельную деятельность детей, которая напр авлена на у св о е н и е  
содерж ания, о п р ед ел ен н о го  «П рограм м ой воспит ания в детском

саду»-
Т р а д и ц и о н н о  методы  обуч ен и я к л а с с и ф и ц и р у ю т с я  по т о м у  

источнику, из которо го дети п о л уч аю т знания, навы ки и ум ен и я , 
по тем сред ствам , с п о м ощ ью  к о т о р ы х эти знания, навы ки и у м е 
ния п р еп о д н о ся тся . Т а к  к а к  дети д ош к ол ь н о го  возраста п р и о б р е
тают знания в п р о ц е ссе  н е п оср е д ствен н о го  в о с п р и я ти я  п р едм етов 
и явлений о к р у ж а ю щ е г о  и из сооб щ ен и й  (об ъ ясн ен и я, ра сск аза)  
педагога, а т а к ж е  в н еп осредствен н о й  п р ак т и ч е ск о й  доятел1>ностп 
(кон струи ро ван и я, рисования, л ен ки и т . п . ) ,  то вы д ел я ю тс я  м е
тоды н а г л я д н ы е ,  с л о в е с н ы е ,  п р а к т и ч е с к и е .

Н. К. К р у п с к а я  указы вал а :  «М етод ика п р еп о да ван и я о р га н и 
чески с в яза н а  с сам ой сущност ью п реп одаваем ого предмета... 
методика ор га н и ч еск и  с вязан а  с зн а н и ем  объекта воздейст вия, 
т. е. того ч еловека, р ас тущ его , р азв и в аю щ его ся ,  к к отор о м у  она 
применяется» *.

Р у к о в о д с т в у я с ь  этим ука зан и ем  п р и м ен и тел ь н о к о б р а зн ом у  
х ар ак тер у  изобр азительн ой д е я те л ь н о с ти  и ярко в ы р а ж е н н о м у  
игровому о т н о ш е н и ю  детей к образу, игровы м  проявлениям  в 
процессе и зо б р а ж е н и я  и но его окончан ии, сл е д уе т  вы д ел и ть  
и г р о в ы е  п р и ем ы  обучения.

П рием ам и о б у ч ен и я  в совет ской дидакт ике называют отдель
ные детали, сост авные части метода. Н ан р и м ер, показ и л л ю ст р а 
ции или п р ед м ета  в п р оцессе  и зо б р а ж е н и я  с целью у то ч н е н и я  
п редставлений ребен ка  о форме, величине, цвете или д р у г и х  
качествах п р ед м ета  (если ребенок в чем -то за т р у д н я е тся )  я в л я 
ется приемом обуч ен ия.

Методы и п р и ем ы  об уч ен и я н а х о д я т ся  в д и ал ек ти ческ ом  
единстве и м о гу т  переход и ть  один в д р уго й . Т а к ,  показ нового 
способа и з о б р а ж е н и я  от н о си тся  к методам, а показ знаком ого 
способа и зо б р а ж е н и я  ребенком у  доск и  или и н д и ви д уал ьн ы й  
показ педагогом в п р оц ессе  зан яти я  том у, кто  в этом н у ж д а е т с я  
(например, р ебен ку, с трудом  у с в а и в а ю щ е м у  способы  и з о б р а ж е 

ния или п р о п у с т и в ш е м у  много за н яти й  и забыви1ему этот с п о 
соб), мож но н а зв ат ь  приемом об уч ен и я.

В ы бор восп и та те л ем  методов и пр ием ов пр оведения того или 
иного зан яти я  зав и с и т  от ряда о б ст о я тел ь ст в .  П р еж д е всего он 
оп ределяется  ц е л ям и  и задачами к о н к р е тн о го  занятия, в дан ном  
случае со д е р ж а н и е м  обуч ен и я ри сован и ю , л еп ке, ап п л и к ац и и  и 
к он струирован ию . Отбор методов т р е б уе т  у ч е та  сп ец и ф и ки  вида 
Деятельности, а т а к ж е  знания в о з р а с т н ы х  особенн остей  детей и 
Уровня и х  о в л а де н и я  деятел ьн остью .

* К р у п с к а я  Н. к. М етод11Ч1ч к1и> .ч ам стк и . — Под. соч., т, 3, с, .')50— 557.
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Р исование, ленка, а п п л и к а ц и я  вк л ю ч аю т два рода действий: 
внеш ние, т. е. д ви ж е н и я , производим ые р у к а м и  нри выполнении 
рисунка, вы р езы ван ии или л еп ке ф и г у р к и , и вн утр ен н и е: вос
пр иятие предмета или карти н ки , п р о дум ы в ан и е  того, что и как 
с л е д у е т  делать, п р ед ст ав л ен и е  того, что д о л ж н о  получ иться, 
и т. д. Методы о б уч ен и я  д ол ж н ы  бы ть н а п р ав л е н ы  на р уководство 
как  внеш ним и, та к  и в н утр ен н и м и  дей стви ям и , об еспеч и ваю щ и м и  
вы полнен ие .задания педагога  и развитие д етск о го  изобразитель
ного творчества.

Задача совер п н ш ствова н п я  методов во с п и та н и я  и обучения, 
п о ставл ен н ая  на X X V  съ езде К П С С ,  о б язы вает  уто ч н и т ь  и мето
ды обуч ен ия изобразительн ой деятельности в д етском  саду, при
вести  их в со о тв е тств и е  с тр ебован иям и ж изни.

В  этом с л уч а е  т р ад и ц и о н н а я  к л а сс и ф и к ац и я  методов обуч ен ия 
с та н о в и тся  узкой, не п о звол я ю щ ей  ре ш и ть  все задачи обуч ен ия 
изобразительной д ея тел ь н о с ти ,  о б ъ я сн и ть  н а п р ав л е н и е  д ея тел ь 
ности педагога.

Б олее совер ш ен н ой  я в л я е тся  новая к л а с с и ф и к а ц и я  методов, 
разрабо тан н ая  в п о сл ед н и е годы* и в о ш е д ш а я  в д и д а к т и к у  со
ветск о й  школы.

У к а з а н н а я  к л а с с и ф и к а ц и я  вклю чает с л е д у ю щ и е  методы о б у
чения:

1) инф ор м ац и он н о-р ец еп ти вн ы й ;
2 ) реп ро дукти вн ы й ;
3 ) и ссл е д ова те л ьск и й ;
4 ) эвристический;
5 ) метод проблем ного излож ения^.

К а к  ж е  и с п о л ь зу ю т ся  н азван ны е вы ш е тиетоды в обучении 
дош кольн и ко в изобразительн ой д еятельности?

В  изобразительной дея тел ь н о сти  дети о т р а ж а ю т  предметы  и 
явл ен и я  о к р у ж а ю щ е г о  мира, сод е р ж ан и е м у з ы к а л ь н ы х  и л и т е р а 
т у р н ы х  произведений, п о этом у д ея тел ь н о сть  во сп и та те л я  долж на 
б ы ть  н аправлена на о р га н и зац и ю  и обесп еч ен и е в о сп р и яти я  и 
по н и м ан и я  этого с о д е р ж а н и я . С этой целью  в о сп и та те л ь  при
м е н я ет  и н ф о р м а ц и он н о-р ец е п ти вн ы й  ̂  метод (иногда его на
з ы в а ю т об ъ я сн и те л ь н о -и л л ю ст р а ти в н ы й ).  Он о р ган и зует  н а 
блю дение детей, об сл е д о ван и е  предметов, и г р у ш е к ,  готовых 
построек, которы е п р ед ст о и т  п еред ать  в к он стр у и р о в а н и и , изобра-

1

‘ См.:  Л е р н е р  И. Я .,  С к а т к и н  М. Н. Методы об у ч ен и я .  — В кн.:  .Д и д а к т и 
ка средней  И1КОЛЫ, П од ред. М. Л. Д а н и л о в а  и М. Я. С ки т кнц а .  М., 1975.

Под методам и  обуч ен и я  н а з в а н н ы е  авторы  иони.мают с и с т е м у  действий  учи
т еля ,  ор га ни зу ю щ ег о  п р а к т и ч е с к у ю  и п о зн а в а т е л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  ученика ,  
к о т о р а я  устойчиво  ведет к у сво ен и ю  с о д е р ж а н и я  о б р а з о в а н и я .

 ̂ Следует  с р а з у  о тм ети ть ,  что метод  п роблем н ого  и з л о ж е н и я ,  по мнению 
д идактов ,  не м о ж ет  б ы т ь  и сп о л ь зо в ан  в о буч ении  д о ш к о л ь н и к о в  и м лади 1их 
1нк о л ьн ик о в :  он н р п м е ни м  лиим. для  стариш.ч 1пко.:|ьнико,в (см.:  Л е р н е р  И. Я. 
Д и д а к т и ч е с к а я  си сте м а  методов  обуч ения .  М., 197(1).

 ̂ Р е ц е п ц и я  — в о сп р и ят и е .
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жснии, о р га н и з у е т  р а ссм ат р и ван и е  карти н и иллю страц ий, не
сущ и х детям  и н ф ор м ац и ю  о пр ед м етах  и явл ен и ях.

В п р о ц е ссе  н а б л ю д е н и й ,  р а с с м а т р и в а н и я  предметов, 
картин, и л л ю стр ац и й , об следован и я д ети  з н ак о м ят ся  с п р ед м е
тами и явл ен и я м и  о к р у ж а ю щ е й  д ей ств и тел ь н о сти .  К  пр оведен и ю  
наблюдения, р ас см а т р и в а н и я  во сп и та те л ь  д олж ен  хоро ш о под
готовиться: в ы б р а ть  объект, реш ить, как  к н ем у л у ч ш е  подойти, 
чтобы детям  были хо р о ш о  видны все его  части; п р одум ать, к аки е 
вопросы он задаст, чтобы н а п р ави ть  вн и м ан и е детей на те стороны  
объектов наб лю ден и я , которы е н у ж н о  б у д е т  передать  в и зо б р а ж е
нии. У ч и т ы в а я  небольш ой объем вн и м ан и я  детей 3 —7 лет, о т 
сутстви е у м е н и я  долго и сосред ото чен н о р ас см ат р и в а ть  предмет, 
целесообразно п р овод и ть  кор отк и е но времени н аблю дения, но 
возвращ аться  к п р ед м ету  2 —3 раза, по степ ен н о р ас ш и р я я  п р ед 
ставления детей о нем. Н априм ер, чтобы уто ч н и т ь  п р ед ст ав л ен и я  
об ули це города, ко т о р ую  п р ед стои т изобразить в р и с у н к а х ,  
следует п р овести  д ва-тр и  н аблю дения. В н ач ал е  об рати ть  вн и м а 
ние на то, что на ул и ц е  (на одной ее стороне, как  это дети 
буд ут  р исовать) в ы т я н ул и с ь  в ряд н е ск о л ь к о  домов, перед домами 
расположен тр о туа р , по котором у х о д ят  люди, а б л и ж е к  детям  
(они с тоя т на п р отивоп олож ной с тор он е у л и ц ы ) —  дорога, по к о 
торой е д у т  м аш ин ы . Н а зы ва ть  эти части ули цы  надо не то роп ясь, 
давая детям  возм о ж н о сть  посм отр еть  на к а ж д у ю  из них, п о н я ть  и 
запомнить осн о вн ы е стро ен и я  и их соотнопш ние. При повторном 
наблюдении в а ж н о  о ста н о ви ться  на каж до й  части более подробно, 
растниряя и уто ч н я я  пр едставлен ия детей. Т а к ,  в этот раз н у ж н о  
подчеркнуть, что дома иа ули ц е разны е по высоте, длине, ц вету, 
у них разны е окн а и двери; обрати ть  вн и м ан и е детей на то, какой 
величины лю ди по ср а вн ен и ю  с домами, как разнообразны  м а ш и 
ны (последнее мож но перен ести  на с л е д у ю щ е е  н а б л ю де н и е).  При 
наблюдениях очень важ н о д авать  э ст е т и ч е с к у ю  х а р а к т е р и ст и к у  
предметов.

Особой ор ган и зац и и  тр еб ую т наблю дения, цель которы х —  
ознакомление детей с окружаюш,ей жи:п1ью.

И зм енен ия в природе п р о те к аю т медленно. Чтобы у  детей 
слож ились  о н и х  отчетливы е п р ед ставл ен и я, необходим ы  д л и т е л ь 
ные си ст е м а ти ч е ск и е  наблю дения, которы е п р оводятся  на п р о г у л 
ках и э к с к у р с и я х .

С тр о и тел ь ст в о  —  ти п и ч н ая  к ар т и н а  лю бого угол к а напшй 
страны. Д ети  и м ею т возм о ж н ость  наб лю дать, как возвод ятся  зда
ния, т р у д я т с я  строители. О зн аком л ен и е с изменением облика 
||;^пJиx городов, поселков, ул и ц  т а к ж е  трс^бует си стем ати ч н о сти  и 
последовательности. Т о л ь к о  при этих  у сл о в и я х  у  детей с л о ж а т с я  
Я' пые, отч ет л и вы е п р едставлен и я о д ан н ы х  явл ен и ях, и они 
см огут о т р а зи т ь  их в своей п р ак ти ч е ск ой  д еятельности .

Н еобходимо а к ти ви зи р о вать  детей во время наблюдений, об- 
^>aп^aяcь к ним с вопросам и, пр ед лагая  р а сск азы в а ть  о том, что 
они видят, д а в а ть  х а р а к т е р и ст и к у  пр ед м етов и явлений. Т о г д а
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п о луч ен н ы е детьми зн ан и я  и п р ед ставлен и я б у д у т  более осознан
ными и глубокими.

П роводить н аб лю ден и я н у ж н о  ж иво, эм оцион ально, п р обуж дая  
эст ети ч еск и е  ч ув ств а  д етей  (подчеркивая к р а с о т у  наблю даем ы х 
явлений, предметов: ч етко сть , п л астичн ость , и зя щ еств о  формы, 
яр к о сть , разнообразие или сд е р ж а н н о ст ь ,  ст р о го с т ь  цвета, п астел ь 
н у ю  м я г к у ю  га м м у и т . п . ) .

О собо сл ед уе т  вы д ел и ть  ор га н и зац и ю  о б с л е д о в а н и я  пред
метов, пр ед л агаем ы х для изобр аж ен и я

О бсл едов ан и е  —  это орган изован н ы й педагогом  п р о ц есс  в о с 
прият ия предмета. О р г ан и зац и я  зак л ю ч а ет ся  в том, что педагог в 
стро го  определенной п о сл ед ова тел ь н о сти  вы д ел яет  с то р о н ы  и свой
ств а  предмета, которы е д о л ж н ы  усв о и ть  дети, чтобы затем у с п е ш 
но о с у щ е с т в и т ь  п р о ц е сс  изобр аж ения, со зда н и я  ко н стр ук ц и и . 
В  п р оцессе  такого в о с п р и я ти я  у  детей ф о р м и р у ю т с я  отчетливы е 
п р ед ставлен и я о те х  с в о й с т в а х  и ка ч е ст в ах  п р едм етов, которые 
ва ж н ы  для п о сл ед у ю щ е го  и зобр аж ен и я (о форме, величине, 
стр о ен и и  и цвете п р е д м е т а ) .  Н у ж н о  учи ть  детей  восприн им ать. 
С а м о сто я те л ьн о  они не м о г у т  овладеть этим пр оц ессом . Ф орм а, 
строение, цвет п р еж д е всего  в о сп р и н и м а ю т ся  зрительн о, поэтому 
п р ед м еты  сначала р а с см а т р и в а ю т ся .  Д л я  у т о ч н е н и я  т а к и х  свойств 
предметов, как объем ная форм а, величина, к ач е ство  п о верхн о сти  
(ш ер охова тость , г л а д к о с т ь ) ,  т р е б у е т с я  н а р я д у  с рассм атр и ван и ем  
и о щ уп ы в ан и е  —  о с я за те л ьн о е  восприятие.

В о с п и та тел ь ,  н ач и н ая  обследование, о б р ащ ает  вн и м ан и е детей 
на п редм ет в целом, п о д ч ер к и ва я  его эст ети ч ес к и е  качества: 
«П осм отрите, как ая  у  нас наряд н ая, к р а с и в а я  к ук л а » ,  —  гово
рит он. Или: «Вот какой  серы й , п у ш и ст ы й  зай ч и к п р искакал  
к нам». Д ав  возм о ж ность  п о лю б о вать ся  и гр у ш к о й  (п р ед м етом ), 
педа гог  подводит детей к а н а л и зу  в осп р и н и м аем ого  предмета, 
вы д ел ен и ю  его свойств: ф о рм а  основн ой части, ее величина, ф о р 
ма и величина д р у г и х  ч асте й , их  р а сп о л о ж е н и е по отн ош ен и ю  к 
главной части (строение п р е д м е т а ) ,  цвет. Ц вет  м о ж н о вы д елять  
не всегда, а л и ш ь  в т е х  с л у ч а я х ,  когда, надо п о зн ак ом и ть  с ним, 
зак р еп и ть  знания детей о нем, когда его н у ж н о  п е р е д а ть  точно. 

Е сл и  ж е  цвет хоро ш о зн аком  детям  или передача  его не входит 
в з а д а ч у  и зобр аж ения (н ан р и м ер, в л е п к е ) ,  а т а к ж е  если дети 
м о гу т  вы брать цвет по св о е м у  ж еланию , то о п р е д е л я т ь  его при 
обследовании предм ета не сл ед уе т . В зак л ю ч ен и е обследования 
вновь  об р а щ ается  вн и м ан и е на целостны й облик п редм ета.

О бследование о к а зы в а ется  эф ф екти вн ы м  то л ьк о  во взаим о
связи  со с л о в о м ,  у к а зы в а ю щ и м  детям, на что см о т р ет ь  и что 
восп ри н и м ать. Надо помочь д етя м  оп ределить ф о р м у, цвет, по
знаком ив их с назван и ям и  форм и цветов, затем н а п р ави т ь  на 
ср а вн ен и е форм, пропорций, обобщ ен ие свой ств  предм етов. В аж н о

‘ М етодика  п р оведения  о б с л е д о в а н и я  подробно о п и с а н а  в кн.:  Сенсорное 
в о с п и т а н и е  в детском саду. Под ред. Н. П. С а к у л и н о й  и Н. Н. П одд ьякова .  
М., 1969, с. 4 5 - 1 1 0 .
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при этом а к ти в и зи р о в а ть  детей: с п р а ш и в а т ь  их, пр едлагать  им 
называть, оп ред еля ть, сравнивать.

При р а ссм ат р и в ан и и  предмета на по м ощ ь с л о в у  пр и вле к ается  
жест: восп и тате л ь  обводит рукой ф о р м у  предмета, как бы р и с у я  
ее контур, о х в а т ы в а е т  ее рукам и, н а ж и м а я  на места угл у б л е н и й , 
как бы вы л еп л и в ая  ее. Д ети  с л е д у ю т  взором за д ви ж ен и ям и  р у к  
воспитателя и я сн е е  п р ед ст ав л я ю т себе возм о ж н ы й  пр оц есс  изоб
ражения. А  затем восп и тате л ь  пр ед л агает  всем детям  ж есто м  в 
воздухе п о к аза ть  ф о р м у  предм ета —  «обрисовать» к о н ту р  его или 
(для п о сл ед ую щ е го  изобр аж ен и я в л еп к е)  д в у м я  р ук а м и  к а к  бы 
показать м а с су  и объем его. Т о л ь к о  а к ти в и з а ц и я  детей в п р оц ессе  
обследования об еспеч и т его эф ф екти вн ость .

О бследование надо законч ить  так, чтобы детям  было понятно, 
как п р и ст уп и ть  к созданию  изобр аж ения. Ц елесообразн о сп р о си т ь  
детей, с чего они н а ч н у т  рисовать  (леп и ть, вы р езы вать  и н а к л е 
ивать, а если об сл е д о в а л а сь  п о стр о й к а  д л я  п о сл ед ую щ е го  ко н 
струирования, то к о н с т р у и р о в а т ь ) .

Та к о й  переход  к п р о ц е ссу  создания и зобр а ж е н и я  подводит 
детей к эл ем ен т ар н о м у планир ован ию  св о и х  д ействий. У ж е  во 
второй младш ей и сред н ей  гр уп п а х  в осп и та те л ь, р а сск азы в ая  и 
показывая д етя м  п о сл ед овател ь н о сть  дей стви й , п р и уч ает  их д ей 
ствовать в о п ределен н о м  порядке. В о п р о сы  и н а пом инания в 
процессе создани я и зобр аж е н и я  вед ут  ребенка, пом огаю т всп о м 
нить и уто ч н и т ь  п о рядок работы. Е сл и  во сп и та те л ь  п о стоян но 
уделяет этом у вним ан ие, тогда в с т а р ш е й  и подготовительной 
группах дети п о сте п ен н о  овладею т этим ум е н и ем  и сам и м о гут  
спланировать оч ер ед н о сть  свои х дей стви й , оп р ед ел и ть  их н а 
иболее ц е л есо о б р азн ую  по след овательно сть.

Т а к  ж е  к а к  о б сл е д ован и е предмета, и гр у ш к и , проводится  об
следование к ар т и н к и , ил л ю стр ац и и  (в том сл уч а е , если нельзя  
рассмотреть, н ап р и м ер , и зобр аж ение п а ро хо да, людей, ж и в о тн ы х  
в движ ении и т. п . ) .

Орган изован но д ол ж н о пр оходи ть  и в о с п р и я ти е  образцов н а 
родного д екор ати вн о-п р и кл ад н о го  и с к у с с т в а ,  которы е п р ед л а 
гаются детям д л я  воспроизведения. О б сл е д о в а н и ю  п о двер га ю тся  
элементы, с о с т а в л я ю щ и е  узор, их р ас п о л о ж е н и е  на предм етной 
форме, цвет о т д е л ь н ы х  элем ентов и ц ве товы е сочетания.

Готовые о б р а з ц ы ,  созданн ы е восп и та тел ем , в обучен ии 
изобразительной д е я те л ь н о с ти  п р и м ен я ю тс я  к р ай н е редко, л и ш ь  
в тех сл уч а ях ,  когда  нет возм ож ности п о к азать  детям  предмет, 
и гр уш к у  или и л л ю стр ац и ю . И зготовлен н ы й  восп и тателем  (а не 
худож н иком ) образец не имеет х у д о ж е ст в е н н о й  ценности, а с л е 
довательно, не м о ж е т  с л у ж и т ь  целям эст ети ч еск о го  воспитания, 
^ а щ е  готовый образец п р и м ен я ется  в обуч ен и и  ко н стр уи р о ван и ю .

°Разец, по к о т о р о м у  б у д е т  со зда ват ься  по стр ой ка , н у ж н о  об сл е
довать с детьми. О р г а н и з а ц и я  его во с п р и я ти я  д о л ж н а  п р е д ш е с т 
вовать вы полнен ию  д еть м и  п р ак т и ч е ск и х  д ей стви й  по с о о р у ж е 
нию постройки.
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З н аком ство  с новы м и приемами (сп о со б ам и ) изображен 
т а к ж е  п р ои схо ди т при помош,и инф ор м аци он н о-р ецепти вн ого  
метода.

П о к а з  с п о с о б о в  д е й с т в и я  и гр ает  в а ж н у ю  роль в 
обучении детей д о ш к о л ь н о го  возраста рисованию , лепке, ап п л и 
кации и к о н с тр уи р о в ан и ю . М ален ький ребенок только начинает 
овладевать изобразительн ой д ея тел ь н о с ть ю . Он долж ен  усвоить, 
как правильно п о льзоваться  и н стр у м ен та м и  и .материалами 
(кисти, карандаш и, стек и , нож ницы , к р а ск и , цветны е восковые 
мелки и д р .) .  Д ети  пе зн аю т способов передачи формы предметов 
в р и сун ке, ап п л и к а ц и и , лепке. Они не знаю т, как н у ж н о  поставить 
кирпичики, чтобы п о стр о й к а  приобрела у ст о й ч и в о ст ь . Чтобы дети 
овладели форм ообразую тцим и д ви ж е н и я м и  р ук и  (направленны ми 
на перед ачу  в р и с у н к е ,  лепке, ап п л и к а ц и и  ф орм ы  предметов), 
способам и создания и зобр аж ен и я, им эти способ ы  н у ж н о  показать 
и х)бъяснить.

Б ы л о бы неправил1,но п о к азы ва ть  способ ы  изображ ения на 
каж дом  занятии. Это надо делать  л и ш ь  тогда, когда тот или 
иной прием (способ) и зобр аж ен и я в ст р е ч а е т с я  впервые.

В  тех  ж е  с л у ч а я х ,  когда какой-то пр ием  у ж е  знаком д е
тям, п оказы вать  его не сл ед ует. П о ст о ян н ы й  показ способов 
изобр аж ения л и ш а е т  д етей  активности, п р и води т к п ассивно м у 
повторению  восп ри н ятого . Н у ж н о  у ч и т ь  детей, восприн им ая те 
или иные сведени я, способ ы  дей стви я, со о тн о си ть  пх с теми

которы е они узнали, усвоили 
раньш е, у с т а н а в л и в а т ь  взаим о
связ!. нового с у ж е  известным. 
О п и р ая с ь  на тех детей, которы е 
хоро пю  ос в аи в аю т новые прие- 
■мы, с л е д у е т  ВЕлзывать их к 
доске для н ап о м и п ан и я  н у ж н о 
го приема. П1)едварительп() 
целесообразно п р ед л ож и ть  всем 
п одум ать, что у ж е  т а к ж е  рисо
вали, леп или, вырезали, пока
зать р ук а м и  в воздухе, как это 
делали. Т а к и е  приемы обуче
ния с п о с о б с т в у ю т  ф орм ирова
нию обш,их способов, пригод
ных не для одного случ ая, а для 
всех с х о д н ы х .  В  р е зул ь та те  дети 
п р и обр ета ю т возм о ж н ость  сам о
с то я те л ьн о  и зобр аж ать  ш иро
кий к р у г  п р едм етов и явлении 
д ей ств и тел ь н о сти .  Создается 
основа для развития творче
ства.

П оказ сп особ ов изображе-
Рис.  1. П о к аз  ребенком  на доске  у с в о 

ен н ы х  приемов  и зо б р а ж е н и я .
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нпя м о ж ет б ы ть  полным, когда  в о сп и та те л ь  по сл ед овател ьн о 
создает и зобр а ж ен и е. Н априм ер, зн аком я детей с прием ом  в ы р е 
зывания о д и н а к о в ы х  форм, деталей из бум аги, слож ен н ой  г а р м о ш 
кой, во сп и тате л ь  п о казы вает с п особ  ск л ад ы в а н и я  полоски бум аги  
Р 3 —4 раза гарм ош кой, затем пр оц есс  вы р езы ван и я  (к р уж о ч к о в,  
листочков), хо тя  эти приемы у ж е  знаком ы  детям. В зак л ю чен и е 
он д ем о н стр и р ует , что п о луч и л ось  в р е зул ь та те  использо ван и я 
такого приема. В ряде сл уч аев , когда н у ж н о  напом нить  л и ш ь  
какую-то ч асть  с л о ж н о г о  приема, педагог п р и бегает  к ч ас ти ч н о м у  
показу. Т а к ,  на следую нц'м  зан яти и , когда  детям п о т р е б у е т с я  
получить н е ск о л ь к о  од и н аковы х форм, сп особ  в ы р езы ван и я  к о т о 
рых они усв о и л и  ранее, восп и та те л ь  ш ж а зы вае т, как  надо для 
;)Т0Г0 с л о ж и т ь  б у м а г у ,  а сам о вы р езы ван и е  п р ед оставл я ет  детям  
осуп(ествить с ам остоя те ль н о . И сп о л ь зо ван и е  частичного показа 
позволяет п е д а го г у  ак ти ви зи р ова ть  детей, об р ащ а ть ся  к их о п ы ту.

Ноказ сп особ ов  и зобр аж ения, к ак  правило, сл е д уе т  пр ои зво
дить тем ж е  и н стр ум ен то м , м атериалом , которы й д ае тся  детям . 
Однако иногда м о ж н о пр и бегать  к п о к аз у  при помощ и д р у го г о  
материала: в те х  с л у ч а я х ,  когда п о к азы ва ю т не способы  изобр а
жения, а ва р и а н ты  ком позиции, пр и м ер н о е р асп о л о ж е н и е изо

бражении на л и сте  (нанрим ер, в о с п и та те л ь  мелом на д оск е 
может показать , к а к  по вс е м у  л и с т у  р а сп о л о ж и т ь  деревья , дома, 
людей, при этом сам и  и зобр аж ения д а ю т с я  л и ш ь  в об щ и х ч е р т а х ) ,  
положение ф и г у р ы  на ли сте  (н ап р и м ер , человек в д ви ж е н и и  
показы вается  общ ей линией: н акл он и л ся, сидит, или пти ц а с и 
дит, клю ет зерна, пьет в о д у ) .  Р а з у м е е т с я ,  такой показ возм ож ен 
лишь в старпш й и подготовительной г р у п п а х ,  а в о с т а л ь н ы х  
материал для п о каза  долж ен  б ы ть  тот ж е, что у  детей.

В ка ч е стве  н ап о м и н ан и я  способов д ей с тв и я, н а п р авл е н и я  л и 
ний нри ри совани и , ф о р м о о б р а зу ю щ и х  д ви ж е н и й  м о ж ет б ы ть  
использован по каз  ж есто м , д ви ж е н и ем , обводящ им п р едм ет по 
к он туру, к о т о р ы е д о л ж н ы  бы ть  пр оизведены  отчетливо, чтобы б ы 
ли видны д етям . К  таки м  дей стви ям  надо п р и вле к ать  детей: кто-то 
обведет пр едм ет по к о н т у р у  у  доски, затем все вместе^ п о к а ж у т  
это дви ж е н и е в во зд ухе . В р е зул ь та те  к а ж д ы й  ребенок до того, 
как начнет ри совать , произведет д ви ж е н и е  руко й  и всп ом н и т 
нуж ное ф о р м о о б р а зу ю щ е е  д ви ж е н и е, что облегчит задачу  и зобр а 
жения. В аж н о , чтобы это д ви ж е н и е бы ло точным. Е сл и  ж е  п е д а 
гог заметит, что кто-то д е й с т в уе т  бесп орядочн о, надо подойти к 
ребенку и п р е д л о ж и т ь  произвести  н у ж н о е  д ей стви е отчетливо, 
пр ослеж ивая за д ви ж е н и ем  руки  взором.

О б ъ я с н е н и е ,  р а с с к а з ,  лю бое с л о в о  педагога, о б р а щ ен 
ное к детям, д о л ж н о  бы ть  эм оцион альны м , чтобы в ы звать  п о ло 
ж ительны й эм о ц и он альн ы й  откли к у  детей, пр обуд и ть  э с т е т и 
ческие ч увства . Э т о м у  с п о с о б ст в у е т  образная х а р а к т е р и с т и к а  
предметов и явл ен и й  с использован ием  эпитетов, сравнен ий, с т и 
хотворны х и п е се н н ы х  текстов. В м е с т е  с тем н у ж н о  та к  п овести  
беседу, разговор с детьм и о со.здапии изобр аж ен и я, чтобы они
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не просто вспом нили те пр едм еты  и явления, к о т о р ы е им пред
сто и т  п еред ать  в р и с ун к е , л еп ке, а у ст ан о в и л и  бы св я з ь  данной 
тем ы  с тем, что они и зобр аж али  раньш е, всп ом н и л и  способы 
изобр аж ен и я, которы м и они овладели.

С л о весн ы е приемы о б уч ен и я  и с п о л ь зу ю т ся  и в п р оц ессе  за
н я ти я : уточнение по сл ед ова тел ь н о сти  дей стви й , напоминание, 
вопр осы  к детям в с л уч а е ,  есл и  они что-то забы ли, п р едлож ение 
вспом нить, дополн ить и зо б р а ж е н и е и т. п. И в ход е зан яти я  мож ет 
б ы ть  прим ен ен о образное сравн ен и е, х у д о ж е с т в е н н о е  слово («де
р е в ья  п ухо м  зеленею т», «как молоком облиты е, с то я т  сады ви ш 
невые» и д р .) .  Это по зволя ет н а п р ави ть  детей на вы р азительн ое 
р еш ен и е изобразительн ой задачи.

Особое значение п р и н а д л е ж и т  сл о в у  п еда гога  в ан ал и зе дет
с к и х  работ. Е го  задача з а к л ю ч а е т ся  в том, чтобы вы звать  радость 
детей по поводу  с о з д а н н ы х  ими ри сунко в, л еп к и , ап п л и к ац и и  или 
поделок из бум аги, п р и род н ого  материала. О но д о л ж н о  п одч ерк
н у т ь  удач н ы е находки  детей, и нтересн ы й зам ы сел, с хо дство  с 
и зобр аж аем ы м  предм етом , в ы р ази те л ьн о ст ь  и зобр аж ен и я.

В м есте  с тем слово педа гога  д олж н о в ы зы в а ть  детей на акти в
ное вы сказы ван ие, р а зв и в а т ь  у  них у м е н и е  д а в а ть  образную  
х а р а к т е р и с т и к у  своим работам, зам еч ать  ош ибки, несоверш енство, 
н ам еча ть  пути  исп равл ен и я.

Особое значение и м еет анализ д е т ск и х  работ. Он должен 
п р овод и ться  д и ф ф ер ен ц и р ова н н о , в зави си м о сти  от возраста  де
тей и х а р а к т е р а  вы п о л н ен н ого  и зобр аж ения (пр ед м етн ое, с ю ж е т 
ное или по з а м ы с л у ) .

Р азнообразие форм ан а л и за  п о вы ш ает и н т ер е с  детей к за
ня ти я м .

Д л я  того чтобы зн а н и я  с тал и  прочным и, а в о с п р и н я ты е с п о 
собы д ей стви я  п р е в р а т и л и с ь  в навы ки и у м е н и я , необходимо 
ор ган и зовать  их п р и м ен ен и е, возм о ж н ость  их  п о вторен и я, у п р а ж 
н ения в те х  или и н ы х  д е й с тв и я х .  Д е я т е л ь н о с т ь  педагога, на
п р авл ен н а я  на зак р еп л ен и е знаний, в ы р аб о тк у  н авы ко в  и у м е 
ний, о п р ед ел яется  к а к  р е п р о д у к т и в н ы й  метод.

Подбор заданий, их  п о след овательн о сть, о б е с п е ч и в аю щ а я  по
втор ен ие, у п р а ж н е н и е  о с у щ е с т в л я ю т с я  в осп и та те л ем .

У п р а ж н е н и я  д о л ж н ы  и сп ол ь зо вать ся  во в с е х  гр уп п ах  
д етск ого  сада, однако их со д е р ж а н и е и ф о рм а  п р овед ен и я  буд ут  
м е н я ть ся  в зави си м о сти  от возраста  детей.

Д л я  детей м л а д ш и х г р у п п  у п р а ж н е н и я  в ы г л я д я т  как  выпол
нение н е слож ного у з о р а  или изобр аж ен и я, в к о т о р ы х  м н огократ
но п о втор я ю тся  те ж е  д ей стви я. Д ети  2 —4 л е т  сам и охотно по 
м н о г у  раз повторяю т и зо б р аж е н и е одного и того ж е  предмета, 
п о л у ч а я  в ы л еп л ен н ы е ш а р и к и , н ар и сован н ы е п о ло ск и  или к р у 
ж оч ки. В о зм о ж н о сть  п о у п р а ж н я т ь с я  надо п р е д о ст а в л я ть  малы
ш ам на каж дом  занятии, со о т в е т ст в у ю щ и м  образом ф о р м ул и р уя  
зад ачу: рисовать много м ячей (а не один м я ч ) ,  леп и ть  много 
л е п е ш е к  (а не о д н у ) .
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По море р а зви ти я  и зобр ази тел ьн ы х сп особ н остей  повторение 
однообразных д ей с тв и й  п е р еста ет  и н т е р е со в а т ь  детей. В м е с т е  с 
тем дети с т а р ш е й  и подготовительн ой г р у п п  н ач и н аю т п о н и м а ть  
деобходим ость н а у ч и т ь с я  чему-то, п о этом у мож но д авать  им 
специальны е у п р а ж н е н и я  в начале з ан я т и я  п р од о л ж и тел ь н о
стью 1 —  3 мин.

Полезно п р овод и ть  н екоторы е у п р а ж н е н и я  руки  с к а р а н 
дашом или к и с т ь ю  в воздухе, не к а с а я с ь  б ум аги . Т а к ,  д л я  р а з
вития ум е н и я  свободно д е р ж а т ь  к а р а н д аш  и ки сть , для свободного 
и легкого д в и ж е н и я  р у к и  м о ж н о в нач але з ан я т и я  время от в р е 
мени проводить с л е д у ю щ е е  у п р а ж н е н и е :  к и с т ь ю  р ук и  с к а р а н д а 
шом сд е л ать  в в о з д у х е  н е ск ол ьк о  св о б о д н ы х  д ви ж е н и й  с в е р х у  
вниз и слева напр аво, д е р ж а  при этом к а р а н д аш  очень легко, 
не с ж и м ая  его п а л ьц ам и . С т а р ш и е  д о ш к о л ь н и к и  н ач и н аю т п о
нимать значение у п р а ж н е н и й  для прочн ого усв о е н и я  н а вы к а  и 
старательно в ы п о л н я ю т  их. И ногда по своей и н иц иативе они 
уп р а ж н я ю т ся  в т р уд н о м  д ействии, пока не д о с т и г н у т  ж ел аем ого  
результата. В  подго тови тельн ой  к ш к о л е  г р у п п е  у п р а ж н е н и е  
можно д ать  детям  отдельно. Н априм ер, м н о г о к р а тн ы х  у п р а ж н е н и й  
требует у св о ен и е  д в и ж е н и я  при ри сова н и и  двойного завитка, 
предметов с л о ж н о г о  к о н тур а ,  вы р езы ван и е си м м етр и ч н ы х  п р ед 
метов из бум аги , сл о ж ен н о й  вдвое, в ы р езы в а н и е  по кр и во л и 
нейному к о н т у р у  и др.

Так, пр ед л агая  д етя м  н ар и совать  д е к о р а т и в н у ю  ком позиц ию  
«Дымковские козелки», н у ж н о  дать  им возм о ж н о с ть  п о у п р а ж 
няться в ри сован и и  козли ко в слитны м  д в и ж е н и е м  (пр осты м  к а 
рандаш ом), о с у щ е с т в л я я  зрительн ы й кон троль. К о г д а  и зо б р аж е
ние будет п о л уч ат ьс я ,  д ети  б е р у т  тот ли ст, на котором д олж н а 
создаваться ком п ози ц и я.

У п р а ж н е н и е  в в ы р езы ван и и  м о ж ет бы ть  проведено в начале 
занятия. П еред изобр а ж ен и ем  си м м етр и ч н ы х  предметов (к о т о 
рые вы р езы ваю тся  из б ум аги , сл ож ен н ой  вдвое) восп и тате л ь  п р ед
лагает детям  п о у ч и т ь с я  вы р езать  таки м  способом сначала из 
простой, а .затем у ж е  из цветной бум аги.

При усво ен и и  с л о ж н ы х  навы ков важ н о  в ы зв ат ь  а к ти в н о ст ь  
детей, ж ел а н и е  о вл ад е ть  свободны м д ей стви ем . С  сам ого начала 
каж дом у р е б е н к у  д о л ж н о  бы ть  понятно, к а к  е м у  сл е д уе т  дей 
ствовать. О с у ж д а т ь  д етей  за непонимание, а т а к ж е  за м едленное 
усвоение н авы ка н ед о п устим о.

П р од ум ы вая  у п р а ж н е н и я  и с и с т е м у  .заданий, н ап р ав л е н н ы х 
на ф орм ирование и зобр ази тел ьн ы х н авы к о в  и ум ений, сл е д уе т  
помнить, что б у к в а л ь н о е  повторение од н и х  и тех  ж е  заданий для 
детей ск уч н о  и не приводит, как  правило, к у с п е х у .  Д р у г о е  дело, 
ели задача в сяк и й  раз н е ск о л ьк о  у с л о ж н я е т с я ,  п р ед стает  перед  

Малышом в д р у го м  варианте.
Н апример, р и с у я  на тем ы  «Сказочн ы е деревья », «Д еревья  на 

нашем участке», «О сенн ий сквер», «Зим ний лес» и т. п., ребенок 
изображает д ер е вья , п е р ед ава я  их части, строение, р е ш а ет задачи
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ком позиц ии (р а с п о л а га я  и зобр аж е н и я  на л и с т е  б у м а г и ) .  В м есте 
в тем задание в сяки й  раз н е ск ол ьк о  м е н яется .

С п ец и ф и к а  и зобр азительн ой д ея тел ь н о сти  со с то и т  в том, что 
одни и те ж е навы ки, ум е н и я , способы  д е й с т в и я  м о гу т  о трабаты 
в а т ь с я  при вы п о лн ен и и  р а з н ы х  и зобр аж ений. Т а к ,  формообра
з у ю щ е е  движ ение, н у ж н о е  д л я  р и сова н и я  пр едм етов круглой 
форм ы, буд ет  с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я  и з а к р е п л я т ь с я  при рисовании 
л ю б ы х  предм етов такой ф орм ы . Этим о б есп еч и в а е тся  и вариатив
н о ст ь  у п р а ж н е н и й . В м е с т е  с тем это ж е  о б ст о я тел ь ст в о  дает 
в озм о ж н о с ть  при и сп ол ь зо ван и и  определен ной м етод и ки  ф орм иро
вать  обобщ ен ны е н а в ы к и  и ум е н и я  изобр аж ен и я. О вл аден и е обоб
щ е н н ы м и  способам и и зо б р а ж е н и я  (таким и способам и, при исполь
зовании к отор ы х м о ж н о  п е р ед а ть  в и зобр аж ен и и  разны е предметы 
и я вл ен и я ) позволяет д етя м  сам остоя тельн о , не ож и д а я  показа 
п едагога, пе р ед а ва ть  в р и с у н к е ,  лепке, а п п л и к а ц и и  разнооб
разн ы е вп еч атл ен и я от о к р у ж а ю щ е г о  их м ира. Это воор уж ает 
ребят той свободой д ей стви я , которая  н е о б хо д и м а  для творче
ства.

И ссл е д о в а те л ь с к и й  и эвр и сти ч еск и й  м етоды  в обуч ен и и  изобра
зительной дея тел ь н о сти  д ош к ол ь н и к о в  и с п о л ь з у ю т с я  в единстве. 
Эти методы н а п р ав л е н ы  на обуч ен ие п о искам  сам остоя те ль н о го  
р еш ен и я и зобр азительн ой задачи, по искам  в о з м о ж н ы х  вариантов, 
развитие творческого м ы ш лен ия, вооб ра ж ен и я. Э врист ический  
метод предполагает поэлемент ное обу ч ен и е т ворческой деятель
ности. Так, н ап р и м ер , а н а л и зи р у я  с д еть м и  ф о р м у  и строение 
предм ета, которы й д ети  б у д у т  затем и зо б р а ж ать , воспитатель 
пр ед л агает  им п о д ум а ть , к а к  н у ж н о  р а с п о л о ж и т ь  л и ст  бум аги и 
изобр аж ение на нем, чтобы  р и с ун о к  вы гл яд ел  кр аси во. В  другом 
сл уч а е  дети вы р езаю т и н а к л е и ва ю т т е л е ж к у .  К о г д а  аппликация 
готова, педагог п р е д л а г ае т  ребятам  в ы р езат ь  и н акл еи ть, что 
везет их те л еж к а, п р и  этом ка ж д ы й  м о ж ет  п р и дум а ть , что 
хочет.

И сследоват ельский метод прим еняет ся тогда, когда педагог 
предлагает детям выполнит ь т ворческие за д а н и я , передать сюжет 
литературного п р о и зв е д ен и я , выполнит ь изобр а ж ен и е по собствен
ном у зам ы слу. В о с п и т а т е л ь  п р еж де всего р у к о в о д и т  ф орм ирова
нием  зам ысла, для чего т р е б у е т с я  акти ви зи р овать , мобилизовать 
весь  п р е д ш е с т в у ю щ и й  оп ы т детей, н а п р ав и т ь  их  на реш ен и е но
вой задачи. Н апр и м ер , п о сле того к а к  м а л ы ш и  и зобр аж али  не
с к о л ь к о  предметов к р у г л о й  (п р ям о уго л ь н о й ) ф орм ы , им пред
л а га е т с я  н а р и сова ть  (сл еп и т ь, н а к л е и т ь ) ,  что к а ж д ы й  захочет 
к р уг л е н ь к о е  (п р я м о у г о л ь н о е ) .  С та р ш и м  детя м , которы е знают 
много сказок, р а ссм ат р и в а л и  различн ы е и л л ю ст р ац и и  в книгах, 
зн аком и л и сь  с п р о и звед ен и я м и  д екор ати вного, п р и кл адн о го  ис
к у с ст в а ,  рисовали, в ы р езы в ал и  и н а клеи вали  разли чн ы е здания, 
п р ед л агает ся  создать  ск азо ч н ы й  дворец. В о с п и т а т е л ь  спраш ивает, 
что дети д ум аю т н а р и со в а ть ,  затем у то ч н я ет  с  ними, где и как 
они н а р и с у ю т  зад ум ан н ое. П ри атом вн и м ан и е д етей  сосредото-
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чйвается на главном  и д оступ н ом  д л я  вы по лнен и я. Чем л у ч ш е  
удается в о с п и тате л ю  сф ор м и р овать  зам ы сел, тем увер е н н ее  и 
сам остоятельн ее дети д е й ст в ую т  в п р о ц е сс е  вы п о лн ен и я р и с у н к а .  
Отбирая основн ое со д е р ж а н и е и уто ч н я я ,  что, как и где надо 
будет н ари совать , во сп и та те л ь  вм есте  с тем п р едоставл яет воз
можность вы р ази ть  это соде р ж а н и е к а ж д о м у  по-своем у.

В о зр а ст н ы е о со б ен н ости  детей 3 —  7 л ет  и сп ец и ф и к а  и зобр ази 
тельной д ея тел ь н о сти  потребовали в ы д ел ен и я и г р о в ы х  п р и 
е м о в  обуч ен ия, к отор ы е п р и м ен я ю тся  .во всех  возр астн ы х г р у п 
пах. И сп ол ь зо ван и е игр овы х приемов на з а н я т и я х  п о вы ш ает ин
терес детей к изобразительн ой д ея тел ь н о с ти ,  создает п о л о ж и 
тельный эм о ц и он ал ьн ы й  настрой и в ы зы вает  ж ел ан и е  рисовать, 
лепить, вы р е з ы в ат ь  и наклеивать, по вы п ш ет эф ф ек т и вн о сть  
процесса об уч ен и я.

И гровые п р и ем ы  о б уч ен и я  м о гут  бы ть  п р им ен им ы  вн утр и  
разных методов. Т а к ,  они м о гут  бы ть  и сп ол ьзо ван ы  в п р о ц е ссе  
применения и н ф о р м а ц и он н о-р ец еп ти вн ого  метода, когда п р едм ет 
(и гр уш к а),  котор^ш п р ед стои т изобр ази ть  и с которы м  зн а ком ят 
детей, п р еп о дн о си т ся  детям  в игровой си ту ац и и . Н апр и м ер , в 
гости к детям  п р и хо д и т  н а р яд н а я  к у к л а  и пр оси т их н ар и со ва ть  
ее портрет.

Они м о гут  в к л ю ч а т ь ся  в р е п р о д у к ти в н ы й  метод. П о втор ен и я 
и у п р аж н е н и я , пр оводи м ы е игровы м  способом , не ста н о в я т с я  
однообразными и ск у ч н ы м и .

И гровые п р и ем ы  м о гу т  бы ть различного х а р а к т е р а  и п р и м е
няться для р а з н ы х  целей. В  м ладш и х г р у п п а х  этот прием п р и 
меняется д ля пр и вле ч е н и я  вним ан ия, п о вы ш ен и я  интереса  к 
деятельности: к у к л а ,  и гр уш еч н ое ж и вотн ое, к о т о р ы х дети б у д у т  
рисовать или л еп и ть, к а к  бы о ж и ва ю т, р азго вар и ваю т с детьми, 
через них во сп и та те л ь  передает  свои у к а за н и я .  С тар ш и м  детям  
иногда п р ед л а г ает ся  и гр овая  роль: м астер ов, которы е д ел аю т 
иосуду; х у д о ж н и к о в  па фабрике, к отор ы е в ы д ум ы в а ю т  р и сун к и  
для тканей и пр.

И спользован ие и гр о в ы х приемов в о б уч ен и и  рисованию , л еп ке, 
аппликации и к о н с т р у и р о в а н и ю  л о ги ч еск и  вы те к ает  из взаи м о
связи изобразительн ой д ея тел ь н ости  с игрой. Д л я  у сп еш н о го  п р и 
менения игр овы х прием ов восп и та тел ю  в а ж н о  знать  л и ш ь  не
которые линии этой связи.

Во всех в о зр а стн ы х  гр у п п а х  д етск о го  сада, а в особенн ости  в 
младших и средней, вы полнен ны е и зо б р а ж е н и я  дети вк л ю ч аю т в 
игру. В  р и су н к е  это вкл ю ч ен и е и зо б р а ж е н и я  в со о т в е т с т в у ю щ у ю  
обстановку, в д ей стви е;  в л еп ке —  р а зв ер т ы в ан и е игры с в ы л еп 
ленными ф и г у р к а м и . Т а к о е  игровое заве р ш е н и е зан яти я  с л ед уе т  
не только д о п у с к а т ь ,  но и методически оф орм лять, пр ед л агая  
детям н аход и ть  с о о т в е т с т в у ю щ е е  с о д е р ж а н и е  для дополн ен и я 
рисунка, для об ъ е ди н е н и я  л еп к и  н е с к о л ь к и х  детей в одной игре. 
Например, всех  в ы л е п л е н н ы х  к ук о л о к  п о ст а в и т ь  в хоровод, на- 
Деть им го ф р ир ова н н ы е разноц ветн ы е п латочки и т. п.
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1
у  старш их дош кольников игровая ситуация возникает в сю 

ж етн ы х работах как развитие действия, события. П остановка темы 
должна стимулировать именно выражение события, происш ест
вия, а не только изображ ение ряда предметов. Внесение игры в 
сю ж етное рисование и лепку развивает воображение, активизи
рует поиски вы разительны х средств изображения.

Л епка или декоративные работы детей м огут быть использо
ваны в игре после занятия, но это уж е не является методическим 
приемом самого занятия. Однако такая связь занятий с игрой 
имеет большое значение для создания интереса к деятельности, 
и ее следует всячески развивать; дети могут лепить морковки для 
зайчиков, угощ ение для кукол, конструировать для них мебель, 
лепить овощи и ф рукты  для игры в «магазин», рисовать или вы
резывать коврики для украш ения игрового уголка.

В се рассмотренные методы и приемы обучения изобразитель
ной деятельности в реальном процессе обучения сочетаю тся и 
взаимодействую т, обеспечивая лучш ее понимание и усвоение ма
териала, развитие детского изобразительного творчества.

В одном занятии м огут применяться самые разнообразные ме
тоды и приемы. Выбор их зависит от того программного содерж а
ния, которое должны усвои ть дети, а такж е от их возрастны х и 
индивидуальны х особенностей.

Так, воспитателю приходится руководить различными видами 
деятельности детей; усвоением технических навыков и умений, 
овладением способами изображ ения предметов, развитием умения 
составлять узоры, украш ать предметы, передавать связное со
держ ание, создавать выразительные образы.

Рассмотрим это полож ение на примерах.
К огда дети овладеют рядом формообразующ их движений и тем 

самым получат возмож ность передавать неслож ные предметы в 
рисунке, лепке, аппликации, от изображения предметов в ста
тичном положении педагог ведет их к передаче предметов в 
движении. При этом исп ользуется сочетание разны х методов; 
информационно-рецептивного, репродуктивного, эвристического. 
Воспитатель организует наблюдения движений в жизни, специ
альные наблюдения на занятии рисованием и лепкой (за живот
ными в движении или за детьми, которые изменяю т положение 
рук, ног, корп уса). Помогает и рассматривание игруш ек с дви
гаю щ имися частями. Если изображ ается человек, то детям самим 
предлагается выполнить н уж н ое движение и заметить, как изме
нилось положение их рук, ног, корпуса, головы. Изображая 
ф и гуру в движении, дети вм есте с тем упраж няю тся в передаче 
формы отдельных частей, которые остаю тся неизменными, про
порций и строения ф игуры.

Передача движений в самой простой форме делается доступной 
детям после 4 лет. В подготовительной к ш коле группе дети 
могут сами объяснить, что и как изменяется, когда человек идет 
на лы ж ах, катается на коньках, везет тяж елы е сани; как зайчик
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т
становится столбиком, как ко1нка выгибает спину и т. д. За
метить характерны е движения помогает рассм атривание иллю
страций, картинок в книгах. Чтобы н аучить детей передавать то 
или иное движение, надо подвести их к осознанию и применению 
способа изображения движ ения ф игуры путем анализа положения 
движ ущ ихся частей по отношению к основной (тело), формы час
тей и способов ее передачи в рисунке, лепке, апплдкации. Надо 
предоставить детям возможность самим попробовать выразить 
движение в рисунке, организовав предварительные наблюдения, 
пояснив, с чего надо начинать, как последовательно выполнять 
изображение. К ак  правило, такая методика исключает необхо
димость показа.

Когда перед детьми ставится задача передать в рисунке, леп
ке, аппликации неслож ный сюжет, выполнить иллюстрации к 
литературному произведению, изображение по замыслу, воспи
татель применяет исследовательский и эвристический методы..

Однако при решении темы у  детей м огут возникнуть затрудне
ния в выполнении отдельны х изображений. Если дети уже усвои
ли способ построения изображений, последовательность их созда
ния, то достаточно предоставить им наглядный материал для 
уточнения представления о внешнем виде предмета (показать 
иллюстрацию, игруш ку, иногда просто предлож ить посмотреть 
в окно, если дети рисую т, например, участок детского сада или 
строительство нового дома, которое видно из о к н а ), и они само
стоятельно изобразят его. К ак видно, воспитатель прибегает здесь 
к информационно-рецептивному методу.

Может быть, в отдельны х случаях понадобится показ способа 
рисования или лепки той или другой части предмета или их 
расположения. И в этих случаях педагог прибегает к информа
ционно-рецептивному методу. Но спеш ить с показом способа 
изображения не следует, надо выяснить сначала, что затрудняет 
детей, чтобы оказанная помощь не лиш ала ребенка самостоятель
ности. Н уж но предлож ить ребенку сам ом у подумать, вспомнить, 
что они уж е изображали подобной формы, мысленно сопоставить 
данный предмет с тем, что изображалось раньш е, выделить сход

ство и различие и на основе этого определить способ изображения. 
Например, дети рисую т на тему «Кем ты хочеш ь быть?» Каж ды й 
определил свой замысел. Одной девочке для воплощ ения ее за
мысла потребовалось нарисовать человека в профиль. В таком 
положении ранее ф и гуру не изображали. Ребенок в замеш атель
стве. Однако педагог не спеш ит показать готовый способ. Он пред
лагает посмотреть, как выглядит идущий человек в профиль, 
включает ж ест, обрисовывающ ий контур. Проведенный анализ 
Позволяет девочке соотнести стоящ ую  перед ней задачу с теми 
способами изображения, которыми она владеет, и нарисовать 
ф игуру самостоятельно, без ошибок. Таким  образом, информа- 
Ционно-рецептивный, репродуктивный и эвристический методы 
используются в сочетании.
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Ни в коем случае нельзя ограничивать количество изо 
ний в сю ж етны х композициях и в работ^^ но замыслу- 1уж но 
всячески поопф ять и развивать инициатИВУ детей, р^з^мные 
дополнения рисунка, лепки, аппликации.

Итак, в реальном педагогическом проц?ссе воспитатеЛ1» 
меняет разнообразные методы и приемы обучения в Д"^^акти- 
ческом единстве.

Продумывая м етодику проведения занйТ““ ' педагог Д^^лжен 
учитывать индивидуальные особенности развития изобразитель
ной деятельности, чтобы обеспечить инд111)>'ДУ̂ ‘™*’Ный П<’Д>сод в 
процессе обучения. Т олько такой подход сделает обучение ■’<|)фек- 
тивным, позволит развить творческие сиос«^ности кажДО!'^ р̂ _ 
бенка.

В О П Р О С Ы
1. Что такое методы и приемы обучения?
2. К лассификация методов в дидактике, их кр«)ткая характерисГИ^Ч,
3. В чем состоит взаимосвязь методов в рег^льном процессе ®^^'чения?
4. К ак обеспечить активную  деятельность де-ц'й в процессе р» •'»ичных 

занятий?
К аково сочетание различны х методов и прие>1“® “ Р”  обучении Ныпол- 

нению разных изобразительны х задач (изображ ению  предметов, обуче1*1''^ Техни
ческим навыкам и ум ениям , обучении д е к о р а т и в н о \ , у  и ДР')?

6. К акова роль упраж нений  в формировании нa»̂ iĴ “̂в “  ум ений, ог>®Цифика 
упражнений в зависимости от возраста детей?

Г л а в а  6

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАН^ТИи 
В ДЕТСКОМ САДУ

Занятия рисованием, лепкой, aппликa^^цeй и конструирова
нием организую тся в детском саду со всей группой детей  в опре
деленное время согласно реж иму дня ди ™  '•'*̂ 0̂ ил0  Иного 
возраста.

Н группах, где воспиты ваю тся дети одЦ()ГО возраста, зацд^^пе 
имеет единые для всех обучающ ие и во^;11Втательные 38Д;ачи.

Дети первой младшей группы ностепен^)0 приучаютс}* уча
стию в общегрупповом занятии.

В начале года занятия проводятся с небольшими подгрЗ'^'Иами, 
чтобы педагог мог видеть всех детей. Но м^тРриал пoдгo■Г*®J^ивa- 
ется на всех, так как некоторые дети йз второй по?3'’Руппы 
м огут подключиться по желанию и па п е р в о  занятии. По °’'()нча- 
нии занятия няня одевает детей первой иод1.'()У1И1ы, а воси '' '̂^тель 
проводит занятие с другой подгруппой.

Со второй половины года малыши занижаются все ®''1осте. 
Воспитатель учит их правильно сидеть, не слишком н ак ^ ‘*11яясь 
над столом, рисовать правой рукой, а л е в о ^  придержива лист 
бумаги. Постепенно дети приобретают пав ь®’ организо^’ '̂Чного
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участия в занятиях: сидеть снокойно, не меш ать другим, а к к у 
ратно обран(аться с бумагой, пользоваться карандашом и красками 
по назначению.

Занятия в первой младшей группе продолжаю тся в начале 
года 5 —  7 мин, постепенно удлиняясь до 10— 15 мин.

В последую щ их возрастных группах регулярно проводятся 
общегрунповые занятия в течение всего года. Д лительность 
занятия возрастет во второй младшей и средней группах 
до 15 —  20 мин, в старш ей п подготовительной— до 25—  
30 мин.

На общ егрупповы х занятиях но изобразительной деятель
ности каждый ребенок имеет определенное место за столом.

Столы ставятся в 2 —3 ряда. Свет падает слева на стол и хоро
шо, если сзади детей, чтобы было лучш е освен1,ено место воспи
тателя, то, что он показывает.

Во второй младшей группе столы после завтрака расставля
ются воспитателем вместе с няней, с постепенным привлечением 
малышей, а в старш их группах дети справляю тся с этим само
стоятельно.

За ш естиместны е столы по возможности лучш е посадить 
4 —5 детей, чтобы никто не оказывался спиной к окну.

Дети, которые меньше ростом или имеют наруш ения зрения, 
сидят за первыми столами. Сюда же надо посадить тех, кто от
стает в усвоении программы, требует особого внимания.

1 —  2 раза в год желательно пересаж ивать детей: сидящ их 
дальше от света посадить ближе, и наоборот. Воспитателю  целе
сообразно иметь схем у размещения детей, которая помогает при 
подписывании листов перед занятием, а такж е при пересаж ивании 
детей.

Во второй младшей группе занятия могут проводиться с под
группой детей, если они впервые пришли в детский сад или если 
этого требую т цель и методика проведения -занятия. В старш их 
группах занятия с подгруппами проводятся, как правило, в ве
сенне-летний период, когда дети рисую т с натуры  на участке или 
выполняют коллективные работы по лепке, анпликации, кон
струированию.

В начале года дети первой и второй младшей группы выходят 
из-за стола по мере окончания рисунка, ленки. Постепенно они 
приучаются одновременно все заканчивать работу.

Помимо регулярно проводимых общ егрупповы х занятий, в 
детском саду дети имеют возможность рисовать, лепить, вырезы
вать в часы игр гго своем у желанию (в комнате и на воздухе). 
(См. главу «Изобразительная деятельность вне занятий».)

Организация занятий в разновозрастной группе. Если в гр уп 
пе имеются дети разного возраста, их делят на 2 —3 подгруппы 
и для каждой из них определяю тся свои программные задачи, 
хотя занятие является общим по времени проведения и, как пра
вило, но виду деятельности (все лепят, все рисую т).
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Д лительность занятия определяется для каждой возрастной 
группы «Программой воспитания в детском саду».

Содержание занятий намечается таким образом, чтобы дети 
могли его выполнить без утомления и излиш него напряжения. 
При выборе программных задач воспитатель учитывает, детей 
какого возраста больш е всего в группе. Например, если самая 
большая подгруппа детей 5 —6 лет, то задачи для этой подгруппы 
берутся в основу; для детей другого возраста задачи облегчаются 
или услож няю тся.

Воспитатель по возможи()сти выбирает тем у, оби1ую для детей 
разного возраста пли близкую по см ы слу. Например, дети 
старш его возраста рисую т ули цу города, украш енную  к празднику
1 Мая, а младшие —  дом, украш енный флагом; или старш ие дети 
лепят по сказке «Колобок» (встреча одного из персонажей с 
колобком), младшие —  зайца (по типу игруш ки-неваляш ки) 
и т .д .

Дети одного возраста объединяю тся за одним-двумя столами 
или по рядам, что облегчает руководство занятием.

Иногда виды деятельности могут и не совпадать. Это бывает в 
том случае, когда одной из подгрупп дается более легкое задание 
на повторение пройденного и детн могут испол(.зовать свой 
личный опыт, проявить самостоятельность. А  педагог большее 
внимание уделяет детям другой подгруппы.

В разновозрастной группе воспитатель использует различные 
варианты организации занятия. Например, сначала задание по
лучаю т старш ие дети и приступаю т к его выполнению, затем 
приглаш аются малыши, а заканчивают занятие все одновременно. 
Или все получаю т задание одновременно, но малыши, закончив 
раньш е, выходят из-за стола, идут играть или одеваться на про
гулку под присмотром няни. В разновозрастных группах на за
нятиях по замы слу в работах младших детей появляю тся темы, 
характерны е для старш их: рисунки, лепка становятся богаче по 
содержанию, разнообразнее по тематике. О днако не следует фор
сировать обучение малышей тем графическим навыкам и уме
ниям, технике лепки и аппликации, которые включены в про
грам м у старш их групп.

§ 1. Подготовка занятия

Занятия по изобразительной деятельности требую т продуман
ной подготовки материалов, оборудования —  от этого во многом 
зависит успеиш ое выполнение работы детьми.

Подбирая материалы и оборудование, следует 
прежде всего »пределить, какие из них более 
всего способствую т вы разительном у и полному 
реп1ению темы.

1. К каждому занятию  воспитатель продумы вает формат и 
цвет листа бумаги для рисования или аппликации. Если детям

Подготовка
материалов
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предстоит изобразить предмет, то, обведя его рукой, сопоставив 
ширину и вы соту, воспитатель легко определит, какой формат 
необходим. Н апример, для рисования п етуха по игруш ке боль- 
ще подходит квадратный лист бумаги, а для изображения лисы —  
вытянутый прям оугольник и т. д. Если изображ ается небольшой 
предмет, то дается лист меньшего размера. Д ля рисования каран
дашами нуж на бумага меньшего размера, чем при рисовании 
красками. К огда рисую т большой, толстой кистью  № 14— 15, 
то для изображения сю ж ета дается бумага больше альбомного 
листа.

Ф ормат листа во многом определяет выразительность компози
ционного реш ения. Поэтому воспитатель каждый раз должен 
продумывать форму и размер бумаги, чтобы помочь ребенку лучш е 
решить поставленную  задачу.

Больш ую  часть рисунков красками и аппликационных работ 
дети выполняю т на цветной бумаге. Реж е используется белая 
бумага, которая дается для рисования карандаш ами, акварель
ными красками, иногда для рисования гуаш евы ми краскам и и 
аппликации, когда требуется белый фон (например, лист —  бе
лый снег, а дети рисую т деревья, ж ивотны х и п р.).

Работы по аппликации, рисунки выполняю тся на плотной, 
шероховатой бумаге. Л исты  подписываю тся предварительно до 
занятия, на оборотной стороне: указы вается имя ребенка и на
чальная буква его фамилии, дата проведения занятия.

Б ум агу следует готовить на 5 — 10 листов больше, чтобы можно 
было заменить неудачно начатую работу и дать второй лист тем, 
кто быстро справился с заданием.

В зависимости от содерж ания задания надо давать детям воз
можность вы брать цвет листа бумаги, постепенно подводя их к 
сознательному вы бору фона и подбору красок. В результате ри
сунки становятся красочнее, интереснее.

Цвет бумаги, подготавливаемой для декоративной деятель
ности, зависит от особенностей конкретного вида народного ис
кусства, на основе которого составляю тся узоры, например чер
ного, красного, ж елтого —  для хохломской росписи, белого цве
та —  для ды мковских узоров.

2 . Н акануне необходимо проверить и подточить цветные и 
графитные карандаш и (старш ие дети м огут принимать в этом 
участие, пользуясь безопасными точилкам и).

У  воспитателя должно быть 5 —6 запасны х карандаш ей наибо
лее употребимого на данном занятии цвета.

3 . В  старш ей и подготовительной группах дети рисую т аква
рельными краскам и. Необходимо показать, как правильно сма
чивать краски перед рисованием: каплю воды стряхиваю т с кисти 
на каж дую  краску, к занятию краски немного размокают и готовы 
к употреблению.

Во всех группах дети рисую т гуаш евы м и красками, которые 
разливаются утром до занятия, но подготавливаю тся воспитателем
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накануне. Они разводятся до определенной густоты  (как жидкая 
см етана), подбираются по цвету, оттенкам (для младпшй и сред
ней групп) в соответствии с содержанием темы, цветом бумаги, 
на которой будут рисовать дети. Старш ие дети составляю т от
тенки сами. Важно, чтобы цвета красок хорош о сочетались и 
выделялись на листе бумаги. Особенность гуаш евы х красок сос
тоит в том, что они светлею т после вы сы хания и рисунки ока
зываю тся бледные, невыразительные. Поэтому, готовясь к за
нятию, надо попробовать краски па том листе, на котором будут 
рисовать дети, и в случае необходимости сделать краски темнее 
или светлее.

Краски разливаю тся в небольшие палитры: в младпш х группах 
4 —6 цветов, в старш их —  до 6 —8 цветов. Старш ие дети составля
ют оттенки на палитре (кусочке белого пластика или в дополни
тельны х розетках). Д етям  6 — 7 лет можно давать весь набор 
гуаш евы х красок (коробку). Но необходимо оставить краски в 
баночке на 1/3 , чтобы кисть доставала до дна. Перед занятием 
воспитатель открывает крыш ки баночек, а деж урны е размеши
ваю т палочкой все краски по очереди, сначала одного цвета во 
всех коробках, затем второго и т. д. Воспитатель проверяет густо
ту  краски, доливает, если мало какого-то цвета.

Важ но следить, чтобы после занятия краски плотно закрыва
лись, не пересыхали.

4 . Д ля рисования надо подготовить кисти, тряпочки, банки 
для воды. Воду наливают дети перед занятием. Чтобы кисть 
доставала до дна, а вода не вы плескивалась, луч1пе наливать 
ненолную банку.

В ходе занятия старш ие дети приучаю тся менять воду по мере 
ее загрязнения.

5 . Д ля работ по аппликации заготавливаю тся наборы цветных 
форм.

Для детей второй младшей группы и в начале года —  для детей 
средней группы даю тся готовые круж ки, квадраты, прямоуголь
ники, овалы. Со средней группы  дается бумага, близкая по форме 
к тем предметам, которые должны вырезать дети. В конце стар
шей, а в основном в подготовительной группе готовятся наборы 
бумаги 1 0 x 12 см (размер этих листов может меняться в зави
симости от содерж ания). Д ети вырезают сначала исходные фор
мы (круг, квадрат п д р .), а затем уж е сам пред.мет или его части.

В случае необходимости воспитатель подготавливает листы 
белого цвета для упраж нения, например при вырезывании пред
метов сложного силуэта (вазы, животные, нтицы ).

На занятии, где это возможно, надо предлагать детям младшей 
группы выбрать цвет готовых форм, а в остальны х группах цвет 
бумаги. Например, при наклеивании кругов двух цветов на по
лоске дать разные наборы на каждый стол или для выкладывания 
неваляш ки, пирамидки и прочее предложить выбрать одинаковые 
по цвету, но разные по величине круж ки.
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Необходимо заготовить форм больше, чем потребуется для 
занятия, чтобы детям было из чего выбрать. О ставш иеся формы 
использую тся затем на других занятиях и в самостоятельной 
худож ественной деятельности.

6 . Крахмальны й клей (или из пшеничной муки) варится утром 
и разливается перед занятием, когда немного остынет (.это можно 
поручить деж урны м уж е в средней гр уп п е).

7 . Глина заготавливается, как правило, один раз в году, луч- 
ц1е летом, и хранится в полиэтиленовых баках, ведрах, пленке. 
Накануне воспитатель подготавливает небольшие куски для к аж 
дого ребенка, проверяет доски. Небольшой лист бумаги, на кото
ром дети лепят, позволяет поворачивать работу на доске, облег
чает деятельност!..

В старш ей группе на занятиях по лепке необходимо иметь 
доски или поворотные станки, стеки двух, трех образцов.

Для лепки из глины дается влаж ная тряпка (3 0 x 30 см ). 
Дети использую т ее для сглаж ивания поверхности изделия, вы
тирают ею руки, стол, доски; после занятия она прополаскивается 
дежурными.

8 . Пластилин подбирается по цветам и дается на тех занятиях, 
на которых важ ен цвет и передача мелких деталей. К ак правило, 
используется он в старш их группах. Перед занятием пластилин 
необходимо подогреть, положив в коробках на батарею (или в 
другое теплое м есто), чтобы на занятии дети сразу приступали к 
лепке.

9 . В детском саду должен создаваться фонд наглядных мате
риалов, которые нуж ны  для занятий с детьми: различные пред
меты, игрушки, иллюстрации, образцы воспитателя и т. д. Перед 
занятием этот материал просматривается и отбирается тот, ко
торый позволяет наиболее выразительно решит!, намеченную 
задачу.

Для рисования с натуры необходимо иметь лист картона, ж ела
тельно разного цвета с двух сторон (светлого и тем ного), на фоне 
которого ставятся изображаемые нредметы. Ф он выбирается в 
зависимости от цвета натуры : для светлой натуры темный, и 
наоборот. Не реком ендуется использовать черный и белый фон —  
лучше темно-серый и охристый. Ф он должен быть больше 
предмета, чтобы предмет хорошо размещ ался в пределах 
листа.

На занятии может использоваться одна натура для всех детей, 
натура для каж дого ряда или индивидуальная. Необходимо про
думать, как лучш е ее расположить: перед каждым рядом или 
между двумя рядами на расстоянии 1,5 —  2 м от правого стола на 
уровне глаз сидятцего ребенка или чуть выше, чтобы всем было 
хоропю видно.

Если дети рисую т цветы, то лучш е их поставить в вазу, барку 
(уточнив, что ее рисовать не н уж н о). Позднее дети могут рисо
вать ветки, цветы и в вазе (простой ф ормы ).
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Для рассматривания натуры  на занятии по ленке можно ис
пользовать поворотный станок, который дает возможность пока
зать натуру со всех сторон.

10 . В каждой группе должен быть стенд для анализа дет
ских работ но рисованию, анпликации и лепке.

Стенд представляет собой доску с рядом реек, на которой 
помещ ается не менее 25  детских работ (равны х приблизительно 
альбомному л и сту). Чтобы рисунки стояли на рейке, она должна 
иметь небольшой барьер. М еж ду рейка.ми натягивается 2 ряда 
лески, которая придерж ивает больп1ие листы и маленькие. Общая 
длина рядов стенда 8 —9 м. Вы сота и ширина стенда могут менять
ся в зависимости от величины стены, на которую  он вывеш ивается, 
или места, куда он ставится. Рейки м огут прикрепляться непо
средственно к стене или к другой стороне классной переносной 
доски.

Все необходимые материалы и оборудование нуж но хранить 
в определенном месте, четко распределить по видам деятельности, 
чтобы деж урны е легко могли подготовить их к занятию.

Н ачиная со Средней группы  дети нривлека-
Организация ю тся К деж урству но занятиям. В обязанности 
дежурства ^ ■’

деж урны х входит подготовка материалов к за
нятию вместе с воспитателем на общем столе. Д еж урство следует 
сочетать с самообслуж иванием во всех возрастны х группах. 
Дети должны быть активными при подготовке своего рабочего 
места.

Воспитатель четко планирует, что в каждой группе сделает 
ребенок сам, что сделаю т деж урны е. П остепенно обязанности 
деж урного и каж дого ребенка услож няю тся.

П е р в а я  м л а д ш а я  г р у п п а .  В оспитатель приучает де
тей убирать свое место после занятия, отдавать взрослому каран
даши, кисть, салф етку, оставш ую ся глину и пр.

В т о р а я  м л а д ш а я  г р у п п а .  В оспитатель и няня ставят 
столы ближе к свету. В начале года воспитатель сам подготавли
вает и раздает весь материал. Затем привлекает отдельных детей к 

подготовке необходимого материала и оборудования для заня
тия —  то, что каж ды й может взять и полож ить себе па стол. Это 
еще не деж урство, а поручения отдельным детям, которые хотят 
помочь воспитателю  (в течение года воспитатель должен при
влекать к помощи всех детей).

Дети приучаю тся к тому, что все имеет свое место на столе. 
Воду, краску расставляет воспитатель. Сначала краски лучш е 
давать только после объяснения, чтобы дети не отвлекались. 
На первых занятиях, пока дети работают одной краской, вода 
для промывания кисти даетсл на стол по окончании рисо
вания. ^

После занятия нуж но приучать малышей относить все, ч^о 
они брали для работы, снова на общий стол. Воспитатель вмесйе 
помощниками убирает все в шкаф, моет кисти, розетки и щ>-

64



С р е д н я я  г р у п п а .  В первой половине года подготовка к 
занятиям организуется так же, как во второй младшей группе, но 
воспитатель чаще дает поручения отдельным детям: помочь пере
ставить столы, если это надо, подготовить на общий стол все 
необходимое.

На занятии часть оборудования и материалов каждый ребенок 
сам раскладывает на своем столе, а .затем убирает на общий стол, 
откуда воспитатель вместе с помоп;никами убирает все в 
шкаф.

Со второй половины года дети привлекаю тся к деж урству по 
подготовке к занятиям. Они могут налить воду в банки, расста
вить на столы банки с водой, краски, а в конце занятия вылить 
воду, отнести краски на место. Так как у детей нет опыта орга
низации работы и они не всегда могут сами договориться, то 
воспитатель уточняет, кто что делает после занятия. Например, 
тот, кто сидит слева за двухместны м  столом, относит воду, а тот, 
кто справа, —  краски, на следующ ем занятии —  наоборот. Или 
предлагается другое распределение обязанностей. Постепенно 
педагог приучает детей договариваться самостоятельно.

В начале года воспитатель объясняет правила подготовки к за
нятию всем детям, затем требует их выполнения, напоминая в 
случае необходимости.

На столе у  деж урны х постепенно увеличивается количество 
материалов, которые дети выбиРают сами в зависимости от по
ставленной задачи. Возм ож ность выбора материалов полож итель
но влияет и на проявление детьми самостоятельности в ходе 
занятия.

С т а р ш а я  г р у п п а .  В начале года воспитатель объясняет 
порядок подготовки столов к занятиям и требует его соблюдения.

П реж де всего он напоминает последовательность в работе 
деж урны х и отдельных детей при подготовке своего места. Затем 
деж урны е проверяют подготовку к занятию, а по окончании его 
состояние столов. На столе для деж урны х, кроме необходимых 
материалов, оборудования, должны быть 2 —3 тряпки для выти
рания столов после работы. Д еж урны е привлекаю тся к разлива
нию красок в палитры, сливанию  их в банки после занятия, раз
ливанию клея, подготовке глины и т. д.

Обязанности деж урны х зависят от условий данной группы. 
Например, часть оборудования может находиться в ящ иках д в ух
местных столов. В этом случае деж урны е готовят меньше мате
риалов к занятию. По окончании занятия кисти ополаскивает 
взрослый после того, как каждый ребенок вымыл свою кисть 
и поставил ее на общий стол. Д еж урны е заливают розетки 
Водой в ведре или тазике, выделенном для этой цели. Вечером 
они моют, стираю т все, что использовалось на занятии. При 
такой организации дети не задерживаю тся на прогулку и рабо
тают под контролем воспитателя, что особенно важ но в начале 
года. Необходимо учить детей выполнять все быстро, четко, в
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определенной последовательности, доводить начатое дело до конца.
П о д г о т о в и т е л ь н а я  к ш к о л е  г р у п п а .  Обязанности 

деж урны х те же, что и в старш ей группе, но воспитатель предо
ставляет все больше самостоятельности детям. Он заранее сооб
щает дежурным тему и содерж ание занятия, а такж е какое по
требуется оборудование. В процессе подготовки воспитатель сле
дит за тем, чтобы все было сделано хорошо и правильно.

Деж урны е, проверив готовность каждого ребенка к занятию, 
подходят к воспитателю, и он принимает деж урство, дает оценку 
работе.

Непосредственно перед занятием воспитатель готовит все, что 
он подобрал накануне: н атуру, игруш ку, иллю страции, лист 
бумаги для показа; определяет место, где будет стоять предмет, 
прикрепляет фон за натурой и т. д. После того как все будет 
готово, необходимо еще раз посмотреть на наглядный материал 
с того места, где располож ен последний стол. Ч асто оказывается, 
что предмет не вы деляется на подобранном фоне или иллюстра
ция очень мелкая.

Перед проведением занятия воспитателю обязательно надо 
прорисовать, слепить или вырезать то изображение, которое будут 
выполнять дети, даж е если на занятии не предполагается показ. 
Вы полняя работу, воспитатель уточнит способы ее решения, от
метит, где у  него возникли трудности, а в случае, если окаж ется, 
что материал подобран не совсем удачно, своевременно заменит 
его. Это позволит во время объяснения остановить внимание детей 
на тех трудны х м естах, где педагог сам вы нуж ден был задуматься.

Готовясь к занятию, воспитатель просматривает методическую 
литературу, выбирает наиболее действенные методы и приемы 
обучения.

§ 2. Организация занятий

Когда все готово для занятия, воспитатель приглаш ает детей. 
Они легко переклю чаю тся с игровой деятельности на учебную, 
если занятия проводятся всегда четко по реж им у дня.

Организационный момент занимает 1 —  2 мин (чем меньше, тем 
луч ш е). Он должен проводиться воспитателем по-разному в за
висимости от занятия. М ожно предложить всем подойти сначала 
к воспитателю, посмотреть то, что они потом будут изображать 
(предмет, иллю страцию ), малышам надо дать потрогать, погла
дить предмет, например игруш ку. Можно, подозвав к себе детей, 
предложить одному из них принести заранее подготовленный 
предмет. К этому надо привлекать м алоактивны х детей, чтобы 
заинтересовать их. •

Постепенно, начиная с первой младшей группы , следует при
учать детей садиться без ш ума, учить, как надо взять стул, по
ставить его около стола и сесть.
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Рис. 2. Мольберты для рисования.

В средней, старш их группах можно поупраж н ять детей в 
умении садиться тихо в виде игры-соревнования, чтобы не 
фиксировать на этом особое внимание в начале занятия, не от
влекать детей от последую щ его задания.

В зависимости от содерж ания занятия, намеченной методики и 
возраста детей м огут быть продуманы разные варианты расста
новки столов. Например, в младших группах столы можно по
ставить полукругом , чтобы воспитатель видел всех детей и мог 
подойти к каж дом у. Если выполняется коллективная работа, то 
тоже можно посадить детей полукругом перед мольбертом пли 
доской, на которой прикреплен лист бумаги, и на нем рисую т 
по 2 —3 ребенка.

Иногда столы сдвигаю т по 2 — 3 , и дети вместе выполняют 
коллективную работу по лепке, аппликации. Т акая  расстановка 
удобна тогда, когда важ но сравнить изображения по величине, 
цвету, поискать лучш ее расположение, прежде чем наклеить. 
В другом случае на занятии по лепке все дети выполняют работу 
на своих местах, а роспись ангобами (жидкой глиной другого 
цвета) за 1—2 столами, где поставлен набор ангобов.

Различная организация повышает интерес к занятиям, по
могает использовать разные материалы.
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IT
Специфика изобразительной деятельности требует создания 

на занятиях творческой атмосферы, cпocoбcтвyюн^eй проявлению 
детской самостоятельности. Группа превращ ается то в скульп тур 
ную, то в ж ивописную  м астерскую . Иногда дети с мольбертами 
(фанерные доски 4 0 x 50  см) выходят рисовать на участок (цве
ты, деревья и пр.).

В се занятие делится на 3 части:
I —  объяснение задания;
II  — процесс выполнения задания детьми;
I I I  — анализ с детьми выйолненной работы.

I и I I I  части наиболее короткие по времени —  2 —5 мин в 
зависимости от задания и возраста детей. Более длительным ока
зывается объяснение при новой программной задаче и менее дли
тельным при закреплении имею щ ихся у  детей знаний и умений.

В п е р в о й  ч а с т и  з а н я т и я  воспитатель сообщ ает детям, 
чем и как они буд ут заниматься. Объяснение должно быть эмо
циональным, чтобы создать у  детей интерес к занятию, творчес
кую  атмосферу.

После объяснения в младших группах дети садятся лицом 
к столу, воспитатель проверяет их позу и наноминает всем, с чего 
нуж но начать.

Во в т о р о й  ч а с т и  з а н я т и я  —  в процессе выполнения 
работы воспитатель следит, чтобы все сразу приступили к за
данию. Если он увидел, что часть детей не реш ается начать 
работу, можно показать 1—2 уж е начатые детские работы —  это 
оказывает положительное влияние.

Д алее педагог следит, чтобы не было пауз в работе, чтобы, 
закончив одно, ребенок сразу ж е переходил к следую щ ем у этапу. 
П аузы в работе сбиваю т с ритма, занятие удлиняется —  и ребенок 
не успевает выполнить задание.

В течение всего занятия дети приучаю тся работать спокойно, 
не вставать без необходимости со своего места. В то же время в 
каждой возрастной группе дети получают все больше возмож
ностей для развития самостоятельности, для самообслуж ивания 
во время занятия. Старш ие дош кольники вначале по решению 
воспитателя, а затем и сами по мере надобности м огут сменить 
карандаш , воду, взять чистый лист бумаги и пр.

Возможно ранее следует приучать детей поднимать с пола то, 
что они уронили, вы тирать пролитую воду, клей, краску, а не 
ожидать, когда это сделаю т деж урны е или взрослый.

В младших группах в ходе занятия воспитатель чаще сам при
ходит на помощь, так как дети далеко не всегда знают, как им 
спросить, а нередко и не испытываю т в этом потребности.

Начиная со средней группы  дети обращ аю тся к воспитателю, 
поднимая руку. Однако и самом у воспитателю  необходимо сле
дить за тем, кто из них испытывает какое-то затруднение, и 
вовремя приходить на помощь.
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Постепенно надо приучать детей преодолевать встречающ иеся 
трудности, самостоятельно искать реш ения. Некоторые дети поми
нутно поднимают р уку и о чем-либо спраш иваю т. Если воспита

тель не обратил ср азу на них внимание, они подолгу сидят с 
поднятой рукой, ничего не делая. От этого детей следует отучать.

Примерно за 5 мин до конца занятия детей предупреж даю т 
о том, что следует заканчивать работу.

В первой младшей группе такое напоминание излишне, так 
как дети этого возраста еще не в состоянии намечать работу 
вперед, они не чувствую т время. В начале года детям этой группы, 
закончившим работу на несколько м инут раньш е других, сле
дует предлож ить тихо выйти из-за стола и спокойно поиграть в 
стороне, не меш ая другим заниматься. Начиная со второго полу
годия дети обычно привыкают работать в течение всего занятия. 
Тем, кто закончил раньш е других, можно предлож ить нарисовать 
или вылепить ещ е что-нибудь, повторить это же изображение или 
ленку («нарисуй ещ е шарик» или «слепи ещ е м орковку»).

Во второй младшей группе детей постепенно приучаю т за
канчивать занятие всем вместе, организованно. Однако следует 
избегать затягивания занятия. Иногда оно может длиться и менее 
установленного срока, если дети быстро справятся с поставленной 
перед ними задачей.

В средней и старш их группах детям, закончившим работу 
раньше други х (если времени достаточно), нуж но посоветовать 
дополнить изображ ение деталями или подходящими по содерж а
нию предметами. Если занятие идет к концу, можно предлож ить 
убрать свое место, слож ить оборудование, материалы в ящик 
стола или отнести на стол для деж урны х, поставить свою работу 
на стенд или на стол воспитателя. Затем ребенок возвращ ается 
на свое место, и педагог предлагает ему спокойно посидеть, от
дохнуть, рассм отреть рисунки, ленку други х детей.

После того как воспитатель объявил об окончании работы, 
все дети должны ее прекратить. Если все-таки рисунок, апплика
ция остались незаконченными, воспитатель должен предоставить 
детям возмож ность довести изображение до конца после занятия 
во вторую половину дня.

Но надо учить детей выполнять свою работу в отведенное 
время на занятии, научить действовать быстро, без пауз. Тем де
тям, которые не успеваю т, на первых порах надо давать лист 
бумаги поменьше, сразу ж е после объяснения обратить внимание 
на то, как они приступили к выполнению изображения, в чем 
испытывают затруднения.

А н а л и з  д е т с к и х  р а б о т  входит в методику проведения 
занятия как один из важ нейш их ее компонентов. Просмотр 
созданных детьми изображений имеет больш ое воспитательное 
и учебное значение. Для правильного анализа необходимо вы ста
вить все работы на стенде для рисования и анпликации или 
на стенде для лепки.
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Рис. 3. Совместный просмотр готовых работ в конце занятия.

Организация обсуж дения может быть различной, но основная 
форма такова: оставаясь на своих местах, дети рассматриваю т 
все работы, размещенные на стенде. Воспитатель спраш ивает 
мнение детей, сам дает оцен ку рисункам, лепке. Иногда с целью 
воспитания умения оценивать правильно свои работы воспитатель 
предлагает детям разм естить на первом ряду стенда удачные ра
боты, на втором —  те, где допущ ены небольшие ошибки, и на 
третьем ряду —  менее удачные.

Выполненные ф игурки ставятся на доске-стенде, где для работ 
каж дого ребенка выделено определенное место. В этом случае 
дети собираются вокруг стенда. Если в детском саду есть стенды, 
сделанные в виде полочки с ячейками, то дети могут оставаться 
на своих местах за столом.

П осле занятия необходимо предоставить детям возможность 
еще раз посмотреть работы, поговорить с теми, кто не очень акти
вен во время анализа, кто, по мнению воспитателя, нуж дается в 
индивидуальном обсуж дении рисунка, аппликации и пр.

Если занятие затягивается по времени, анализ можно про
вести после прогулки или во вторую половину дня.

К ак  правило, после каж дого занятия детские работы помеща
ю тся на вы ставку для родителей до следую щ его занятия, затем 
они заменяю тся новыми.
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Оформление детских работ может быть различным, но эстети
чески продуманным.

В раздевальной комнате выделяется место для стенда по лепке. 
Если он ставится на детский шкаф, то должен быть такой же 
ширины.

Рисунки, аппликационные работы могут выноситься вместе с 
переносным стендом, который легко снимается и перевеш ивается 
в раздевальную  комнату. В этом случае необходимо иметь отпе
чатанные или написанны е на плотной бум аге имена всех детей 
группы, которые прикрепляю тся на стенде под детской работой. 
Если нет места для такого стенда, можно сделать небольшой 
стенд для 4 —5 работ, на который вы ставляю тся наиболее интерес
ные рисунки, аппликации. О стальные работы находятся в ящ ике 
(лучше из плексигласа или в деревянном, передняя часть которого 
из сте к л а ). Размер ящ ика немного больше альбомного листа, что
бы помещ ались работы одного-двух последних занятий.

Работы можно оформить на паспарту (лучш е серого цвета) 
с указанием имени ребенка. П аспарту должен быть больше дет
ской работы, чтобы со всех сторон оставались поля. Такая вы став
ка может сохран яться более длительное время, оформляться на 
определенные темы.

В детских садах, где нет возможности организовывать вы
ставки, можно детские рисунки, аппликации оформлять в аль
боме. Каж дом у ребенку отводится лист, на котором прикрепля
ется конверт такого размера, чтобы помещ ался рисунок. У казы 
вается имя ребенка. После занятия воспитатель вынимает старую  
работу и вкладывает новую.

§ 3. Подбор материалов по изобразительной 
деятельности в методическом кабинете

В каждом детском саду создается методический кабинет, где 
подбираются необходимые материалы для занятий в разных воз
растных группах, в частности для занятий по изобразительной 
деятельности.

Все материалы можно, примерно, распределить по 3 разделам:
I. И нструктивно-методический материал, литература.

I I .  Наглядный материал, пособия.

I I I .  Опыт работы.

В I разделе должны быть «Программа воспитания в детском 
саду», «Методические указания к «Программе воспитания в дет
ском саду» и специальная литература по методике изобразитель
ной деятельности. Кроме того, необходимо иметь книги в помощь 
самодеятельному худож нику, в которых в доступной форме даю т
ся практические советы по рисунку, лепке, аппликации, а такж е 
искусствоведческую  литературу: о пейзаж е, натюрморте, на
туре и др. П одбирается литература по декоративно-прикладному ис-
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кусству, например «Дымковская игрушка» (М., 1971); В. М. Виш 
невская «Хохлома» (Л., 1969) и др.

На всю ли тературу и статьи из ж урнала «Дошкольное воспи
тание» составляется картотека. В каждой карточке указы вается 
фамилия и инициалы автора, название работы, место и год изда
ния, т. е. данные титульного листа. Если это статья из сборника, 
то указывается и название статьи и сборник. Когда карточка 
заполняется на статью  из ж урнала, то указы вается год и номер 
ж урнала, а такж е страницы , которые занимает статья.

К артотека составляется на все материалы, которые имеются 
в методическом кабинете, а затем в зависимости от количества 
тех или иных материалов они систем атизирую тся по видам 
деятельности, по отдельным вопросам, по возрастным группам 
и т. д. Нанример, можно выделить разделы изобразительной дея
тельности, затем в разделе «Рисование» выделить рисование 
предметное, сю ж етное, декоративное, ознакомление с произве
дениями искусства и т. д.

I I  раздел рключает наглядные поробия по методике изобрази
тельной деятельности (например, М аксимов Ю ., Ч уракова В. 
Р усское народное декоративно-прикладное и скусство  в детском 
саду. М., 1973; С уховская  Л . Г., Паллон В. И. А ппликация в 
детском саду. М., 1964 ; Езикеева В. А. И ллю стративный материал 
для детского изобразительного творчества. М., 1973 и пр.).

В  каждом детском саду создается худож ественны й фонд, под
бирается наглядный материал, который и спользуется на заня
тиях по изобразительной деятельности или на други х занятиях, в 
свободное время, для вы ставок и т. д. В этот фонд входят репро
дукции картин худож ников по временам года (по 3 — 4 ), натюр
морты, иллюстрации худож ников-граф иков: Л ебедева В. В., Ч а
руш ина Е. И., Рачева Е. М., Токмакова Л., С утеев В. Г. на темы, 
которые находят отраж ение в рисунках, лепке, аппликации 
детей.

Хорош о иметь иллю страции, рисунки в разной манере испол
нения, чтобы можно было показать детям средства выразитель
ности, используемые разными худож никами. П одбираются от
крытки, диапозитивы и др.

Иллюстративный материал лучш е оформлять на паспарту.
В методическом кабинете подбираются такж е предметы, иг

руш ки, муляжи, ск ульп тур а малых форм, народные игрушки, 
керамическая посуда, которые использую тся в качестве натуры в 
старш их группах или рассм атриваю тся в начале занятия в млад
ш их группах.

Ежегодно все предметы, игруш ки пересм атриваю тся, заме
няю тся более выразительными, .соврем енны ми, помогаюш;ими 
решению программы по изобразительной деятельности.

В методическом кабинете хранятся и такие материалы, кото
рые даю тся детям не часто, например наборы цветны х восковых 
мелков, сангина, пастель и пр. Этих материалов можно иметь
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несколько комплектов. Должны быть запасные комплекты кистей, 
красок, карандаш ей и др.

В I I I  разделе сосредоточен опыт работы по изобразительной 
деятельности детского сада. Это конспекты откры ты х занятий, 
к которым прилагаю тся детские работы, фотографии; кон сульта
ции, доклады на педагогических совещ аниях, родительских со
браниях по изобразительной деятельности, которые проводились 
в детском саду в связи с задачами годового плана.

В О П Р О С Ы
1. Как и когда организую тся занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду? К акова их длительность в разны х возрастных группах?
2. К акова организация занятий в смеш анной группе?
3. Из чего состоит подготовка к занятию ? К акой материал подготавлива

ется накануне и какой в день занятия? В чем заклю чается подготовка воспи
тателя?

4. К ак ставятся  столы по отношению к свету?
5. К ак долж ен стоять воспитатель во врем я объяснения, чтобы показы ваем ы е 

предметы, наглядны й м атериал были освещены?
6. Каковы  требования к расположению  общей натуры?
7. Какое оборудование и м атериалы  необходимы для рисования гуашью, 

акварелью , карандаш ам и и пр., для аппликации , лепки; их особенности в 
каждой возрастной группе?

8. К акова роль каж дого ребенка в подготовке к занятию  и по окончании 
его в разны х группах?

9. Из каких частей состоит занятие, длительность каждой части (на при
мере одной из возрастны х групп)?

10. К акова роль воспитателя в процессе вы полнения задания детьми?

З А Д А Н И Я

1. Просмотреть и записать, какие м атериалы  и оборудование имею тся в 
одной из возрастны х групп детского сада, каково их качество, как они хранятся, 
могут ли дети сам остоятельно подготовить их для занятия.

2. Посмотреть, как  хранятся детские работы, как они оформлены; можно 
ли определить врем я проведения занятия, количество присутствую щ их детей, 
кто проводил занятие, можно ли судить об успехах детей в рисовании, лепке, 
вырезывании.

3. Записать и проанализировать занятие: длительность каждой части, ак
тивность детей во врем я объяснения, вы полнения работы, насколько четко 
было построено объяснение и даны указания к последовательности выполнения 
задания, как руководил воспитатель процессом работы, как  дети использовали 
приемы, рекомендованные воспитателем.

Соответствовали ли вопросы анализа задачам, поставленным на занятии, 
насколько активны  были дети в процессе анализа, обращ али ли внимание 
на передачу вы разительности образа. Бы ли ли реш ены запланированны е про
граммные задачи. К аково качество детских рисунков, лепки, аппликации.

4. П роанализировать распределение обязанностей меж ду деж урными и 
остальными детьми по подготовке к занятию , в чем проявляется самообслу
живание.



Г л а в а  7

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И КОНСТРУИРОВАНИЮ 

§ 1. Общие принципы планирования

Реш ение стоящ их в «Программе» задач обучения детей изоб
разительной деятельности и конструированию  возможно лишь 
при четком, последовательном распределении их по занятиям и 
планировании работы.

Правильное планирование, а следовательно, и освоение детьми 
разных видов изобразительной деятельности и конструирова
ния зависит от целого ряда условий, которые необходимо учи
тывать.

Изобразительную деятельность в детском сад у следует рас
сматривать как один из разделов воспитательно-образовательной 
работы, в котором, кроме специфических, реш аю тся общие за
дачи, например воспитание самостоятельности, активности, твор
чества, формирование умения заниматься, прилагать волевые 
усилия для выполнения задания, доведения начатого до конца, 
формирование некоторы х элементов учебной деятельности.

К ак  один из разделов работы с детьми изобразительная дея
тельность должна быть тесно связана с другим и разделами, со 
всей жизнью детей в дошкольном учреж дении. И прежде всего 
с играми детей, с конструированием , с работой по ознакомлению о 
окруж аю щ им, с развитием речи, чтением худож ественной лите
ратуры, музыкальными занятиями. Разносторонняя воспитатель- . 
ная работа с детьми создает то богатство представлений, ту  эмо- 
циональную насы щ енность, потребность вы разить свои впечат 
Ленин, без которых невозможно решить задачи изобразительной 
деятельности- Поэтому, составляя план занятия по рисованию- 
лепке, аппликации и крнструированию , необходимо помнить о 
взаимосвязи всех разделов воспитательной работы. Так, программа 
по сенсорному воспитанию  предусматривает развитие восприятия 
детей, формирование их представлений о форме предметов, цвете 
и оттенках, величине и др. О сущ ествление сенсорного воспитания 
направлено на усвоение детьми эталонов —  общ ественно вырабо
танных мерок, с которыми сопоставляю тся воспринимаемые пред
меты.

Сенсорное воспитание происходит в процессе специально орга
низованных игр и упраж нений, а такж е различных видов детской 
деятельности. Поэтому, составляя план занятий но изобразитель
ной деятельности и конструированию , важ но помнить, какие 
представления усвоили дети в дидактических играх, в других 
деятельностях, чтобы, опираясь на сенсорны й опыт детей, обо
гащ ать и уточнять его при обучении рисованию , лепке, апплика
ции и конструированию .
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в  некоторых случаях с детьми проводятся специальные на
блюдения отдельны х предметов или явлений природы, событий 
из жизни, рассматривание картин и узоров, чтение сказки или 
стихотворения для последую щ его отраж ения этих явлений в 
изобразительной деятельности и конструировании. Эта разносто
ронняя работа, если она не вклю чается в само занятие, такж е 
планируется, входя в содерж ание прогулки, в занятие во второй 
половине дня, в дидактические игры или игры с игруш ками. Н а
пример, прежде чем рисовать с детьми снеж инки, хорош о по
наблюдать их во время прогулки.

П риступая к составлению плана занятий на определенный 
период времени, следует прежде всего уточнить, какая воспи
тательная работа будет проводиться с детьми в этот ж е период 
по другим разделам, какие впечатления получат дети и какую  
работу надо провести специально, чтобы подготовить воспитан
ников группы  к занятиям рисованием, лепкой, аппликацией и 
конструированием.

Составляя план воспитательной работы в группе, следует иметь 
в виду количество занятий, которое указано на месяц по каж дом у 
из видов изобразительной деятельности и конструированию  в 
«Программе воспитания в детском саду».

В первой младшей группе занятия рисованием и лепкой про
водятся со всеми детьми 2 раза в неделю в утренние часы.

Во второй младшей и средней группах занятия рисованием и 
лепкой проводятся 1 раз в неделю, а занятия аппликацией и 
конструированием —  2 раза в месяц. Рисование и лепка по за
мыслу детей занимает примерно половину занятий. Со второй 
половины года в средней группе одно занятие в месяц отводится 
на декоративное рисование.

В старш ей группе занятия рисованием проводятся 2 раза в 
неделю, лепкой, аппликацией и конструированием —  1 раз в 
неделю. Одно занятие в месяц отводится декоративному рисова
нию, не менее одного занятия —  на рисование по зам ы слу и од
но —  на лепку по зам ы слу детей.

Твердо устанавливать количество занятий в месяц по пред
метному и сю ж етном у рисованию не следует, относительное 
количество тех и други х может меняться.

В подготовительной к школе группе количество занятий в 
месяц по каж дом у виду изобразительной деятельности то же, что 
и в старш ей группе.

Занятия по зам ы слу детей проводятся по всем видам, не 
исключая и аппликацию, примерно один раз в месяц. Д екоратив
ному рисованию отводятся два занятия в месяц. Ж елательно одно 
занятие в м есяц уделять рисованию с натуры , время от времени 
проводить лепку и аппликацию с натуры .

В младш их группах дети рисую т карандаш ами и красками, 
однако неправильно чередовать занятия в строгом порядке —  
использование того или иного м атериала должно находиться в
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зависимости от содерж ания занятия и программных требований: 
в одни месяцы может преобладать рисование красками, в дру
гие —  карандашами.

В старш ей и подготовительной группах материалы для рисо
вания расш иряются: последовательность их использования за
висит от содерж ания изображения и выразительных особенностей 
материалов.

Содерж ание каждого из занятий следует продумы вать, исходя 
из требований программы. Необходимо такж е учиты вать те впе
чатления, которые дети получаю т в данный период времени, на
пример от наблюдений природы, окруж аю щ ей жизни.

Д етские рисунки, аппликация, лепка могут иметь практическое 
назначение —  для применения в игре, для праздничного оформле
ния групповой комнаты, зала, для подарка. Такого рода работы 
соответствую щ им образом и планирую тся, чтобы они могли быть 
своевременно использованы. Важ но при выполнении их побуж 
дать детей применять знания и умения, которые они получили 
ранее, чтобы работа могла быть в достаточной мере сам остоятель
ной, выражала индивидуальные склонности детей, их вкусы  и 
потребности.

Названные выше разделы программы осущ ествляю тся не все 
сразу. В первой младшей группе даю тся первоначальные умения 
и навыки по технике рисования и лепки. Создание изображений 
не является еще предметом обучения —  к этому дети только под
водятся. Во второй младшей группе раздел изобразительных уме
ний начинает занимать центральное место и соединяется с при
обретением технических навыков в рисовании, лепке и наклеи
вании. Вводится такж е декоративная аппликация. В средней 
группе, кроме названных разделов, включается декоративное ри
сование и изображение связного содерж ания, т. е. все разделы 
программы. В последую щ их д вух  группах обучение такж е идет 
по всем разделам программы.

При составлении плана на кварталы  надо иметь
Планирование  ̂ виду все разделы программы. В течение каж-
програм*мы”  дого месяца, входящ его в квартал, предусмат

риваю тся занятия, на которы х основной зада
чей будет освоение детьми изображения какого-либо предмета, 
занятия декоративным рисованием и аппликацией и занятия, на 
которых детям предлагается выразить связное содерж ание. К оли
чество занятий, отведенных на каждый из этих разделов, не всегда 
одинаково: в одном месяце может быть несколько больш е занятий 
по изображению предметов, в другом месяце больш е по декора
тивному рисованию, в зависимости от того, какие очередные про
граммные задачи в это время реш аю тся. Иногда нуж н о дать не
сколько занятий подряд по одному разделу для закрепления 
новых умений или знаний, а затем можно проводить занятия по 
этом у разделу реже. Например, когда дети овладеваю т таким 
сложным умением, как вырезывание симметричных предметов из
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, бумаги, сложенной вдвое (а аппликация проводится 1 раз в две 
недели), целесообразно сблизить два-три занятия и проводить 
их каж дую  неделю. Вм есте с тем надо следить, чтобы программа 
по всем разделам осущ ествлялась своевременно и последовательно.

Для отработки технических умений не отводится особых за
нятий —  они усваиваю тся на разных зан ятиях декоративного, 
предметного и сю ж етного характера. Однако техническом у при
ему должно быть оказано особое внимание при первоначальном 
его усвоении. В этом случае упрощ ается изобразительная и деко
ративная задача, и указания даю тся детям по преимущ еству в 
области техники. Об этом педагог должен помнить, планируя 
программное содерж ание занятий и их методику.

Планирование детском саду проводятся разные типы заня-
по типам тий соответственно степени усвоения знаний
занятий и умений. Можно выделить занятия, на которых

дети получаю т новые для них знания и умения.
Каж дое новое знание или умение усваи вается детьми в течение 

ряда занятий, а иногда и в течение всего года. Чем сложнее 
программное требование, тем больше времени требуется для его 
усвоения. У ж е в средней группе занятия такого рода занимают 
значительное время —  не менее 2/3 всех занятий. О стальные за
нятия отводятся на свободные проявления детей. Однако следует 
иметь в виду, что эти занятия меняют свой характер с возрастом: 
дети 2 —4 лет могут действовать самостоятельно только частично, 
используя полученные ими умения. С другой стороны, они спо
собны по многу раз повторять одни и те же действия, как бы 
самостоятельно уп раж няясь в них. Чем дети становятся старш е, 
тем в большей степени их действия обусловлены полученными 
умениями и знаниями. Самостоятельность у  них развивается по 
мере накопления умений, овладения способами действий, данных 
воспитателем.

Во всех возрастны х группах в разных количествах, но обяза
тельно должны проводиться занятия по замы слу детей. Такие 
занятия должны планироваться по всем видам изобразительной 
деятельности.

Условия организации общ егрупповы х занятий требую т, чтобы 
все дети занимались одним и тем же видом изобразительной дея
тельности. Инициатива и самостоятельность детей прежде всего 
направляю тся на выбор содерж ания работы, способы ее выпол
нения, позднее —  изобразительных материалов.

Занятия, на которы х детям сообщ аю тся новые для них знания 
или даются новые умения, вместе с тем включают и ранее 
усвоенные.

Когда не дается нового умения, ставится сразу несколько 
задач на повторение усвоенного, но одни из них требую т боль
шего внимания, другие —  меньшего.

Выделяя занятия, на которых дети действую т по своем у 
замыслу и ж еланию , не следует лиш ать детей возможности
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Планирование 
по видам 
изобразительной 
деятельности

проявлять инициативу и самостоятельность на други х заня
тиях.

П оставленная воспитателем учебная задача может реш аться 
разными путями. Необходимо предусматривать »т такие пути, ког
да дети могут проявить инициативу в выборе величины изобра
жения, его расцветки, полож ения в пространстве, в предпочтении 
одного из моментов сю ж ета и т. д.

При планировании занятий следует помнить
о необходимости взаимосвязи всех видов изоб
разительной д’еятельности, поскольку их объ
единяет отраж ение окруж аю щ ей действитель
ности во всем ее многообразии. При этом важно 

учиты вать, что каждый вид деятельности имеет свою специфику: 
лепка позволяет отразить предметы и явления окруж аю щ ей дей
ствительности —  в объеме; рисунок —  плоскостно, в цвете, в 
пространстве; аппликация —  в цвете, силуэтно. К аж дом у виду 
деятельности соответствует и своя техника изображения.

Ясно, что каждый вид изобразительной деятельности имеет 
свои задачи. Вместе с тем в программе указы ваю тся и общие 
задачи, которые могут реш аться в нескольких видах деятельности. 
Т ак, цвет предметов передается в рисовании и аппликации, но в 
аппликации дети получаю т готовые куски бумаги и подбирают их 
соответственно окраске предмета. Р и суя же, они сами выбирают 
цвет карандаш а или краски и должны выполнить цветом соот
ветствую щ ую  часть рисунка. Эти два вида деятельности помо
гаю т в усвоении одного программного требования. Передача 
величинных отношений мож ет быть реш ена и в рисовании, 
и в лепке, и в аппликации.

Следовательно, при планировании надо учиты вать эту особен
ность изобразительной деятельности и соотносить все ее виды, 
помня, что решение одних программных задач, например изобра
жение предметов круглой формы, детям доступнее в аппликации, 
так как дети получаю т уж е готовые кружочки, а в рисунке ребе
нок эту форму должен ещ е научиться передавать линией кон
тура, что связано с овладением определенными графическими 
навыками и умениями. В усвоении знаний о форме предметов 
важ на взаимосвязь занятий изобразительной деятельностью  с 
занятиям и конструированием, на которых дети осваиваю т форму 
конструктивны х деталей. Передача величинных отнош ений легче 
удается детям в лепке, потому что кусок глины можно разделить 
на составные части, а в случае неправильного реш ения можно 
снова отделить часть от предмета, сопоставить части друг с д р у
гом, уравнять, если они должны быть равными, и, добившись 
правильны х отношений по величине, ^соединить.

Говоря о взаимоотношении разных видов изобразительной 
деятельности, трудно определить, что чему должно предш ество
вать. Не всегда может быть такая последовательность, как рисо
вание, лепка, аппликация или аппликация, лепка, рисование.
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Взаимосвязь занятий по рисованию, лепке и аппликации вы
раж ается не только в изображении одного предмета в разных ви
дах деятельности. Соотношения могут быть разными. Так, во 
второй младшей группе, например, дети учатся передавать прямо
угольную  форму предметов. Для рисования им можно предлож ить 
изображение ф лаж ка, а для аппликации —  тележ ку прямоуголь- 

 ̂ ной формы, наполненную  кирпичами. Содерж ание аппликации
I более сложное, так как прямоугольную  ф орму кузова тележ ки 

дети только наклеиваю т на бумагу, а в рисунке они должны пере- 
да т̂ь ее контур. Иногда предмет может быть повторен в апплика
ции и рисовании. Но, как правило, надо давать его не точно 
таким же, а постараться изменить изобразительную  задачу. Н а
пример, дети вырезываю т девочку в красивом платье, потом ри
сую т на тем у «Девочка и мальчик из наш ей группы», а затем 
рисуют «Как дети танцую т на празднике». Или дети лепят миш 
ку, а потом рисую т «Как мишки делают зарядку». Д ля этого 
дети должны ум еть изменять положение частей фигуры. Н еобхо
димость вносить какие-то дополнения, изменения в уж е знакомое 
изображение способствует развитию творческих возможностей 
детей, их самостоятельности в решении той или иной задачи.

Нри планировании занятий целесообразно придерж иваться 
цикличности: объединять в течение какого-то времени занятия, 
связанные программными задачами и тематикой (например, 
изображение человека, ж ивотных в рисунке, лепке, аппликации), 
или занятия, на которых реш аются сходны е программные задачи 
(например, научить вырезыванию симметричных предметов из 
бумаги, сложенной вдвое, или научить изображению предметов 
овальной ф ормы ). Т акая цикличность позволяет более эффектив
но учить детей решению изобразительных задач.

П ланируя занятия по различным видам изобразительной д ея 
тельности, следует учиты вать, какое из них должно пройти рань
ше, чтобы полученные детьми умения можно было использовать 
в последующ ем. Н апример, при рисовании иллюстраций к сказке 
«Гуси-лебеди» детям надо изобразить летящ их гусей. Для лучш его 
усвоения строения летящ его гуся можно предложить детям вы 
лепить его или вы резать из бумаги. До рисования эпизодов из 
сказки «Теремок» дети могут вылепить медведя, зайца, волка и 
таким образом усвоить характерное строение этих зверей.

Отбор предметного Дети усваиваю т знания, умения и навыки, вы- 
и сюжетного раж ая какое-либо предметное, сюжетное или
содержания декоративное содерж ание. Отбор этого содер-
занятии жания не .может быть случайным: чтобы де

ти рисовали, лепили, вырезывали охотно, с удовольствием, пред
ложенное содерж ание должно быть им понятно, близко и ин
тересно. Кроме того, необходимо определить принцип отбора 
содержания, исходя из дидактических требований, т. е. решить, 
на каком содерж ании можно лучш е научить детей, дать им то 
или иное умение или знание.
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Ири планировании необходимо четко намечать программные 
задачи, программное содерж ание занятия (т. е. то, чему нужно 
научить детей, какие навыки и умения сформировать, какие ка
чества развить и воспитать в детях) и подбирать к ним темати
ческое (предметное) содерж ание (т. е. что дети буд ут рисовать, 
лепить, вырезывать и наклеивать, какой предмет, сю ж ет или 
узор ).

В каждом квартале вы деляю тся такие программные задачи 
воспитания и образования, для решения которых можно найти 
тематическое содержание.

Д ети узнаю т многое из книг, по радио, в процессе знакомства 
с окруж аю щ им: о жизни города и села, о труде ^советских людей, 
строительстве, сельском хозяйстве, транспорте, школе, о явле
ниях природы и т. д. В се это может стать содерж анием детских 
рисунков, лепки, аппликации и конструктивны х поделок.

С другой стороны, на каж ды й квартал, на каж ды й месяц вы
двигаю тся программные требования по освоению новых и за
креплению ранее данных технических навыков.

Рассм атривая отобранный материал нуж но реш ить, изображе
ние каких предметов дает возможность детям усвоить способы 
лепки, вырезывания, рисования тех или иных форм, более про
стого или более сложного строения предмета, передачи характер
ных признаков и деталей. Н уж но учитывать, что вы ражение связ
ного содерж ания —  картин природы, событий окруж аю щ ей жизни, 
сю ж ета литературного произведения —  требует передачи про
странственны х отношений, отношений по величине и др. В разных 
возрастны х группах одно и то ж е событие мож ет быть выражено 
различными средствами, усвоенными детьми в соответствии с 
программным требованием обучения.

Не следует бояться повторения одних и тех же тем в разных 
возрастны х группах. Дети с особым удовольствием отраж аю т в 
своих рисунках, лепке то, что им нравится, что их взволновало, 
например, могут нарисовать, вылепить или вы резать и накле
ить свою любимую и груш ку, передать картину праздника 
и т. п.

Если дети в определенной последовательности н аучатся пере
давать цвет, форму, строение предметов, то эти умения они могут 
использовать при изображении разных предметов, применять их 
в разных случаях, для отраж ения разного содерж ания.

П рограмму можно проходить на изображении разны х пред
метов, требуется только, чтобы при этом реш алась поставленная 
перед детьми задача. Например, чтобы научить детей передавать 
строение предмета, состоящ его из двух частей простой формы, 
надо поды скать предметы, отвечающ ие этому требованию  (по
гремуш ка, маленькая неваляпш а, флажок и др .).

Д ля того чтобы научить, например, составлять узор, располо
женный по сторонам и в середине квадрата, можно дать детям 
расписать любой предмет прямоугольной формы. Усвоив, как
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следует располагать узор, дети сами могут придумать разные 
элементы его.

Умения усваиваю тся детьми не сразу, а после неоднократного 
применения, иногда в течение довольно длительного срока. Н уж 
но использовать занятия разного содерж ания или интересно 
варьировать их, тогда каж дое новое задание не является простым 
повторением старого.

Содержание детских рисунков, лепки и аппликации должно 
быть возможно более разнообразным. Чем большим количеством 
обобщенных умений располагаю т дети, тем шире они могут 
использовать их для вы раж ения разного содерж ания.

§ 2. Усвоение детьми программы 
по изобразительной деятельности

Воспитателю  очень важ но знать, насколько 
Определение эффективно идет работа по изобразительной
пртграммь1”* "̂"" деятельности, как дети усваиваю т определен

ные «Программой воспитания в детском саду» 
знания, навыки и умения. С этой целью необходимо анализиро
вать каж дое занятие, записывая, кто хорош о справился с зада
нием, какие трудности встретились у  отдельных детей, какая 
помощь им потребовалась, удалось ли преодолеть затруднения, 
кто из детей с заданием не справился. Для того чтобы про
вести такой анализ, нуж но внимательно следить за работой детей 
на .занятии, а затем просмотреть получивш иеся изображения. 
Записи после каж дого занятия помогут проанализировать резуль
таты но кварталам, а затем и за год.

По окончании квартала надо сопоставить программу, дневни
ковые записи и работы детей.

Критерием усвоения детьми знаний, навыков и умений явля
ется выполнение ими требований программы но разным направ
лениям. Во-первы х, овладение изображением предметов —  пере
дачей их формы в рисунке, лепке, аппликации. Например, на
учились ли воспитанники второй младшей группы  в третьем 
квартале рисовать предметы прямоугольной формы, четко ли 
передают углы ; кому это еще не удается или удается не всегда.

Далее, как дети овладели передачей величины предметов и их 
частей, передачей строения предмета (правильно ли располагаю т 
части по отношению друг к д р у гу). Как, например, дети старш ей 
группы располагаю т части при рисовании, аппликации грузовой 
машины, автобуса или троллейбуса (окна по средней линии, 
колеса за или перед передней дверью и перед задней дверью) 
в .зависимости от конструкции того предмета, который дети 
рассматривали, какова относительная величина всех частей.

Оценивается и уровень овладения детьми техническими на
выками и умениями: как, например, дети средней группы осваи
вают в первом квартале навык резания бумаги но прямой, умею т
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ли они закраш ивать изображ ения слитными движениями кисти 
свер ху  вниз или слева направо, не водя кистью  туда —  обратно, 
це выходя за пределы контура. И так по каж дом у виду деятель
ности, по каж дому типу изобразительных задач.

Знания, навыки и умения, указанны е в про- 
различия грамме, должны усвоить все дети группы, но
в усвоении умений ХОД усвоения И уровень его различен: одни 

дети усваиваю т легче и скорее, другие медлен- 
лее и с большим трудом. И ндивидуальные различия сказываю тся 
fie только в темпе, но и в том, что некоторые дети лучш е усваи- 
рают одни умения, а некоторые —  другие; одни отчетливее переда- 
JOT форму предметов, другие более чутки к цвету и создают более 
богатые и красивые цветосочетания; у  одних лучш е удается 
депка, у  других —  рисунки, третьи достигают большой ловкости
00 владении ножницами. С тараясь, чтобы каж ды й ребенок овла
дел всеми разделами программы, получил разносторонние зна- 
лия и умения, следует отмечать и сильные стороны в развитии 
ребенка, не подавлять их, а давать им возможность развиваться.

Трудности в овладении теми или иными навыками могут быть 
вызваны отставанием у некоторы х детей развития движ ений рук, 
слишком малым двигательным опытом, недостатком упраж нений, 
лоторые даю тся всем детям. Нередко усвоению  навыков мешает 
неумение сосредоточиться, напрячь усилие для соверш ения дей
ствия, проявить упорство в достижении результата. Надо вы
яснить, что же является основной причиной. Этому поможет 
изучение ребенка, его проявлений в играх и труде, во взаимо
отнош ениях с другими детьми. Только после этого можно оказать 
ребенку действенную  индивидуальную  помощь. Т ак, если плохо 
развиты движения, надо развивать их на .занятиях, в играх, 
.уруде, организовать дополнительные упраж нения в игровой фор- 
yie (рисование на песке и грифельной доске, поделки из природ
ного материала на прогулке, вырезывание и склеивание атрибу
тов для игр, лепка из глины предметов для игр и т .п .) .

В ряде случаев оказы вается эффективным расчленение слож 
н ого  действия, например с ножницами, на более просты е и отра
ботка каждого отдельно: сначала учить правильно вставлять паль- 

в кольца ножниц, сж им ать и разжимать рычаги, потом учить 
снладывать полоску бумаги вдвое, соединять ровно углы  и встав- 
д^ть в нее концы ножниц.

Ч уткое, внимательное и терпеливое отнопшние к ребенку по
могут ему быстрее справиться с затруднениями. И наоборот, 
нетерпение воспитателя, его раздраженный тон вы зовут нервоз
н о с т ь  у ребенка, неуверенность в своих силах, помеш ают усвое
нию навыков и умений. .

Различия встречаются не только в овладении детьми изобра- 
здтельными и техническими навыками и умениями, но и в освое
нии и передаче цвета предметов и явлений, их формы, конструк
ц и й  и т. п.
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Многие дети обладают большой чувствительностью  к цветам, 
Восприятие ярких цветов вызывает у  них волнение, чувство уд о 
вольствия. У  таки х детей рано возникает предпочтение одних 
цветов другим: они любят рисовать одними цветами карандаш ей 
и гораздо меньш е употребляю т другие. Или с большим увлече
нием рисую т красками и неохотно карандаш ами. У  этих детей 
быстро развиваю тся цветовые представления.

Н аряду с ними встречаю тся дети с рано развивающ имся инте
ресом к форме, строению, конструкции.

И ндивидуальную  работу, индивидуальный подход к детям 
тоже надо планировать, чтобы эта работа носила не случайный, 
а планомерный характер.

В О П Р О С Ы

1. Каковы  принципы  планирования занятий но рисованию, лепке, апплика
ции и конструированию ?

2. К ак планируется программное содерж ание по каж дому разделу про
граммы?

3. К ак учиты ваю тся при планировании разны е типы занятий?
4. К ак распределяется программное содерж ание по видам изобразитель

ной деятельности?
5. К аковы  принципы  отбора тематического содерж ания занятий?
6. К ак анализируется усвоение детьми определенных программных зн а 

ний, навыков и умений?
7. По каким разделам  записы ваю тся в плане зан яти я  по изобразительной 

деятельности и конструированию ?

Г л а в а  8

ПОДГОТОВКА ВОСПИТАТЕЛЯ 
К РУКОВОДСТВУ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Педагог детского сада призван осущ ествлять всестороннее 
воспитание детей, в том числе и эстетическое.

Эстетическое воспитание осущ ествляется во всей работе дет
ского сада. Одним из средств его является изобразительная дея
тельность. Д ля полноценного проведения занятий рисованием, 
лепкой, аппликацией необходимо изучение основ теории и прак
тики изобразительной деятельности, знание методики обучения 
детей. Очень важно, чтобы воспитатель овладел умением рисо
вать, лепить, вырезывать, для чего надо знать специф ику и х а 
рактерные особенности разных видов изобразительной деятель
ности. Истоки каж дого из них —  в соответствую щ ем  виде изобра
зительного искусства.

§ 1. Изучение искусства 
и практическая подготовка воспитателя

Х удож ественное воспитание может 
подготовленный в области искусства.

осущ ествить педагог.
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Подлинное наслаж дение и эмоциональное переж ивание при 
восприятии произведений и скусства возникают только в резуль
тате его знания. Известно высказывание К. М аркса: «Если ты 
хочетпь наслаж даться искусством , то ты должен быть худож ест
венно образованным человеком»*. Изучение и скусства вырабаты
вает эстетическое восприятие действительности, способность к 
эстетическим оценкам. В се это даст возмож ность отобрать из 
многообразия окруж аю щ ей жизни наиболее яркие, выразительные 
явления для наблюдения с детьми и их последую щ его изобра
жения.

Важ но идти не по пути простого накопления фактов, а по 
линии подлинного ознакомления с искусством. Это предусматри
вает анализ худож ественны х направлений, творчества наиболее 
ярких представителей каж дого направления. Д ля этого наряду 
с лекциями по и скусству в училищ е необходимо постоянно угл уб
лять свои знания, читая искусствоведческую  литературу, по
сещ ая музеи, выставки.

В училищ е основное внимание уделяется ознакомлению с р ус
ским искусством X I X  века и советским искусством. Д ля более 
глубокого понимания и скусства советуем познакомиться со все
мирной историей развития изобразительного и скусства от его воз
никновения до наш их дней.

Полноценное знание и скусства включает изучение станковой 
и книжной графики, специфики их изобразительных средств.

Учащ имся необходимо познакомиться с худож ественны ми на
родными промыслами, которыми богата каж дая республика и об
ласть нашей страны. И зучая образцы народного искусства, по
лезно зарисовать и выполнить в цвете элементы деревянной резь
бы, узоры на посуде и тканях, в круж евах.

Знакомство со спецификой и выразительными средствами 
живописи, графики, скульп туры , декоративного и скусства по
может лучш е разобраться в самом искусстве и правильно руко
водить изобразительной деятельностью  детей.

Д екоративно-прикладное искусство обладает своей специф и
кой, отличающей его от станковой живописи и графики. Ем у 
свойственна обобщенность форм, локальность цвета, часто пло
скостное, без передачи объема изображение. И зучение вырази
тельности декоративного и скусства поможет понять особенности 
цветовых отношений детского рисунка и аппликации.

У чи ться рисовать, лепить, вырезывать и учить этому детей 
нельзя без знания названных видов искусства.

Невозможно проводить занятия по изобразительной деятель
ности в детском саду, не владея необходимыми умениями. Заня
тия рисованием, лепкой способствую т ^развитию наблю дательно
сти, зрительной культуры , памяти. Умение наблюдать окруж аю 
щее, выбирать объекты для рисования или лепки, умение видеть

' Маркс К. и Энгельс Ф . Из ранних нроинведений. М., 1956, с. 620.
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и изображать их цвет, форму и конструкцию  помогут правильно 
построить занятие.

П рактическая подготовка неразрывно связана с получением 
теоретических знаний по вопросам композиции, формы, цвета, 
что делает работу более осознанной, закладывает фундамент для 
последующ ей деятельности. В этом поможет и анализ средств 
выразительности худож ественны х произведений.

Программа обучения рисованию в педагогическом училищ е 
вооруж ает всех будущ их воспитателей необходимыми знаниями, 
умениями и навыками, а не рассчитана на подготовку худож ников. 
Н акапливать знания, овладевать умениями нуж но, учиты вая спе
цифику обучения изобразительной деятельности дош кольников.

Основа работы учащ ихся по овладению практическими ум е
ниями заклю чается в рисовании и лепке с натуры.

П риступая к работе с натуры, прежде всего выберите под
ходящий предмет. При этом нуж но руководствоваться эстети
ческой ценностью вещей, отбирая предметы выразительные, но 
простые по форме и конструкции, чтобы было легче изучить их 
строение и пропорции. Надо внимательно относиться и к цвету 
натуры. Слож ны е цветовые переходы передать труднее, поэтому 
отбирать следует предметы, окраш енные в локальные цвета; 
красный мак с черной серединкой, белая ромашка, лиловый коло
кольчик. К аж ущ ая ся  простота формы и цвета не означает от
сутствия красоты. Предмет должен нравиться, вызывать эстети
ческое чувство, ж елание рисовать его. Л уч ш е взять для рисования 
полевую ромаш ку, чем розы и георгины со сложными соцве
тиями. Вы разительность рисунка не определяется эффектностью  
предмета; хорош о выполненный рисунок ромашки выглядит 
лучше, чем плохо нарисованная роза. Вы бирая цветущ ую  ветку, 
помните, что слож но передать изобилие цветов, многоплановость 
их построения.

Надо продуманно относиться к постановке натуры. Она долж 
на быть располож ена на определенном расстоянии от рисующ его, 
быть хорошо освещ ена. При постановке предмета избегайте слож 
ных ракурсов, которые трудно передать, —  нельзя этого забывать 
и в работе с детьми. У читесь изображ ать предметы в том поло
жении, в котором хорош о видны их основные части.

Выбрав предмет для рисования, лепки, продумайте, что н уж 
но для работы, в каком материале изображение данного предме
та будет выразительнее. Карандаш и или краски, акварель или 
гуаш ь, глина или пластилин —  каждый материал имеет свои свой
ства, и знание их необходимо.

Т ехника гуаш и и акварели соверш енно различна. А кварель
ная ж ивопись —  это ж ивопись прозрачными красками; основные 
ее свойства —  прозрачность, легкость, чистота цвета. Белила в 
акварели не применяю тся; более светлый тон получается путем 
разбавления краски водой. Иногда изменение тона влечет за 
собой изменение цвета; например, сильно разбавленная красная 
краска дает розовый цвет, синяя —  голубой, черная —  серый.
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Эти особенности важно использовать, так как при небольшом 
количестве красок в наборе можно получить много цветов.

Г уаш ь дает плотный, непрозрачный слой. При работе гу 
аш ью в краски прибавляют белила. Например, чтобы получить 
голубую  из синей или розовую из красной краски, надо красную  
или синюю смеш ать с белилами.

Для рисования акварелью  нуж но давать детям белую  бумагу, 
а гуаш ью  можно рисовать на белой и цветной. Зная возможности 
и выразительные средства разных материалов, вы правильно 
подготовите их для занятия с детьми.

После того как выбрана натура и отобраны материалы, не 
приступая к рисованию, ещ е раз внимательно изучите пропорции, 
ф орму и конструкцию  предмета. И только уясн и в все особен
ности натуры, начинайте работу. Занимаясь с детьми, такж е об
ращ айте их внимание на свойства предмета.

О сновная задача рисования и лепки —  передать на бумаге 
или в глине образ предмета, сохранив его хар актерн ую  форму, 
цвет, построение. Ум ение запоминать свойства предмета выра
баты вается в рисовании и лепке с натуры и по памяти. Для 
создания выразительного изображения необходимо продумать 
линейную  и цветовую композицию: выбрать лист определенного 
формата, определить располож ение частей, их взаимоотнош ения 
меж ду собой и плоскостью  листа, величину изображений, цвет 
фона и цвет частей предмета, найти их взаимосвязь. При ра
боте над цветовой композицией надо учиты вать, что имеет зна
чение не только качество цвета, но и его количество. Например, 
больш ая красная плоскость активнее взаимодействует с цвето
выми изображениями, чем маленькая. Линия, цвет, тон —  все 
должно быть подчинено единому замыслу.

Н уж но овладеть известным мастерством в выборе цвета и 
составлении оттенков, н аучиться получать разные оттенки од
ного цвета, смеш ивая краски. Д ля работы с цветом необходимо 
знание цветового спектра и порядка его построения: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. О с
новные цвета —  красный, желтый, синий; промеж уточны е — 
оранжевый, зеленый и фиолетовый —  получаю тся путем  смеш ения 
основных (красный-[-синий = ф и олетовы й ; кр асн ы й + ж ел ты й  =  
оранж евый; си н и й -[-ж ел ты й = зел ен ы й ). Все цвета спектра име
ются в красках в готовом виде, однако для получения нужного 
оттенка можно смепшть краски. Т ак  же получаю тся и пром еж у
точные оттенки цветового спектра: сине-зеленый, ж елто-зеленый 
и т .д . Ц вета спектра делятся на холодные и теплые (холодные: 
синий, голубой и фиолетовый; теплые: желтый, оранж евый, крас
ны й). Остальные цвета м огут быть теплого или холодного оттен
ка в зависимости от того, какой цвет в нем преобладает. Все 
цвета спектра принято называть хроматическими, а белый, черный 
и все тона серого —  ахроматическими. А хром атические цвета 
дают богатство тоновых отнош ений, которое надо использовать.
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Составляя цветовую  композицию работы, прежде всего и схо
дят из содерж ания и замысла. Так, если пиш ется этюд, то н ату
ра задает цветовую  гамму. А  если создается сю ж етная компози
ция, то ищ ется цветовая композиция, наиболее полно вы раж аю 
щая замысел. И зображение солнечного летнего дня требует свет
лых, радостных сочетаний. А  когда в сказке, по мотивам кото
рой создается композиция, говорится о тревожном или грустном 
событии, тот ж е летний пейзаж должен быть решен в цвете ина
че. В сюжетной композиции возможен отход от натуры, обобще
ние, если это н уж н о для достиж ения выразительности.

При подборе красок и составлении оттенков необходимо пом
нить о тоновых отнош ениях: не всегда цвета должны быть 
одинаково яркими и насыщенными или светлыми и мягкими. 
Сочетание ярких и спокойных цветов даст тоновое разнообразие 
рисунка. Это нуж но учиты вать при подборе цветной бумаги, 
которая часто используется для рисования, так как цвет бумаги —  
один из компонентов цветовой и тоновой композиции рисунка. 
Например, на нейтральном сером фоне хорош о смотрятся на
сыщенные цвета: красный, желтый, голубой, белый, черный, а 
на ярко-голубом —  красный, зеленый цвет надо использовать 
осторожнее.

Тщ ательный подбор цвета важен не только в рисовании, но 
и в аппликации. А ппликация, как и рисунок, строится по зако
нам линейной и цветовой композиции. Готовясь к занятию, н уж 
но разлож ить разные цвета бумаги, выбрать наиболее красивые, 
соответствую щ ие теме сочетания. Вы резав изображения, следует 
разложить их на листе бумаги, проанализировать, как они см от
рятся: верен ли цвет, размер, форма. С первого раза можно и 
не получить ж елаемый результат. Н уж но попробовать изменить 
форму, цвет изображений или их располож ение на листе. Иног
да замена какой-то детали поможет найти выразительное решение.

После окончания работы следует проанализировать ее, вы
яснить, удалось ли реш ить поставленную  задачу, отметить, в 
чем недостатки выполненного рисунка, лепки, аппликации.

Большое значение имеет овладение техникой рисования, леп 
ки, аппликации. Н уж но научиться правильно держ ать карандаш , 
кисть, ножницы; ум еть свободно, легко, уверенно работать ими. 
Неправильное, слишком напряж енное положение сковывает 
движения руки, делает их тяжелыми, угловатыми, отчего изобра
жение получается несоверш енным. Н еобходимо овладеть разно
образными приемами работы карандаш ом и кистью: ум еть ри
совать карандаш ом с разным нажимом, кистью  —  широкие линии 
всем ворсом и тонкие —  концом, держа кисть вертикально. Н уж но 
уметь легко и уверенно рисовать разнообразные линии (верти
кальные, горизонтальные, наклонные, округлы е, волнисты е), 
предметы разной формы (прямоугольные, округлы е), соразме
рять линии и формы. Р ук а  должна быть послуш ной. Для этого 
нуж но много упраж няться, развивая р уку и глаз: полезно па-
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рисовать круги разных размеров, легко поворачивая р уку слева 
направо и справа налево; нарисовав несколько прямоугольников, 
закрасить их, постепенно увеличивая силу наж има так, чтобы 
последний был самым насьпценным. Чтобы н аучиться работать 
концом кисти, хорошо порисовать паутину, круж евной узор.

В аж но научиться аккуратно закраш ивать изображения каран
дашом и краской, не выходя за линии контура, проводя ш трихи в 
одном направлении, без просветов, используя, когда нуж но, раз
ный нажим на карандаш.

К истью  покрывать поверхность нуж но ровно, без подтеков, 
в одном направлении, не прокладывая краску несколько раз по 
одному и тому же месту. Н ельзя писать сухой  кистью  —  она 
долж на быть нacып^eнa краской и водой. Ц елесообразно пользо
ваться двумя кистями; больш ие поверхности покры вать крупной 
кистью , а мелкие детали прорисовы вать концом тонкой кисти. 
Овладение техникой изображения даст возможность учить детей 
правильным приемам рисования.

О щ утим ы х результатов в рисовании и лепке можно достигнуть 
только при систематической, последовательной работе. Нельзя 
ограничиваться прорисовкой как можно большего количества 
отдельны х предметов: нуж но понять закономерности построения 
целы х групп, связанных определенными свойствами.

Важ ны м  в подготовке воспитателя к работе с детьми являет
ся овладение практическими навыками изготовления поделок из 
различных материалов (бумаги, соломы, шишек, веточек, мха 
и т .п .) .  Надо научиться создавать постройки из наборов строи
тельны х материалов. Все эти умения позволяют воспитателю  бо
лее содерж ательно и творчески строить занятия с детьми.

Т ак , умение сознательно выбирать натуру необходимо и для 
проведения занятий с детьми. Не всякий предмет дети могут 
изобразить с натуры, передав его строение, цвет, характерны е 
особенности. Это следует учиты вать, отбирая предмет для рисо
вания. Важ но увидеть и подчеркнуть красоту и вы разительность 
простого предмета, предлагаемого для рисования* детям. При 
подготовке и проведении занятий с детьми, развитии их цвето
вого восприятия, а такж е нри обучении их работе с красками 
нажпо испол1.зовать знания и н авы ки ,'ч увство  цвета, выработан- 
ны(‘ в самостоятельной творческой работе.

Прежде чем давать детям краски для рисования, целесообраз
но сделать эскиз, найти цветовые отношения.

В рисовании и лепке важ но правильно поставить задачу и 
разреш ить ее. Умение анализировать результаты своей работы 
позволит в дальнейшем творчески анализировать работы детей. 
П рактические умения дадут возмож ность профессионально и со 
вкусом  сделать необходимые пособия. '

'  В методике обучения дош кольников изобразительной деятельности вся
кую работу, выполнена ли она в цвете или средствами рисунка, называю т 
рисунком ; нами принята та же терминология.
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В оспитатель детского сада участвует в оформлении интерьера 
групповой комнаты, вестибюля, зала.

В аж но при этом проявить свой личный вкус и знание станко
вого и декоративного искусства. О тдельные детали оформления 
можно выполнить са.мим. Иногда полезно привлекать к этой рабо
те и детей. Особое значение это имеет для сельских детских 
садов, своеобразие интерьера которых требует специфического 
оформления.

Не обязательно украш ать стены картинами: иногда можно 
использовать для этого аппликации и специально выполненные р;
рисунки, по содерж анию  доступны е пониманию детей: птица на 
ветке, заяц или белочка и т. д. Детей заинтересую т рисунок 
или аппликация, сю ж ет которых связан с определенным временем 
года, например осенняя ветка рябины, грибы, земляника в тра
ве. новогодняя елка.

Хорош о включить в оформление декоративные элементы, лен- ,)
ку, выполненные воспитателем и детьми. М ожно сделать отдель
ные ф игурки птиц, животны х, детей, а такж е изобразить простые 
сю ж еты, вылепить некрупное декоративное рельефное панно.

В ы думка и вкус должны проявиться и при оформлении участ
ка. Нанример, домики для игры можно сделать в современном или 
сказочном стиле, расписав их орнаментом (конечно, облик доми
ков будет соверш енно различен).

Можно изготовить красочные детали для оформления детских 
построек из песка, глины и т. д.

Особенно важ но использовать свои умения и проявить вкус 
в оформлении праздников. Изготовляя детали оформления и кос
тюмы, надо учиты вать содерж ание праздника и общий характер 
оформления. Например, к празднику весны изготовит!. !!анно с 
березками на цветной бумаге: ствол белой гуаш ью  рисует или 
наклеивает воспитатель, а листья вы реж ут и наклеят дети.

К зимнему празднику можно сделать фриз «Зимний лес»: на 
темном фоне аппликация заснеж енны х деревьев. К расиво вы
глядит такж е декоративное панно или фриз из снежинок.

Д елая костюмы или детали костюма к празднику или детско
му спектаклю , надо внимательно В1.1бирать цвета тканей, с боль
пшм вкусом расписы вать их, не перегруж ая сложшлм и 1!естр!.!м 
рисунком. Костю м ы  должны красиво см отреться на общем фоне.

При изготовлении фризов, панно, при украп1ении костюмов 
можно использовать сочетание разной техники и материалов: 
гуаш ь и акварель, аппликацию  и карандаш .

§ 2. Повышение художественных знаний 
и практических умений

Знания, полученные в педагогическом училищ е, являю тся 
основой для последую щ ей работы, по ограничиться этим нельзя: 
необходимо обогащ ать знания в области и скусства, соверш енст
вовать умения и навыки в рисовании, лепке, аппликации, конст-
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руировании. Важ но угл убл ять знания и по методике руководства 
изобразительной деятельностью . Чем лучш е воспитатель пони
мает искусство, чем лучш е владеет методикой работы с детьми, 
тем выше его педагогическое мастерство, тем больше он дает детям.

Кроме непосредственного знакомства с искусством , можно 
широко использовать печать, радио, телевидение. Необходимо 
систематически просматривать в газетах и ж ур н алах статьи по 
вопросам эстетического воспитания и искусства. Обогапдая свои 
знания новым, надо связы вать это новое со своей работой, чтобы 
полученные знания не оставались неиспользованными.

С ущ ествует много средств повышения своего теоретического 
и практического уровня. В каждом городе устраиваю тся вы став
ки картин отдельных худож ников или целых худож ественны х 
направлений, советского, русского и зарубеж ного станкового и 
народного декоративно-прикладного искусства.

П осещ ение выставок помогает расш ирить знания в области 
искусства, познакомиться с новыми произведениями, худож ни
ками, повысить общую к ул ьтур у.

К аж дом у надо хорош о знать, какие памятники архитектуры , 
музеи, галереи имеются в том городе, крае, где он живет, и 
постараться познакомиться с ними.

В детском саду воспитатель может стать пропагандистом ис
кусства, подготовив ряд лекций и выставок. На лекции, сопро
вождаемые демонстрацией репродукций, можно пригласить не 
только воспитателей детского сада, но и родителей. Хорош о под
готовленные беседы и лекции вы зовут интерес к и ск усству, по
вы сят авторитет воспитателя.

В тех городах, где есть университеты  культуры , надо активно 
вклю читься в их работу. ’

У глубленное изучение и скусства откроет новые возможности 
в работе, поможет сделать ее более содерж ательной, яркой, 
творчески, по-новому подойти к решению ряда задач, возникаю 
щ их в процессе работы с детьми по изобразительной деятельности.

Знакомство с выставками, картинными галереями нуж но свя
зать с изучением искусствоведческой литературы  по данному 
вопросу. Это углубит знания, поможет проникнуть в сущ ность 
произведения, правильно его проанализировать.

Очень хорошо вклю читься в работу специальны х круж ков и 
студий. В методических кабинетах создаю тся семинары по рисо
ванию и лепке. Программа их строится с учетом специфики ра
боты в детском саду. Если нет возможности посещ ать их, необ
ходимо работать самостоятельно. В последнее время вышел ряд 
книг-самоучителей по рисованию и скульптуре, например «Ш ко
ла живописи»; они помогут овладеть реобходимыми умениями и 
навыками.

Работа с детьми требует постоянного углубления знаний по 
педагогике и психологии. С этой целью создаю тся специальные 
семинары при методических кабинетах.
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Советская педагогическая и психологическая наука с к аж 
дым годом развивается, соверш енствую тся приемы обучения де
тей рисованию, лепке, аппликации, поэтому необходимо каж дом у 
педагогу пополнять свои знания в этой области.

Ежегодно организую тся П едагогические чтения, конф ерен
ции, где можно услы ш ать о новом в методике. В докладах вос
питателей чаш,е всего освещ ается конкретный вопрос, например: 
«Значение овладения умениями и навыками для развития детско
го изобразительного творчества»; «Занятия декоративной леп
кой в детском саду». Для участия в П едагогических чтениях 
и конф еренциях нуж но выбрать интересую щ ий вас вопрос, посо
ветоваться о том, как построить работу, с заведующ ей детским 
садом, в методическом кабинете или педагогическом училищ е. 
Обобщив свой опыт, можно вы ступить с докладом.

Итак, работа по расш ирению и углублению  знаний разнооб
разна, формы ее доступны  каж дому воспитателю.

В О П Р О С Ы
1. Почему воспитателю  необходимы знания в области изобразительного 

искусства?
2. В чем заклю чается практическая подготовка учащ ихся?
3. Что дает знание изобразительного искусства для практической подготовки 

воспитателя? , '
4. К ак подготовка по рисованию, лепке, аппликации и конструированию  

помогает в работе с детьми?

З А Д А Н И Я
1. Составьте библиографию  статей по изобразительной деятельности из 

ж урнала «Дош кольное воспитание» за последние пять лет. Законспектируйте 
одну из них.

2. Просмотрите сборники педагогических чтений и конференций по вопро
сам эстетического воспитания, назовите, какие вопросы были освещены.

I
Я;.

РЕК О М ЕН ДА Ц И И  К П РО В ЕД ЕН И Ю  П Р А К Т И Ч Е С К И Х  
ЗА Н Я Т И Й  В У Ч И Л И Щ Е

1. П оупраж няйтесь в рисовании кистью  разнообразных линий (вертикаль
ных, горизонтальных, наклонны х) разной ш ирины.

2. П оупраж няйтесь в закраш ивании простых геометрических фигур (квад
рат, прям оугольник), используя разный наж им  карандаш а. Затем  сделайте 
таблицу постепенного вы светления цветными карандаш ам и.

3. Пролепите фигуры  человека и животного, которые будут лепить дети, 
в разных полож ениях и позах.

4. Подберите цветную бумагу к одному из занятий  по аппликации, сделайте 
выкладку, посмотрите, красиво ли получается по цвету, отвечает ли теме.

5. Подготовьте эскизы оформления групповой комнаты к одному из празд
ников.

6. Составьте таблицу цветового спектра, выделив затем основные, допол
нительные, холодные и теплые цвета; сделайте таблицу вы светления цветов 
спектра акварелью  и гуаш ью ; проделайте упраж нение на получение 3 —4 оттен
ков всех цветов спектра, см еш ивая краски.

7. Сделайте несколько игруш ек ж ивотных из природного материала.

1» ,



И ЗО Б РА ЗИ ТЕЛ Ь Н А Я  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В Д Е Т С К О М  С А Д У

Г л а в а  9  

РИСОВАНИЕ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РИСОВАНИЯ 
У ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА Д О  2 ЛЕТ

В дош кольных учреж дениях обучение рисованию начинается с
2 лет. Для того чтобы педагог мог осущ ествить руководство 
этой деятельностью  детей, ему важно знать, как возникает ри
сование, какие этапы проходит ребенок в овладении им.

С года, а иногда несколько позже ребенок начинает удерж и
вать в руке карандаш и водить им по бумаге. В это ж е время он 
начинает действовать лож кой при еде, палочкой для доставания 
предмета в игре.

Овладение карандашом и кистью , как и другими орудийными 
действиями, удается не сразу. Обычно ребенок схваты вает каран
даш всеми пальцами в кулак и делает движ ения всей рукой от 
локтя или даж е от плеча. Много раз подряд он ударяет каранда
шом по бумаге. В первую  очередь малыша привлекаю т сами по
вторные движения рукой, иногда стук  кончика карандаш а о б у
магу доставляет ему удовольствие.

Вначале малыш не обращ ает внимания на то, что получается 
в результате его действий. Но очень скоро ребенок замечает 
след, оставляемый карандаш ом на бумаге, и он повторяет дви
жения, чтобы вновь и вновь увидеть эти штрихи. Н аправление и 
характер ш трихов вначале непреднамеренны, случайны , хаотичны. 
Не может ребенок регулировать и силу нажима на карандаш : в 
одних случаях наносимые им ш трихи едва заметны, в других —  
кончик карандаш а прорывает бум агу.

Н анося ш трихи, точки, ребенок двигательно осваивает про
странство листа.

Постепенно движения руки с карандаш ом все более коор,;и- 
нирую тся. Ребенок способен повторять однородные движения, 
хотя зрительный контроль за движениями еще слаб, скорее и)- 
могает двигательная память. Ш трихи нередко заходят за пред* лы 
листа бумаги, так как ребенок не регулирует размаха руки. Со 
временем более простые движ ения (туда —  обратно) услож няю тся.
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меняется их направление; дугообразные движ ения превращ аются 
во вращ ательные, распространяю тся но всему листу, образуя сп и 
рали, см еняю тся более сложными —  круговы ми, дающими штрихи 
в виде мотков, линий. М ногократно повторяющ иеся однородные 
движения руки с карандашом приобретают ритмичность, что 
такж е доставляет ребенку удовольствие.

Ребенок 2 лет может зачертить несколько листов бумаги, не 
отры ваясь от этой деятельности, благодаря возникающ ему инте
ресу к следам, которые оставляет карандаш  на бумаге. Этот 
период в овладении рисованием назы вается обычно п е р и о д о м  
к а р а к у л ь .  Такого рода рисование предш ествует изобразитель
ной деятельности: оно является полезным для развития коорди
нированных, ритмичных движений руки с карандаш ом, для раз
вития зрительного контроля за движениями.

Рисование цветными карандашами привлекает внимание ре
бенка к ярком у цвету. Цвет радует ребенка, и он стремится чер
тить гуще, сближ ая ш трихи, энергичнее наж имая на карандаш.

П реднамеренного изображения в этом возрасте еще нет. Д е
ти не могут задаться целью что-то нарисовать. Но в это время 
ребенок познает свойства материалов: бумаги, карандаш ей, вос
принимает их цвет, зависимость появляю щ ихся на листе П1три- 
хов от движений своей руки, обращ ает внимание на следы каран
даша, вгляды вается в них.

Этот период способствует развитию движений рук и глаз. 
Ребенок знакомится с новым для него орудием и при направляю 
щем внимании взрослого усваивает самые элементарные способы 
действия с этим орудием: удерж ивает его в руке и водит им но 
бумаге, чтобы получить видимые следы. В этот период важно не 
пускать действия ребенка на самотек, а показы вать детям, как 
правильно держ ать карандаш , для чего вкладывать его в руку 
малыша, так как сам он взять его правильно не может; показать, 
как придерж ивать лист бумаги рукой. Важ но, обращая внимание 
малыша на ш трихи и линии, им нанесенные, спраш ивать, что 
нарисовал, на что это похож е, побуж дая ребенка задум ываться 
над тем, что он делает, искать сходство ш трихов и линий с пред
метами и явлениями.

Х отя общ егрунповые обучающ ие занятия в это время «Прог
раммой воспитания в детском саду» не рекомендую тся, можно 
предоставлять детям возможность по их ж еланию садиться за 
стол и рисовать. Это будет способствовать воспитанию интере
са к изобразительной деятельности. В яслях дети получаю т ка
рандаши и бум агу в 1,5 года. Если дети не посещали детское 
учреж дение, не рисовали дома, то развитие деятельности будет 
происходить значительно позже: в 2 — 2,5 года.

Поэтому задачи подведения детей к понимаю изобразительного 
смысла действий руки с карандапюм реш аю тся и в начале пре
бывания ребенка в первой младшей группе.
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N.

РИСОВАНИЕ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

§ 1. Характер рисования у детей 
от 2 до 3 лет

Впервы е организованное привлечение ребенка к изобразитель
ной деятельности начинается, когда малыши поступаю т в первую  
младш ую группу детского сада, поэтому программа обучения в 
этой группе очень невелика.

Д ети третьего года жизни отличаю тся от детей второго года. 
Они более активны, стрем ятся к самостоятельным действиям с 
предметами и материалами; обогащ ается запас их представле
ний, развивается речь; они проявляю т большой интерес к ри
сованию.

Необходимо воспитывать у  детей с самого начала отношение 
к рисованию как к изобразительной деятельности, побуж дать их 
к созданию образов предметов и явлений окруж аю щ его.

Надо научить ребенка замечать нанесенные на бум агу ш три
хи и линии, учить следить взглядом за движ ением карандаш а 
(кисти) по бумаге. П остепенно следует учить детей находить 
сходство получивш ихся ш трихов и линий с предметами. Вопрос 
воспитателя «Что ты нарисовал?» заставит ребенка задум аться 
и искать сходство, привлекая свой опыт, полученный в про
цессе знакомства с окруж аю щ ей жизнью. Вначале чащ е всего на 
вопрос воспитателя малыш отвечает молчанием. Это и понятно, 
так как ребенок не ставил перед собой цель что-то нарисовать. 
Но даж е когда ребенок начинает понимать, что карандаш ом, 
краской можно что-то нарисовать на бумаге, не всегда создан
ное и названное им изображ ение похож е на называемый предмет. 
В таких случаях не надо спеш ить с опровержением: «Какой же 
это дом! На дом и не похоже». Возникаю щ ие у детей ассоциации 
неустойчивы, быстро разруш аю тся. Через некоторое время ребе
нок уж е может не вспомнить, как он называл свой рисунок.

В период от 2,5 до 3 лет дети начинают давать название 
некоторым линиям и фигурам в своих рисунках. У знаван ие пред
мета в рисунке является для ребенка радостным открытием, но 
преднамеренно повторить рисунок, в форме которого случайно 
было найдено сходство, он еще не может.

Сходство рисунка с предметом для ребенка основано на при
знаке цвета или характере производимых в процессе рисования 
движений (дым идет, маш ина поехала и т .д .) .

Д ействия ребенка еще непроизвольны, он дей ствует не по 
заранее намеченному замы слу. Н ачертив на бумаге линии, он уж е 
потом находит сходство с предметами или явлениями. У станов
лению сходства помогает вопрос «На что это похоже?»

Не у всех детей процесс узнавания, возникает одновременно. 
Некоторые долгое время ограничиваю тся интересом к движениям 
карандаш ом или кистью  по бумаге. Они обычно молчат во время 
рисования. Восприятие следов у  них еще слабо развито. Т е же
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дети, которые рано находят сходство своих рисунков с обликом 
предметов, обычно проявляю т речевую активность. Они присталь
но всматриваю тся в наносимые ими ш трихи и пятна.

Несомненно, большое значение для понимания своего ри сун 
ка имеет рассм атривание иллюстраций в книгах, в процессе ко
торого взрослые раскры ваю т содерж ание изображаемого, по
могают сравнить его с реальными предметами.

Следующ им этапом будет подведение детей к осознанному 
повторению ранее получивш ихся ш трихов. Этот этап является 
очень важным в овладении изображением: он позволит в данной 
группе и в последую щ ей воспроизводить в рисунке несложные 
предметы и явления (по показу воспитателя и без него): дож дик 
капает, снеж ок идет, листочки летят, ручейки текут и др. Б оль
шое значение приобретает слово, определяю щ ее предметное со
держание рисунка.

За год движения, соверш аемые рукой ребенка с карандашом, 
делаю тся энергичнее, разнообразнее. Ребенок уж е преднамеренно 
может производить и повторять определенные движения, напри
мер вращ ательные (часто ассоциирую тся с движением клубов 
ды м а); однонаправленные (ассоциирую тся с дорогами, движ е
нием поезда, м аш ины ).

Дети третьего года жизни радую тся цветным карандашам, кр а
скам, даваемым им на занятиях. Однако больш инство детей, как 
правило, сами не меняют карандаш  в процессе рисования. Смена 
карандаш а осущ ествляется малышом лиш ь по напоминанию вос
питателя. И только постепенно, под руководством педагога интерес 
к цвету становится активным.

В красках детей прежде всего привлекает цвет. Цветовые 
пятна, мазки вызывают у  детей различные ассоциации. Ч асто 
в них дети узнаю т очертания знакомого предмета большего или 
меньшего размера. Так, закрасив часть листа пятном желтого 
цвета, малыш замечает: «Это у  меня слон». При повторном 
рассматривании рисунка вновь называет: «Это слон». Д ругой ре
бенок, закраш ивая небольшой лист голубого цвета красной крас
кой, говорит: «Нарисовал цветок».

Р и суя  красками, ребенок одним цветовым пятном имеет воз
можность передавать образ предмета. Выбирая какой-либо цвет, 
он еще не связы вает выбор с содержанием изображаемого, хотя 
часто случайно взятый цвет быстро рождает ассоциацию («дым», 
«огонь», «солнышко» и пр.).

Таким образом, дети улавливаю т сходство рисунка с предме
тами по различным признакам: по цвету, движению, форме. Т а 
кие ассоциации нуж но поощрять.

Д ля ребенка 2 лет рисование пятен, мазков носит увлекатель
ный, игровой характер. Этот процесс можно назвать элементарно 
эстетическим, так как яркие мазки вызывают у ребенка радость, 
волнение, ж елание ещ е раз повторить действия, с тем чтобы 
вновь увидеть их результаты  на листе.
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§ 2. Программа воспитания и обучения

На занятиях необходимо воспитывать у  детей интерес к изо
бразительной деятельности, эмоциональное к ней отношение; 
вырабатывать умение слуш ать и слы ш ать воспитателя, видеть и 
замечать то, что он показывает в рисунке, картине; формиро
вать у  детей умение, следуя показу, воспроизводить определен
ные целенаправленные действия.

Д ля овладения детьми деятельностью  рисования необходимо 
развивать движения рук, добиваться их большей координации, 
ритмичности, умения многократно преднамеренно повторять 
однородные движения.

В процессе рисования и лепки важно развивать ощ ущ ения 
детей, их восприятие, обогащ ая детский опыт активного позна
ния таких свойств, как м ягкость, пластичность, величина, цвет 
и пр., знание которых воспитатель постепенно закрепляет в 
слове.

Н уж но развивать у детей умение искать и находить сходство 
рисун ка с предметом и назы вать его; способность понимать, 
«читать» свой рисунок, а затем замечать многообразие рисунков, 
выполненных детьми, находить среди работ свой рисунок, рас
сказы вать, что нарисовал.

В первой младшей группе воспитатель подво-
к ”иадбраж^ию к изображению, к пониманию изобра

зительного характера рисунка. Д ети третьего 
года жизни не могут ещ е дать четкой формы предметов, поэтому 
воспитатель учит их изображ ать формы неопределенных очерта
ний (они могут быть в какой-то мере похожи на округлы е, угло
ваты е). На занятиях рисованием он предлагает детям дорисо
вы вать отдельные недостаю щ ие части готового изображ ения («ве
ревочку для воздуш ного шарика», «палочку для флажка» 
и т .д .) .

Воспитатель учит детей ориентироваться на листе бумаги, 
предлагая им наносить мазки, повторять их ритмично несколько 
раз. Программа не ставит задачу обучения построению  узоров, 
однако нанесение мазков создает элементарную  орнаментальную  
композицию, радуя детей своим ритмом, яркостью  цвета.

На занятиях рисованием детей обучают различению цветов; 
красного, желтого, зеленого, синего —  и их преднамеренному ис
пользованию в процессе рисования. Д ети часто но признаку цвета 
дают изображению какое-либо название («трава», «цветок», 
«солнышко» и т. д .).

Воспитатель обращает внимание детей на различные очерта
ния цветовых пятен, характер ш трихов. Из окруж аю щ ей действи
тельности он выбирает такие явления, 1^оторые дети м огут пере
дать ритмом штрихов, мазков, контрастом цвета, линейным кон
туром. Д ети рисуют, как падаю т листья, идет дож дик или сне
жок, звенит весенняя капель, бегут ручьи.
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Технические
навыки

Итак, на занятиях рисованием детей подводят к пониманию 
того, что простейш ие комбинации из штрихов, из форм неопреде
ленного контура могут что-то изображать.

В рисунках младш их дош кольников наблю дается стремление к 
выражению действия и связного содерж ания. П роцесс создания 
сю ж етного рисунка своеобразен; кое-что ребенок изображает, но 
многое вы раж ает словами, ж естами. Он рисует как бы находясь 
в реальной ситуации. Создание образа для ребенка связано с про
явлением различных чувств, эмоций, поэтому возникает задача 
воспитания у детей эмоционального отнош ения к изображаемым 
явлениям, так как в процессе рисования перед ним как бы «ожи
вают» мазки, линии, простейш ие формы.

У ж е с первых занятий необходимо приучать 
детей сидеть правильно: прямо, не наклоняясь 
над столом слишком сильно, рисовать правой 

рукой, левой придерж ивать лист бумаги.
Рисование карандаш ами, красками требует усвоения целого 

ряда технических навыков: правильно брать карандаш  (ки сть): 
тремя пальцами, держ ать большим и средним, не близко к отто
ченному концу (вор су), придерж ивая свер ху указательны м , удер
ж ивать его в пальцах и правильно действовать им. Слиш ком силь
ное сж им ание карандаш а пальцами приводит к перенапряж ению  
руки, скованности движений; слишком слабые пальцы не удер
ж иваю т карандаш а, и он постоянно выпадает.

Д етей учат при рисовании краской обмакивать кисть в крас
к у  всем ворсом, снимать лиш нюю каплю  легким прикосновением 
к краю  баночки или розетки с краской.

Дети должны рисовать только на бумаге, не пачкать одежду, 
стол, руки, не стучать карандаш ом, аккуратно пользоваться все
ми материалами; после занятия убирать их на место.

§ 3. Прохождение программы

В первой младшей группе программа по рисованию, лепке не 
планируется по кварталам: воспитатель ориентируется на боль
шие отрезки времени ~  полугодия.

В первом полугодии дети учатся, координируя движ ение руки, 
целенаправленно рисовать линии в виде дуг; двигая карандаш ом 
по бумаге, получать линии спиралевидного характера. Ритм по
могает им быстрее освоить нуж ны е движения, способствует луч
ш ему заполнению листа.

«Программа воспитания в детском саду» рекомендует прово
дить в педелю одно занятие рисованием и одно лепкой. Однако 
Не всегда нуж но точное чередование: если это требуется с целью 
закрепления каких-то умений, проводится в неделю два занятия 
по рисованию, а в другую  —  два занятия по лепке. Недельный 
разрыв слиш ком велик для маленького ребенка, и он забывает 
то, что получил на предыдущ ем занятии.
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в  начале учебного года занятия изобразительной деятель
ностью проводятся пе со всей группой одновременно, а но под
группам. Воспитатель готовит на нескольких столах материал 
для рисования примерно для половины группы. Д елается это 
для того, чтобы воспитатель мог увидеть и поправить позу каждого 
малыша, проследить за его действиями с материалами, каж дому 
помочь. Ребенок только начинает учиться рисовать, и очень важ 
но, чтобы он с самого начала усваивал правильные приемы рабо
ты с карандап1ами, красками, гл1^уой. Когда детей сра.зу много, 
воспитатель может не заметить, что кто-то действует неправиль
но. и у  мал1>1ша могут закрепиться неправильные навыки и ум е
ния. И детям, пока они осваиваю тся с ж изнью  в коллективе, 
только начинают заниматься, трудно слуш ать воспитателя, по
нимать его указания, если группа больш ая; маленькие дети очень 
н уж даю тся в индивидуальном общении с педагогом.

В первую  очередь воспитатель предлагает заним аться тем 
детям, которые не нашли себе дела и не увлечены игрой.

Если малыш занят игрой и ещ е пе привык к занятиям, отвле
чение его от игры может вы звать капризы, плач, и отрицательное 
отнош ение к рисованию укрепится надолго. П остепенно, когда 
дети привы кнут к организуемым педагогом занятиям, этот пере
ход будет осущ ествляться спокойнее. Рисую т дети примерно око
ло 10 мин. Одни заканчивают раньше, другие несколько позже. 
Воспитатель разрешает выйти из-за стола тому ребенку, который 
больш е не хочет рисовать или лепить —  в этой группе еще нет 
строго регламентированной продолжительности занятия. Освобо
дивш иеся места готовят к занятию  со следуюндей подгруппой.

П остепенно дети привыкают к тому, что в определенное вре
мя проводятся занятия. М ногие из них сразу занимают места за 
столами. Подгрупп1,т занимаюп|,ихся могут оказаться неравны 
ми —  это не должно см ущ ать педагога.

Во второй половине года все дети охотно занимаю тся вместе. 
Часть правил, которые нуж но соблюдать во время занятия, дети 
освоили, и .это облегчает воспитателю  руководство всей группой.

Длительность занятия может быть различной для отдельных 
детей. П о-преж нему одни м огут закапчиватг. работу раньше, д р у
гие чуть позже.

У  детей воспитывается инте[)ес к данному виду деятельности, 
желание испробовать свои силы в манипулировании с те.м пли 
другим материалом, привычки определенного поведения в про
цессе занятия и в обра1цении с материалами.

На первых занятиях рисованием лучш е давать детям флома
стеры или цветные к ар а н д ап т. Малышам нужны .мягкие каран
даши черного, красного, синего, и зеленого цветов. Из обычного 
набора в П1есть цветных карандаш ей сначала целесообразно да
вать контрастные: красньи! и черный, а затем такж е спний и зе
леный карандаш и. Ж елты й и коричневый карандаш и вначале 
лучш е совсем не давать.
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l i i -  слсчуот ('1ИЧ11ИТ1. сразу i i o c j k  ̂ ir t‘| )B i. ix  занятий рисокатк-м  
1.;!1>а11да1пами давать детям краски. Очень важно, чтобы у детей 
н е м н о г о  .'!ак|)еиил('я способ p i i c o E i a m u i  карандашами.

После трех-четы рех запяти(! рисог.анием карандашом можно 
) i e | i e i i T i i  к ри(;оваии1о красками. На ис'рвом же занятии надо 
показать детям, как осторожно обмакнуть кисть всем ворсом в 
краску (кисти недаго!- и{)едварительно смачивает в воде, иначе 
краска будет плохо н абираться), как отж ать ворс кисти о К})ай 
баночки с. краской н после этого рисовать. Все приемы нол1,зо- 
ваиия краской надо показывать и напоминать неодпок1)атно и 
ир(‘жде всего тем детям, которые с трудом овладевают навыками 
[)HCoiiatuiH. Тем же, кто действует верно, напоминать пе нужно, 
чтобы не лии1ать пх самостоятельности, не приучать действовать 
.'1нп1ь по указанию.

На нервом занятии лучите дать всем детям краску одного цве
та, чтобы н(' ()тв.1[екать внимание на цвет, а сос1)едоточить его 
на способах работы кистью . На следующ ем занятии можно всем 
дать новую краску. Jlnnib когда дети немного освоят приемы рисо
ванпя, можно на одном занятии ставить на ра.эные столы разную 
краску, и, хотя кажды11 }>ебенок рисует краской одного цвета, 
все рисунки получаю тся разнообразными. Затем и па одип стол 
готовят краски д вух-трех цветов.

Не следует бояться, что па какое-то время снизится акк у
ратность рисунков. П остепенно под руководством  воспитателя 
дети научатся рисовать двумя-тремя красками, и рисунки станут 
сочными, красивыми, [воспитателю нуж но следить, чтобы дети 
xopoino насьпцали кисть краской, обмакивая ее всем ворсом. Ч ас
то д('ти заб1.1вают вовремя обмакнуть кисть в краску и, не пони
мая, ш)чему кисть «не рисует», трут ею бум агу.

Детям и()едлагается об[)азпое содерж ание, которое можно 
передать простым приемом «примакивапия» (прикладывания 
кисти iio|)coM к бум аге): «листочки полетели с деревьев», «заж
жем в доме огни», «г[()Н!ел снежок», «парисуем яркие фонарики 
па елк(‘» и т. п. Этим занятиям иредп1ествуют наблюдения я(!ле- 
nnii природы, окруж аю нц'й жизни.

По мере усвоения прж-ма прикладывания кисти к бумаге 
всем ворсом надо иредоставлят!, детям возмож ность пользоваться 
:>тим приемом для передачи различного содерж ания.

Во вто1)ом полугодии воспитатель подводит детей к простей
шему изображению, намечая определенные дидактические зада
ния, папример: па1)исовать ниточки к изображенным воспнта- 
Т('Л(>м П1арикам или дорожки, ио которым покатятся нарисован
ные восиитателс'м мячи; ступенькн для лестницы и пр.

К концу года можно предлагать детям за.м1>(кать линию в ка
кую-либо фо})му. Д('ти будут рисовать округл1.1е формы, еп|,е пе 
име101Ц1и> характерного для ннх контура. Затем предлагается 
изобразить их больп1ими и маленькими (передача контраст|и,1х 
нелпчип уж е доступна детям в конце года).
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Во второй половине года надо продолжать занятия, на кото
рых дети ритмично наносят на бум агу мазки яркого цвета. В ос
питатель предлагает детям украсить пятныпш ами платьице к ук 
ле, платочек или рукавичку. Дети выполняют все эти задания с 
удовольствием.

§ 4. Методы и приемы обучения, 
руководство рисованием

Для ocyп^ecтвлeния основной задачи —  подвести детей к изоб
раж ению  —  воспитатель использует различные приемы обучения.

Большое место в обучении рисованию детей первой младшей 
группы  занимает показ правильны х приемов пользования каран
дашами и красками, правильны х приемов изображ ения. Эф ф ек
тивным приемом обучения малышей является п р и е м  п а с с и в 
н ы х  д в и ж е н и й ,  когда ребенок действует не самостоятельно, а 
с помощью взрослого: педагог вкладывает в пальцы малыша 
карандаш  и производит рисовальные движ ения вместе с рукой 
ребенка.

Мышцы ребенка ещ е очень слабы, особенно мыш цы-разгиба
тели, поэтому очень скоро после начала занятия ребенок начи
нает склоняться ниже над столом. Педагог должен поправить 
позу всех детей.

На последую щ их занятиях такж е необходимо следить за 
сохранением правильной позы, но для больш инства детей доста
точно будет одного словесного напоминания.

Часто бывает, что воспитатель, показав, как держ ать каран
даш, смотрит на детей и не замечает, что некоторые дети держ ат 
его неправильно: щ епотью, двум я пальцами, кулаком  или в ле
вой руке. Если эти неправильные способы не исправить сразу, 
ребенок к ним привыкает и позже с трудом осваивает другую  
манеру. Неверно ограничиваться одними словесными замеча
ниями: «Аня, возьми карандаш  правильно!» Сам ребенок, не 
имея опыта действия с карандапюм или кистью , не может испра
вить положение. Ем у надо показать это практически, взяв руку 
малыш а в свою и положив пальчики как следует. В процессе 
занятия надо чап|,е обращ ать внимание на то, как дети держ ат 
карандаш , и поправлять по мере надобности, чтобы у детей не 
закреплялся неправильный способ.

Н уж но, чтобы занятия рисованием доставляли детям радость. 
В этом больш ую роль играет эмоциональное отнош ение педагога 
к занятиям, ухмение заинтересовать детей, вы звать ж елание за
ниматься. Важ но проявить чуткое, внимательное отнош ение к 
ребенку, вовремя подбодрить его. Если малыш не привык к реж и
му детского сада и какое-то время ртказы вается заниматься или 
не выполняет задания воспитателя, надо относиться к этому 
спокойно, не упрекая ребенка.

Развивая координацию рук детей, обучая их нанесению  опреде
ленны х линий на бумагу, воспитатель в образной, эмоциональ-
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ной форме может провести игру: он делает рукой с карандашом 
однородные ритмичные движения, снерва более простые (дугооб
разные, взад-вперед), затем более слож ны е (вращ ение на од
ном месте —  клубки ), а дети повторяют эти движения. При этом 
он говорит равномерно: «Туда-сюда» или «Вверх-вниз», а 
позже называет движ ения: «Дым идет, дым идет!» и т .д .

Слово воспитателя позволяет детям связы вать образ предме
та с изобразительным движением, осознавать это движение. Игра 
такого рода, если она проводится весело и соответствует ж ела
нию ребенка, содействует развитию более координированных, 
смелых и ритмичных движений. Дети по своей инищштиве охотно 
повторяют их. Они запоминают и названия, которые воспитатель 
дает получаемым ш трихам: «дым идет», «дождь капает», «снег 
падает», «огонек горит». Слово педагога направляет и организует 
действия малыша. П роцесс рисования, отраж аю щ ий какое-либо 
явление, наблюдаемое в жизни, увлекает ребенка, и он ищет воз
можности выразить его в рисунке.

В зависимости от содержания, задания детям может быть пред
ложена цветная бумага. Так, нарисовать «Как солныш ко светит в 
окошко» дети см огут интереснее и выразительнее, если дать им б у
магу (окошечки) не белого, а серого или синего цвета. На этом 
фоне солныш ко (оранжевое нятно) будет ярче светить. Дети ра
дую тся теплому солны ш ку, воспитатель напоминает им стихи:

Смотрит солныш ко в окошко,
Светит в нашу комнатку.
Мы захлопаем  в ладош ки,
Очень рады солнышку.

Включение худож ественного слова повыш ает положительное 
эмоциональное отнош ение к занятию, способствует формированию 
образного представления об изображаемом.

Предложив нарисовать карандашом или красками яркое, теп 
лое солнышко, воспитатель, используя информационно-рецептив
ный метод, сопровождает показ изображения словами:

Нарисуем ж елтый круг,
Много палочек вокруг —
Это С0ЛНЫ1ПК0 сияет...

Использование стихотворений, потешек, песенок на занятиях 
рисованием является важным методическим приемом.

Целесообразно перед занятием рисованием вызвать активность 
детей: попросить кого-либо подойти к м ольберту и показать, 
как он будет рисовать солныш ко, листочки (можно этот прием по
вторить) . О стальны е дети с интересом наблюдают, как их това
рищи рисую т. Им очень хочется самим взять карандаш , кисть и 
рисовать на своем листе.

В первой младшей группе прим еняется сотворчество педагога 
с детьми. Воспитатель рисует, например, на большом листе елоч
ку или дом, а дети затем «зажигают» на ее ветках и в окнах
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дома яркие огоньки (ри сую т мазками оранжевого, ж елтого цвета 
и т. д .) . Благодаря совместным усилиям педагога и детей создается 
панорама вечерних огней, нарядная новогодняя елка. В этом 
случае необходимо использовать сочетание контрастны х цветов.

Такие занятия целесообразно проводить с небольшой группой 
детей (Г)—6 человек). Х орош о в конце занятия предлож ить детям 
рассмотреть, какие яркие огоньки заж глись в темны х окнах или 
на ветках темно-зеленой елки и т. д.

В течение года воспитате;»ь- предлагает детям рисовать по 
их желанию. На этих занятиях он обрагцает внимание на случай
но полученные изображения, отмечает вы разительность этих ри
сунков.

В начале года, когда дети лиш ь начинают осваивать движ е
ния разного характера, в их рисун ках напрасно искать сходство 
с отдельными предметами окруж аю щ ей действительности. Только 
постепенно, когда дети уж е произвольно повторяю т случайно по
лученное изображение, воспитатель может спраш ивать, что нари
совано, может предлагать что-то изобразить.

С детьми 2,5 лет можно проводить отдельные занятия типа 
игры «Угадай, что нарисовано». Детям даю тся для рассм атрива
ния рисунки, и они рассказы ваю т, что нарисовано (солнышко, 
домик, флажки, цветочки и т .д .) .  Если дети затрудняю тся, воспи
татель сам отмечает наиболее характерны е рисунки, например: 
«Нарисована высокая густая  травка», «А вот веточка как накло
нилась, наверно, ветерок подул», «Ш арики воздуш ные полетели», 
«Цветочки большие и маленькие растут на полянке» и т .д .

В рисунках постепенно возникает понятная для взрослых фор
ма изображения. Они становятся узнаваемы не только для взрос
лы х, но и для детей, что доставляет ребенку больп1ую радость. 
Д етские рисунки приобретаю т элементарную вы разительность 
благодаря ритму пятен, ш трихов, а затем форм.

О богащ ая детей новыми представлениями, воспитатель будет 
способствовать формированию в рисунке первоначальных образов. 
О рганизуя просмотр всех детских рисунков в конце занятия, пе
дагог воспитывает у детей интерес к результатам их деятельности, 
умение всм атриваться в свои рисунки и рисунки други х детей, 
учит радоваться их разнообразию, яркости, отмечать сходство 
изображенного с предметом или явлением.

РИСОВАНИЕ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

§ 1. Программа воспитания и обучения

Многие дети начинают посещ ать детский сад не с первой млад
шей группы, а со второй, ксн-да им' исполнится 3 года. В этом 
случае для болынинства из них систематическое обучение изобра
зительной деятельности начинается впервые. Поэтому те задачи, 
которые намечены в программе для первой младшей группы , нм 
незнакомы. П риступая к работе по рисованию с детьми второй
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мл;|Д1ио|1 1'ру1111ы, педагог д олж ен  знать, к аки м  опы том об лад аю т 
сто восп н тан н и кн . 1']с,ли болыпи1гство детей в о сп и ты ва л и сь  в д е т 
ском с а д у  в первой младш ей гр уп п е, с л е д уе т  продолж ат!, обучение* 
рисованию  по п р огр ам м е второй младш ей гр уп п ы . Е сл и  ж е такого 
опыта у  Д(‘те11 нет, н у ж н о  пе|»вые зан я т и я  п о св я ти ть  введению  
детей и ату  д ея тел ь н о сть .

Ж и зн ен н ы й  оп ы т т р е х л е т н п х  детей (но срав11ению с д в у х л е т 
ними) богаче, вы ш е ур о ве н ь  их п с и х и ч е ск о го  развития, и это 
н()звол>п“т пе п р о хо ди т ь  полн остью  всю  п р о гр а м м у  пр ед ы д ущ е й  
группы, а осуп|,ествлят1> ее п а р ал л ел ь н о  с регпением тех задач, 
когор|.1е определен).! дл>! второй млад!!1ей гру!и!1>1.

С !!ерв!.1х же за!1яти11 у детей !1ужно вос1!итыват1. и!1Т(‘рес к 
[)!1Сова!!И1о. В начале года дети еп(е не проявляю т интереса к ре- 
зу:!ьтату деятельности: о!!и ногло!цены процессом, и качество 
полученн!>!Х р!1сунков !!х !!е волнует. Рассм атривание всех !н.1!!ол- 
!!енных на заняти!! р!!сунков !!омогает привлечь их внима!1ие к 
результату. На 0бщегру!!!!0В!.!х за!1ятиях у  детей вос!!ит!.1вается 
умение слу!нат!. словес!И.!е указа!!ия, следить за наглядн!.1м !!о- 
казом и вll!l!OJ!нять действия, соответствую щ ие предложеп!!!.1м 
!!0спитателем.

Для изобразптел!.нои деятельности детей этого возраста ха- 
ра!{терн!.! б!.!стрые 1!ереход!.1 !!ро!!;есса изображсчшя в игру, что 
объяс!1яется !!одвижност1.ю воображения, об!цей активностью  ма- 
лы 1!1а. ()!! стучит ко!!Ч!!ком карандаи!а по парисованшлм кружоч- 
!{ам-зер!!1.1Ш!<ам, го!юря, что клю ет итичка. Его отнош е!ш е к изоб
ражению в да!1ном случае на!!ом!!!1ает игру с игрушкой.

Ст[)емле!!1!е к игре следует использовать в !],елях иов!.!1не!!и>! 
желан!!я детей рисоват!,. Так, нанесенные детьми ирост!.!е [)ит- 
мич!!!,!е мазки воснитат(‘Л1. может объединить в коврик; затем дети
в.месте с вос!1итателем ук|)асят им кукольн!,1Й уголок. Элементар- 
!!ая колл(‘ктив!1ая работа будет С!К)Собствовать восп!1та!!!1ю у 
детей !111тереса к рисункам  сво!!х товариш,ей и к рисова!!ию как 
к Д(‘ятел!.!1остн. 11осте!!е!!!!о она начинает принимать преднамерен- 
Н!.|й характер.

И зобр аж ен и е !1редметов и явлений в р и с у н к е  т р е б у е т  онреде- 
л(М!!1ого разв!!тия д в и ж е н и я  рук, их к оо рд инации, зрител1.!!ого 
ко!!троля. Для со зд а н и я  изображе!П!я н еоб хо ди м о развитие наблю- 
датель![ости, с!!Особ|!ости о стан а вл и ват ь  вн и м ан и е  на !!редметах, 
Я1!ленпях, уме!!!1я рассм атрп ват!,  ил л ю стр ац и и . Н у ж н о  уч1!Т1, д е
тем! замеЧаТ!. !!еКОТО[)1.!е 0С0бе1!!!0СТИ, !фИСу1!(Ие т о м у  ИЛ!1 !!!ЮМу 
!1редмету, котор!ле о!!и м о гут  1!ере!юсить в р и сун ок , на!1р!1мер 
зелены!! цвет елочк!!, р!1тм !1адающих на ст е к л о  ка п ел ь  д ож д я  !! д])-

В р,(‘:!ультат(> орга!1!1зации вос!!итателем восприятия ок{)ужаю- 
щнх н[)('дм('то!1 у детей образуютс}! зритель!п.!е представле1!ия. 
1>лагодаря этому д(>т!1 создаю т изображения !1еполные, обоб1!1еп- 
Н|.!е, н о  все-таки уз!!аваем1.!е другими.

На .ча!1ят!1ях р!1сова!!!!ем !1ачина!от !10сте!!ен!ю разви!(аться 
ч увства  Ц!н‘та, форм 1.1, ритма, так  как  в !1роцессе наблю дения
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предметов, их восприятия, анализа и последую щ его изображения 
воспитатель обрап;ает внимание детей па эти эстетические ка
чества.

У  детей ф ормируется умение выбирать цвета, которые им 
больше нравятся, привлекаю т их внимание. Н аряду с этим совер
ш енствуется восприятие реальной окраски пред.метов. Развивая 
детское изображение, воспитатель предлагает детям придум ы вать 
самостоятельно содерж ание рисунка (замысел у  детей этого воз
раста еще очень прост, примитивен и неустойчив).

П роцесс изображения ребенок сопровождает речью, которая 
дополняет то. чего он еп;е не может передать в рисунке, лепке. 
Дети говорят о нарисованных предметах, об их назначении: на
нример, изображая лопатку, ребенок поясняет: «Этой лопаткой 
я копаю песок, у меня есть такая лопатка». Подобные разгово
ры о нарисованном следует поощрять, а в целом ряде случаев 
сознательно вызывать.

Освоение изображения требует развития у  детей самостоя
тельности, активности. У читы вая индивидуальные особенности 
детей, воспитатель знает, кому необходима помощь показом дей
ствий, ком у достаточно напоминание словом. Детям предостав
ляется возможность находить самостоятельное реш ение, исполь
зуя полученные в процессе обучения навыки и умения.

1'клп в первой младним! группе ставилась за
дача ~  подвести дете11 к пониманию того, что 
в рисунке можно что-то изобразить, то во вто

рой младшей группе начинается обучение приемам изображения 
предмета, который бы узнавался ребенком и взрослым. Дети 
получаю т представление о том, что есть предметы разной формы, 
величины, окраски.

Детей учат изображ ать предметы разной формы: круглой, 
прямоугольной, треугольной, а такж е состоящ ие из прямых 
линий и их пересечений. Детн осваиваю т изображение одночаст
ных предметов и предметов, состоян1их из нескольких частей, 
разной величины и формы. Д ля передачи формы предмета необ
ходимо научить детей формообразующ им движениям руки.

С ледуя программе, детей учат изображ ать предметы сначала 
простых, а затем сложны х форм. Это позволяет детям рисовать 
и лепить все более разнообразные предметы и явления окруж аю 
щего мира.

Чем лучш е ребенок овладеет формообразующ ими движениями 
во второй младшей группе, тем легче и свободнее он будет соз
давать изображения любых предметов.

В аж но научить детей понимать свя^ь м еж ду формой предмета 
и теми движениями, нри помощи которых ее можно передать на 
бумаге.

С формой предмета воспитатель знакомит детей нуте.м обсле
дования его перед изображением.

Изображение
предметов
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Детей учат рисовать разные предметы. Разнообразная тема
тика, нредлагае.мая воснитателе.м, делает учебные задания инте
ресными, эмоциональными. Дети с удовольствием рисую т яркие 
мячики, воздуш ные шарики, елочные бусы  и т. д. О сваивая изоб
ражение, они м огут уж е передавать различие предметов но вели
чине. В рисунках появляю тся, напри.мер, больш ие и маленькие 
елочки, шарики, ягоды, цветочки.

Более сложной в изобразительном отнош ении является прямо
угольная форма, поэтому освоение ее следует начинать во вто
рой половине года. И зображение ярких ф лажков, разноцветных 
кубиков обогащ ает содерж ание детских рисунков, аппликации.

Из отдельных частей —  округлы х, прямоугольных —  дети 
составляю т изображение тележки.

Мальиней учат в простом виде передавать строение предметов, 
расположение частей. Они рисую т стройную  елочку, высокое 
дерево, неваляш ку, тележ ку.

В программе стоит задача научить детей ра.зличать и пра
вильно называть цвета: красный, синий, желтый, зеленый, чер
ный, белый, а такж е некоторые оттенки (розовый, голубой). 
Однако на занятии можно не ограничиваться названными цветами. 
В случае надобности детям предлагаю тся коричневый, оранжевый, 
серый цвета (их названия запоминать малышам не н уж н о). От 
воспитанников этой группы  не требуется точная передача цвета 
предметов: они могут использовать цвет по своему желанию. 
Но при отображении некоторых предметов и явлений следует под
водить детей к пониманию и передаче характерной реальной 
окраски («Растет зеленая травка», «Падает белый снег», «По 
травке гуляю т ж елты е цы плята»).

Передача связного младшей группе передача содерж ания носит 
содерж ания особый сюжетно-игровои характер: изображая

отдельные предметы, дети включают их в игро
вую ситуацию , действуя с ними как с живыми. Не владея еще 
полностью изобразительными средствами, дети выражают сю ж ет 
в основном в слове, движ ении. Рисуя, нанример, машину, ребенок 
говорит: «Она поехала», «Она везет груз».

В процессе занятия дети успеваю т изобразить не один, а 
несколько одинаковых предметов. Повторение изображения одного 
предмета полезно —  оно способствует закреплению навыков рисо
вания, формообразующ их движений. Поэтому надо стим улировать 
и поощрять повторное изображение на одном занятии, дополнение 
рисунка доступными ребенку деталями, близкими по содержанию 
предметам. Нанример, дети рисовали цыплят, гуляю щ их по траве 
(на зеленом листе бум аги ). Успеш но справивш имся с заданием 
можно предлож ить нарисовать червяков, зерныш ки, которые клю 
ют цыплята, и т. п.

Вм есте с .этим изображенные предметы м огут быть объедине
ны в простой сюжет: «В л есу растут елочки», «Ш арики полетели 
высоко», «Расцвели ж елтые одуванчики» и т. п. Достаточно ре-
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бейку овладеть изображением какой-либо формы, как при повтор
ной ее передаче образ «оживает», действует. Иоспитателн^ необ
ходимо это учитывать и не превра1цать освоепне детьми разнооб- 
[)азных форм в скучное прорисовывание. Развивая сю ж етно-игро
вой замысел, воспитатель должен видеть в неполном ен|,е изобра
жении живой образ, которьи! привлекает ребенка. Доиолпепиями. 
разъяснениями он поддерж ивает образ, не давая ему затухнуть, 
воспитывает интерес детей к изображению.

Воспитатель должен научит!, детей правиль!!0 
Технические сидеть на замятиях рисо!»анием: прямо, не 

сил!>но нак;!Оняясь, не опира>!С!. груд!,ю о кра!! 
стола, положив руки до локтя !!а стол (такая !!оза возмож!!а, 
если !(оспитатель будет саж ат!, детей за стол!.1 свобод!!«), если же . 
дет»! сидят тесно, соблюде!!ие !1рави:!!.ной !ЮЗ !.1 затруд!!ено). 
К ар а!1д а 1П 1! К!!сть д ет1! Д().иж!!ы держат!, в право!'! (>у!<е между 
боль!!!им и сред!!им пальцамн, 1!ридержпвая свер ху указательны м , 
!!е сжимат!, сильно пальцами, не держат!. сли!!!Ком б.ч!!зко к отто
ченному ко!!цу. При рисовании не нажи.чат!. сильно на бумагу. 
Левой рукой придерж ивать лист бумаги, иначе о!! будет вер- 
тет!,ся.

К и сть нуж но держ ать за середину палочки, аккуратно наби
рать на нее краску, обмакивая кисть всем ворсом и снимая литп- 
нюю краску о край баночки. При рисовании вести линии !!о !юрсу.

Обучая детей работе с кара!1да!!!ом, вос!!итател1. должо!! !!о 
ка3!.!вать 1 !р а В И Л !.Н !.!Й  !!рием рИСОВа!!ИЯ ПрЯМ!.!Х ЛИН!!Й: К 0 ! ’д а  !!рО- 
водится вертикал1>ная !!рямая, рука с каранда!!юм о!!ирается !!а 
с т о л  р е б р о м  л а д о н и ,  Д!!ИЖе!!Ие ПрОНСХОДИТ с б о к у  о т  !1р 0 !(0 ДИМ01 ! 
ЛИНИ!!, свер ху вниз; каранда!н !!дет нер!!енд!!кулярно 1! р о !К ) д и м о 1!
ЛИН!!!!. ,Н0  О Т Н О !Н е Н И Ю  К  б у М а Г е  —  ! ! а К Л О ! ! П О .

При рисовании горизонтальн!.!х лин!!Й ноложе!!ие руки следу- 
юн^ee; рука с каранда1!!ом находится внизу листа, пе|)!!енд!!!{уляр- 
!!0 проводимой линии, ДВИЖеТСЯ в на!!равлени1! !!роводимой линии 
(слева на!!раво), при этом внд!!о все !!ространство движения, 
что облегчает !!ристал!>ный зрительный ко!!трол!.; рука имеет 
т!(ердую опору на стол. Л ист бум ап! долже!! ;!ежат!> !!е у само- 
!Ч) к|)ая стола, а !!ов!>!!ие, так как 11!!аче тол!.ко к!!ст!. леж ит !!а 
столе, а локоть висит внизу: !!ри таком ноложе!!!1и рука движ ется 
неуверенно, лин!!я получается дрожащ ей, !!скр!!!!ляется.

И 1!р!! рИСОВа!!ИИ КЭраН Д а 1!!0 М, 1! !!р и  р!!СОВа!!!!И КраСКО!! !1уЖ- 
!1о д о б и в а т ! . с я  с л и т н о г о ,  н е 1!рер!>!В!!ого д в и ж е н и я  р у к и ,  и ! !а ч е  

л!!!1!1я ! ! о л у ч а е т с я  н е р о в ! ! о й ,  н е у в е р е н н о й ,  а  ф о р м а  и с к а ж а е т с я .

§ 2. Прохождение программы

В программе 1!0 рисованию, ленке, а!!1!ликаци!1 дается чет
кое рас!!ределение материала в течен!!е года. Деле!!!!е !1()ограм- 
м!,1 но кварталам !!омогает вос!1итателю !!осте!!е1!!1о, !!оследо!!а- 
тел!.!1о ocyп^ecтвJlятl. учебно-вос!1итател1.н!.!е задачи.
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1 к в а р т а л
В I квартале дети начинают осваивать рисование не только 

прямых линий, но и округлы х форм. Это дает возможность 
изображать более шир<жий круг предметов. У ж е в конце третьего 
года жизни дети начинают изображ ать некоторые простейшие 
очертания форм. Д ети четвертого года жизни довольно быстро 
осваивают изображение замкнутой округлой формы. В их рисун
ках по зам ы слу могут появиться забавные человечки, зайчата, 
птички и т. д.

О собенность первых занятий ио обучению рисованию в млад
шей группе заклю чается в том, что детям одновременно даю тся 
как технические ум ения (правил1.но держ ать карандаш , уверен
но проводить прямые линии в различных направлен иях), так и 
элементарное умение изображат). предметы. Д ети не просто чертят 
линию поперек листа, а рисую т дорожки, ленточки. Не только 
упраж няю тся в проведении вертикальны х линий, но и рисую т 
столбики, дождик. И нтересное содерж ание занятия вызывает 
стремление выполнить работу как можно лучш е,

Навык рисования вы рабаты вается благодаря повторным уп 
ражнениям. О чень важ ны первые упраж нения для развития 
руки ребенка. П оэтому на занятии воспитатель предлагает нари
совать не один предмет —  дорож ку, а много. П овторяя изображе
ние на занятии, ребенок упраж няется, движ ения его руки стано
вятся более уверенны м и, соверпгеиными.

К азалось бы, проведение прямых — простое привычное для 
детей задание. Однако это пе так: ведь не все дети посещали 
первую  младш ую группу, поэтому они приходят во вторую млад
шую неподготовленными. Д алее отношение ребенка к данному 
заданию не имеет ничего общего с тем, что было ранее. Сейчас 
ребенок самостоятельно должен выполнить задание педагога, не 
01пибпться, провести прямые лепточкп. Свободная ориентация 
па листе бумаги, выбор соответствуюп|,его материала обусловли
вают правильное выполнение данного, простого по содерж анию  
задания. Освоение прямых линий лучпге начинать с проведения 
вертикальных свер ху  вниз.

Воспитатель предлагает детям разнообразные темы для рисо
вания, лепки. Н апример, внося в груп п у яркие ленточки, пред
лагает их посмотреть, потрогать рукой, провести свер ху вниз; 
подчеркнув, что они длинные, воспитатель затем просит детей 
нарисовать такие же. Когда дети впервые осваиваю т направление 
вертикальной линии, воспитатель показывает, как ее провести, 
причем в зависимости от тематики он предлагает ленточки или 
пш урочки рисовать красками или карандаш ами: краска оставляет 
пшрокий след на бумаге, что придает ему сходство с ленточкой.

Для рисования нуж но подбирать хорош о сочетаюп|,уюся с 
цветом краски цветную  бумагу, тогда получается красивая компо
зиция (например, ярко-зеленые или синие ленточки на бледно- 
желтой бум аге).
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О своения горизонтальных линий воспитатель добивается, так
же используя доступную  тем атику. Он может, подбирая соответ
ствую щ ий фон бумаги, цвет краски, предлагать рисовать дорожки, 
посыпанные песочком, полосатый коврик, ледяные дорожки, со
сульки и т. п.

Н аряду с освоением гори.зонтальных и вертикальны х линий 
необходимо предлагать изображение округлы х форм, используя 
для этого понятное детям содерж ание. Иногда возможно сочета
ние округлы х форм с прямыми линия.ми. Т ак  дети рисую т сол
нышко с яркими лучами или ж учков, которые ползают по трав
ке и т. п.

Пересечение прямых вертикальны х и горизонтальных линий 
дает детям возможность изображ ать более слож ны е предметы, 
состоящ ие из нескольких частей. Воспитатель объясняет ребенку, 
что для изображения лесенки, например, надо нарисовать полос
ку земли, поставить на нее длинные палочки, а потом «за с т у 
пенькой ступенька —  станет лесенка». Показывая на игрушечной 
лесенке эти части, воспитатель тем самым облегчает ребенку 
процесс ее изображения на бумаге. Д ети с интересом рисую т 
краской длинный заборчик, дополняя словами, где он располо
жен, кто его поставил и т. д.

Наблюдения окруж аю щ ей действительности помогают воспита
телю  подобрать для занятия близкую  тем атику: «Дождик, дож 
дик кап-кан-кап, на дорогах луж и», «Падают, падают листья», 
«Елочка выросла в лесу» и т .д . Важ но подвести детей к отобра
жению некоторых моментов, характерны х для данного времени 
года. Нестрашно, что дети еще слабо владеют изобразительными 
средствами: та тематика, которую  предлагает воспитатель, должна 
быть им доступна, понятна.

У ж е в I квартале, помимо освоения прямы х линий и округ
лых форм, следует предлагать детям рисовать по своему ж ела
нию. Возможно, ребенок будет повторять усвоенны е в процессе 
обучения изображения, однако он будет самостоятельно их рас
полагать, внося какие-то новые элементы. Н екоторы е дети уж е 
в это время могут создать изображения, отличные от того, что 
рисовали на занятиях. Т акое проявление самостоятельности очень 
важно, его надо поощрять.

II к в а р т а  л

Во 1 1 квартале, закрепляя навыки в изображении различных 
предметов, состоящ их из сочетания линий: «Деревья на нашем 
участке», «Наша нарядная елочка», «Красивый клетчатый пла
точек» и др., основное внимание нуж но уделять обучению де
тей рисованию предметов круглой формы, выработке у  них необ
ходимого для этого формообразующ£?го движения.

П утем повторений воспитатель добивается от детей легкости, 
уверенности в изображении этой формы. Освоение ее дает детям 
возможность обогатить содерж ание рисунка, подойти к передаче
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величины предмета, его строения. Кроме того, ребенку уж е л ег
че передавать знакомые по форме предметы, сочетая изображе
ние округлы х предметов с проведением вертикальных, горизон
тальных, перекрещ иваю щ ихся линий: ш арики на ниточках, по
гремушки, красивые цветы, неваляш ки и др.

Для того чтобы освоение округлой формы было понятно и 
доступно детям, воспитатель предусм атривает связь различных 
видов изобразительной деятельности. Например, вначале на за
нятии аппликацией он дает детям расклады вание и наклеивание 
вырезанных круж ков. Ребенок, получая готовую форму, ощ у
щает ее округлость, при повторном наклеивании лучш е запо
минает ее контур. После аппликации воспитатель проводит заня
тие по лепке шариков. Таким образом, наглядно-действенным 
путем дети осваиваю т форму круга, ш ара.

Затем воспитатель может иа занятии рисованием предложить 
изображение зам кнутой формы: «Баранки для кукол», «Дети ка
тают обручи, колесики» (рисую т карандаш ами, краскам и). Ц еле
сообразно использовать при этом разнообразные предметы, под
черкивая общ ность формы.

В процессе занятий рисованием по ж еланию, которые идут 
параллельно с учебными, дети сами продолжают осваивать эту 
форму, обогащ ая ее новыми деталями. В рисунках чаще появля
ются изображения людей, животных, пускай еще несоверш енных 
по форме. В оспитатель стремится к тому, чтобы у детей развива
лась выдумка.

В процессе учебны х занятий воспитатель обращ ает внимание 
на то, чтобы дети передавали различие предметов одинаковой 
формы по величине.

Повторное изображ ение предметов одной и той же формы о б ус
ловлено тем, что дети впервые осваиваю т новые умения. Однако 
надо находить различие в определении содерж ания рисунка, учи
тывая специф ику разных видов изображений.

В рисовании воспитатель предлагает изображение отдельных 
явлений природы, объектов растительного мира: «Елочка, о п у
шенная снегом», «На деревья падает снежок», «Солнышко све
тит», «Снежные комочки покатились с горки», «Неваляшки вы
шли погулять», «Снежная баба стоит около дерева» и т .д .

Если во второй младшей группе дети н аучатся уверенно, лег
ко, слитным движением рисовать предметы круглой формы, то в 
последую щ их группах изображение таких предметов не будет 
вызывать у  них затруднений. Поэтому и важно во I I  квартале 
усвоению кругообразного формообразующ его движ ения уделить 
особое внимание и не спеш ить с обучением изображению пред
метов новых форм.

I I I  к в а р т а л
В [ I I  квартале начинается обучение новому формообразую- 

щему движению —  движению, направленному на передачу в ри
сунке предметов прямоугольной формы.
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()си(к!11ио 11[)имоуг()Л1,пой (})орм1.| 11р(1И('Х()Д11т 1.1а[)яду с повторе' 
нием знакомых ужо детям округлы х форм. Иосиитатсл!. стремится 
к тому, чтобы дети приближ ались к болеем точному из()б()ижени1о 
ее в рисунке. С этой целью он использует аппликацию пакле- 
ивапие отдельных квадратов и прямоугольников («кубики на 
коврике», «флажки па ниточке»).

Затем можно предлож ить детям наклеивать иросте|1мии‘ ност- 
[юйки из трех-четы рех прямоугольных форм (во()отца, пира
мидка).

Г’ и с о в а н м е  п р е д м е т о в  н р я м ( * у 1 'о л 1 .н о й  ф о р м ы  т р е б у е т  сноевре*- 
м е н п о й  о с т а н о в к и  д в и ж е н и я  и и з м е н е н и я  е г о  н а п р а в л е н и я  и о д  
у г л о м .  15н а ч а л е  э т о  т р у д н о :  д е т и  н е  м о г у т  в о в р е м я  о с т а н о в и т ь с я  
и р и с о в а т ь  л и н и ю  в д р у г о м  н а п р а в л е н и и ,  с к р у г л я ю т  уг .и ы . Ч т о б ы  
п о м о ч ь  д е т я м  о с в о и т ь  р и с о в а н и е  п р я м о у г о л ь н о ! !  ф орм1.1,  с н а ч а л а  
ЛуЧ!Пе !1рИМеПИТЬ ! ! р и е м  ОТДеЛЬНО!Ч) ()ИСОВа!!ИЯ к а ж д о й  Л !!!!!1 И . 
Так, ! 1 а 1 ! р и м е р ,  С ! ! е р в а  д е т я м  д а е т с я  л и с т  б у м а !  и с  ! 1 а [ ) и с о в а н ! ю й  
1!а !!ем г о р и з о ! ! т а л ь н о й  л и н и е й .  Па о д ! ! о м  з а н я т и и  п р е д ; ! а г а е т с я  
!1а ;>т()й J !и n и и  н а р и с о в а т ь  с т о я 1 ц и е  в р я д  к и р ! ! и ч 1 ! к ! ! .  Р исуя к а ж -  
Д!>!Й КИ р!!И Ч И К , р е б е н о к  п р о в о д и т  Д !)0  л и н и и  с в е р х у  !Ш И З  д о  !'0 р!!- 
3 0 н т а л !.!1011 и с о е д и н я е т  и х  в в е р х у :  1 ! о л у ч а е т с я  ! 1 1 ) я м о у г о л ь н и к -  
к ! 1 р ! ! и ч и к ;  о т с т у п а я  н е м н о г о ,  т а к  ж е  р и с у е т  !!торо1! ки 1)!1и ч!1к .  
1 1 о д 1 'о т о в л е н н а я  в о с п и т а т е л е м  г о р и з о 1 ! т а л ь ! 1 а я  Л1!1!!!я м о ж е т  и з о б -  
р а ? к а т ь  !! ! ! е р е в о ч к у ,  п а  1« )т о р о й  1 ! и о ! т  ф л а ж к и .  От ! !е р е в о ч к 1 !  д е т и  
!! |)0 ! !0 Д Я Т  !10 Д В е  Л И Н И И  ВНИЗ И С 0еД 1!Н Я Ю Т  и х ,  ! ! о л у ч а я  н р я м о у т 'о л ь -  
11!.! й ф л а ж о к .

П озж е дети сам и !!рОВОДЯТ линию  0 ! ! 0 |) Ы ,  1!а!!р!!Мер Л И Н И !0  

земл!!, !1а которой р и с у ю т  дом!!к: од!!а ли!!ия - сте!1а, д ругая  
лин!!я —  вторая степа, а в в е р х у  соединяю п(ая их. Но, ЧТ061.1 дети 
осваивал!! 1!рав!!ль!!ое ф орм ообразу!0!цее дв!!ж ение !!{)!! рисовании 
!!рЯМ0уГ0Л1.Н!з1Х ф о р М ,  НуЖНО уЧИТЬ ИХ !!р 0 В е Д е И И !О  ЛИ11И11 с оста- 
!10ВК0Й I! поворотом р ук и  На угл а х .  Э т о м у  пом огает слово, !1[)ои:»- 
!!осимое воспитателем  и сти м у л и р у ю !ц е е  оста!!овку, на!!1)име[), 
«оСтан(ни1лись» или д ругое . Т ак  мож!Ю науч!!ть |)!1соват1> ({(лажок 
на !!алочке. П о лотп ш ц е ф л а ж к а  р и с у е т с я  неотр|.!В!!!.1м движе'нием: 
вер хн я я  ли н и я  слева  На!!раВО, боковая —  С!Н‘р х у  В !!!!3 , П!!Ж!!ЯЯ - 
сп р а в а  налево, левая  боковая —  С1!изу !П!ерх (мож!!о и в д р у г о 1| 
п ослед овательности, но о б язател ь н о  !1е о т р ы !т о ) .  З атем  отдельно 
р и с у е т с я  !!алочка с в е р х у  вниз.

Па другом зат!ятии воспитатель, !!оказ!.!вая кубики, 1!|юс!1т 
дете!! !!арисовать их на бумаге, !!редвар1!тел!>но дав !!м !и)1!мож- 
|!О С Т Ь  обвести кубик по контуру ( ! ! 0  одной !!Л 0 С К 0 С Т И ) пеотр|.!в 
!!о, 1!ри1’оваривая: «Сторона, уголок, сторо!!а, уголок п т.д .» .

Позднее дети р и с у ю т  т е л е ж к у ,  которая едет 1!0 д о р о ж к е, !! 
ребе1!ок придум!.!вает, к у д а  она едет, что везет, дополи>!Я сво!''| 
р1!Су!!ОК П О Д Х О Д Я!Ц И М !! noCM!,!CJ!y ДетЛ1ЯМ!!. ИоСЛе м ай ского  11()аЗД 
1!И!«а мояик) !!редлож ить детя м  !!ередат!> 1!ра;!Д!1!!Ч1!ое настроем!»»' 
!! р и су н к е  «Праздн!!чп!ле ф лаж к!!,  бе)Л!.!П!!е и ма.1е1!!>кие'».

И з е )б |) а ж е !!и е  в р ! ! с у ! 1к е  м«>жет 6 i . iT ! .  д л я  ( ) е б е п к а  с в я з а н е )  е'
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сюжетно-игровым замыслом. Нарисованный флаж ок ребенок но- 
торит несколько раз —  «Это будет праздник». И зображение те- 
ежкп включит в разные ситуации: «Тележ ка повезет кубики», 

пли: «Она поедет за гостями —  мипшой, куклой, зайчико^ ^;ото- 
рые хотят посмотреть праздник», или: «Просто им хочется по
кататься в такой новой красивой тележке».

Помимо обучения на занятиях, когда все дети осваилцвд.р 
ределенные умения в изображении предметов различных форм, 
дети действую т карандаш ом, красками вне занятий. Ребенок, 
используя свои индивидуальные возможности, опирается на тот 
опыт, котор1>1Й он приобрел на учебных занятиях. Этот процесс 
не исключает руководства педагога.

Воспитатель должен развивать у детей способность рассм ат
ривать свои рисунки, говорить о них, отмечать выразительные 
моменты. Н апример, нарисовав неваляш ек, дети отмечают, у  ^ого 
неваляш ка наклонила голову.

В  процессе прохож дения программы ио кварталам дети посте
пенно осваиваю т технические навыки и умения. В начале года 
они часто рисую т карандаишми. Однако, не задерж ивая их долго 
только на карандаш ах, мОжно предлагать новый материал —  
краски.

Освоение цвета происходит иостепенио, причем планировать, 
какие цвета давать вначале, какие потом, нецелесообраано. Под
бирая краски, карандаш и, воспитатель учиты вает содержание 
работы. „ '

При первом освоении предметов повои формы нежелательно 
разнообразие цветов. В  самостоятельной работе при повторном 
изображении предметов знакомых форм дети могут пользоваться 
более разнообразной гаммой цветов, выбирая их по своому ж ела
нию из приготовленных воспитателем 5 —6 цветов и оттенков.

IV  к в а р т а л
Не давая детям новых умений, воспитатель п[>едлагает в 

ГУ квартале рисовать предметы знакомой формы, в основном 
проводя рисование, лейку по замыслу. Вм есте с те.м педагог 
рекомендует детям отразить те впечатлепия, которые оци поду
чают из окруж аю и;ей жизни: нарисовать цветы, ж учков, первую 
весеннюю травку, теплое солнышко.

В конце года следует пшре использовать коллективные рабо
ты: нарисовать всем вместе лес, в̂  который дети ходят гулять, 
цветы, которые расцвели на лугу. Созданные композиции можно 
на некоторое время вывесить в группе, чтобы дети могдц полю
боваться ими.

Таким образом, предоставляя детям возможность отражать 
впечатлепия об окруж аю щ ем и рисовать но собственному жела
нию, педагог способствует применению полученных Детьми в 
течение года навыков и умений и закреплению их.
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§ 3. Методы и приемы обучения

Обучение
изображению
предметов

Методика занятий направлена на освоение способов изобра
жения предметов, окружающих ребенка в жизни; на умение вы
ражать сюжетно-игровой замысел; на освоение технических на
выков и умений.

На занятиях рисованием воспитатель обучает 
детей способам графического изображения, на
чиная с и|)остейших линий. В целях формиро
вания необходимых представлений воспитатель 

проводит с детьми наблюдения, рассматривает предметы, имею
щие определенные очертания (округлые, прямоугольные), т. е. 
применяет информационно-рецептивный метод. Особенно полезно 
перед занятием предоставить детям возможность действенным 
способом познакомиться с формой предмета: обвести форму рукой, 
поиграть с флажками, мячами, шарами, ощутить их очертания. 
Такое действенное обследование предмета создает у ребенка 
более полное представление о нем.

Воспитатель стремится к тому, чтобы дети как можно более 
активно осваивали нужные движения. Поэтому при первом изоб
ражении предмета той или иной формы он вначале организует 
обследование предмета, включая как можно шире движение руки 
по контуру. Затем предлагает всем детям показать это движение 
в воздухе. «Вот какой кругленький шарик», — говорит он при 
этом, показывая движение рукой в воздухе вместе со всеми деть
ми и следя за тем, чтобы дети производили его верно. Далее 
воспитатель показывает формообразуюп1,ее движение, необходи
мое для изображения предмета на доске. После этого вызывает 
нескольких детей но одному к доске для показа, как нужно рисо
вать; предлагает всем детям с карандашом или кистью в руке 
сделать нужное движение в воздухе. У детей образуется пред
ставление о движении, необходимом для того, чтобы нарисовать 
данный предмет. При последующем изображении предметов такой 
же формы нужно предложить детям припомнить, как надо дей
ствовать рукой, вызвать для показа движения одного-двух детей 
к доске, комментируя и уточняя их действия.

Такой путь обучения формообразующим движениям позво
ляет прибегать к прямому показу способа изображения только в 
том случае, когда данная форма встречается детям впервые. 
Во всех остальнг,1х случаях нужно опираться на опыт детей, акти
визировать его. Бывает, что некоторые малыши и после обследо
вания и показа способа изображения не решаются приступить к 
выполнению задания. В этом случае необходим индивидуальный 
подход, который может выразиться в под,бадривании, напоминании 
последовательности действия, а иногда и дополнительном обсле
довании или показе способа изображения.

Воспитатель организует восприятие цвета предметов в про
цессе наблюдений и в специальных дидактических играх. Назы-
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вая тот или иной цвет, он предлагает детям повторить это на
звание, найти такие же но цвету нредметы, назвать цвета в их 
одежде и т. п.

Если воспитатель планирует предложить детям изображение 
деревьев, цветов, травы, животных, он организует целенаправ
ленное наблюдение на прогулке. Чтобы привлечь к ним внимание 
малышей, заинтересовать их, воспитатель может использовать 
загадки. Например:

За рекой они росли,
Их на праздник привезли, 
На веточках — иголки.
Что же это?..

Ночью ходит,
Днем пе спит,
Если сердится - -  ворчит.
Он живет в лесу дремучем. 
Сам он круглый и колючий. 
Угадайте, это кто ж?
Ну, конечно, это ...

или прочитать стихотворение. Например:
Носит одуванчик

Ж елты й сарафанчик;
Подрастет — нарядится 

В беленькое платьице.
Легкое,

воздушное,
Ветерку послуппюе.

Художественное слово может использоваться педагогом и в 
процессе занятия, и при просмотре детских работ.

Для обогащения детей впечатлениями, представлениями вос
питатель показывает им картинки. При этом нельзя ограничиться 
рассматриванием тех 5 —6 предметов, которые дети сами изобра
жают; целесообразно периодически показывать машины, дома, 
животных, растения. Это позволит постепенно обогащать содержа
ние детских работ. Ведь в течение года дети усвоили разнооб
разные навыки и умения, формообразующие движения, которые 
дают им возможность самостоятельно в элементарном виде пере
давать в рисунке разнообразные предметы. Всякое проявление 
самостоятельности необходимо поощрять, привлекая внимание 
всех детей к новым интересным изображениям.

Помимо обучения детей приемам изображения 
Передача замысла " 1 .  •простейших форм, воспитатель осуществляет и

другую задачу — содействие выражению в рисунке сюжетно-игро-
вого замысла.

Методика этих занятий имеет некоторые особенности. Для 
того чтобы в процессе рисования у детей рождался сюжетно
игровой замысел, необходимо создавать определенную игровую 
ситуацию.

Использование с этой целью элементов игры-драматизации 
вызывает эмоциональный отклик у детей, создает условия для 
возникновения в рисунке, ленке живого образа. Воспитателю 
важно уметь войти в образ, непосредственно, живо вести с деть
ми разговор, беседу, учитывая появляющиеся детские замыслы.
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Например, на занятие к детям приходит персонаж
игры — зайчик, куколка ~  и просит нарисов^^*’ красивые
картинки, товарин;ей и т. п.

Живой интерес к цели, результату, ^^p,в•^ОДнeceннoмy в И1-

ровой форме, способствует лучшему выра»:^“ ' ! ^  ™раски” каГа™ 
содержания. Выбор интересующего детей ^  Р „ ’ Р
даша также будет способствовать выра)кенИ^^ мыслей, чувств, 
хотя он чаще всего бывает непроизвольньЫ'

То, что дети пе могут изобразить в ри ^^^Г "’ 
словами, дополняя события, действия. \ lo j iP  высказывания
детей следует поопфять, следя, однако, за 
меняли процесс изображения.

Руководя развитием сюжетно-игроиого “ рисунке,
воспитатель мобилизует личный опыт „у^£?нка, ор1анизует от
дельные наблюдения предметов, явлений действи
тельности, вспоминает прочитанные сказкй’ 
сенки и музыкальные игры, исполняемые музыкальных за
нятиях, просмотренные диафильмы. В Некот^^Р*’'^  случаях показы
вает приемы и.'юбражения, предлагая листе.

На занятиях рисованием воспитатель обучает 
Технические детей приемам работы
навыки ^„^..^ью (иногда моя,но " Фломастеры).

Чтобы воспитать сознательное отношение к пользования
материалами, необходимо чаще предлагать самим показы
вать, как надо держать карандаш, кисть

С целью отработки того или иного организуется
репродуктивная деятельность детей. Полез!*^^ предложить детям
несколько раз произвести движение в в о з /!^ ^ ^ ^ ^ ^ '” ' ^  можно 
дашом, кистью или пальчиком на листе бума>
использовать и для проверки того, как детИ запомнили показан
ный им ранее способ действия. Воспитателе- «бъясняя задание, 
говорит: «Покажите, как вы будете рисоват(’/ ” ‘**^’̂' вниз,
чтобы получились «ленточки». Или: «К а« вы прикладывать
кисть к бумаге, чтобы получились листочкй’’̂

В отдельных случаях ноказ восиитатеЛ^’'  ̂ приема у доски 
оказывается недостаточным. Если ребенок одного зритель
ного восприятия пе сумеет выполнить показа'**^*’̂ * движение, мож
но прибегнуть к показу его рукой на отде."*’“ ' '^  
при этом ребенок воспринимает движе»1ие зрительно,
но и кинестетически (рукой). Слова ^‘̂ “ Р'^^ожда

' пснринимать способющие такой показ, помогают осознанно г  ^
действия.

в  некоторых случаях целесообразно вос1>'' *̂’***̂ ^̂  умение вы 
й „ ^ ,11лагая иногда зада-
бирать интересуюпщи ребенка материал, п р ^  Придума
ния такого характера: «Сегодня день [^>жде карандан.н

, что ей можно пода,,пть (нарнсоват^,.).  ̂ ,буд„ к р ^ н в о е  в 
и краски, кто какие хочет, и нарисуи те чг г-

ем 
ил
подарок кукле».
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Рассматривание
рнсункои

По окончания рнсуикп ныстаи.чяются на
стондо. Инимани(> малыпим! нривлокае'тся к то
му, как они все имеете; нариеоиали. « Иолучи- 

1лось много ш ариков, со.’пплнек». В аж но вместе с ребятами нора- 
]д()«ат1,ся, 1!1,|;(ват1. нол()Ж1гге'Л1>ны|1 :)моциопал1,ны|| отклик у детей. 
!Г1оон1рител1.}1ые отзыви воспитателя будут :шк|)енлят1. ноложн- 
телын)е отнони'ни(‘ детей к деятельности. Постепенно следует 
1актив1ьчировать малын1ен, предлагая на.зват!. цвет, которым вы- 
по-шен тот или ино11 рис,у!10К, В1.|брать бол1.шие и маленькие 
изображения, назвать, что н.чобразил ребенок в свое.м рисунке.

Начиная со второ!! !!OJ!oвниl>l года !юс!1 !1тател!. может обра- 
!цат1. В!!!!манпе всех 1!а хоро1!1о !!еред;и!!!ук) н тех или !!!!!.!х ри- 
су!!ках (!!е !!аЗ!.1ва>! а!(то()ов) ф орм у, цвет, !1а !!оявло!1!1е 1!Зобра- 
жен!1Й, которые дет!Г ранее не учи.1!!!С!. со.чда!ШТ1,.

РИСОВАНИЕ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

§ 1. Программа воспитания и обучения

Дети ^ лет, КОТОр|,!е !!р1!Х0ДЯТ в СреД!!!ОЮ !'ру!!Ну !!3 младп!е11, 
знaк(^м!,l С разл11ЧН!.1М1! видам!! 1!;!образпт('Л1.по!1 Д(>)!те:!ьн0сти, 
!1 о:*тому, как 1!равпло, у !!!!Х 1)азвит и!1 терес к рисова!!!!!0 . Опп

'1. п о п ы т к и  ощ м и п ч .  )и1Г)()Ту
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умеют участвовать в коллективных занятиях, вместе с другими 
начинать и заканчивать работу, внимательно слушать указания 
воспитателя, вести себя спокойно, правильно сидеть за столом. 
У них появляется интерес к работам товарищей, желание их 
рассмотреть, оценить.

На занятиях изобразительной деятельностью в средней груп
пе осуществляются новые задачи воспитания и обучения детей. 
Воспитатель должен развивать действия, совершаемые детьми в 
процессе рисования; придавать им преднамеренный, произволь
ный характер. Он должен продолжать воспитывать у детей инте
рес не только к процессу рисования, но и к его результату.

Необходимо развивать у детей 4 лет способность давать оценку 
своей работе, испытывать радость от достигнутого успеха.

Воспитатель должен стремиться сформировать у детей пони
мание того, что надо научиться все делать хорошо, красиво. 
Поэтому особенно важно вызывать у них интерес к процессу 
усвоения навыков и умений.

Тот опыт, который получили дети ранее, воспитатель должен 
использовать для того, чтобы содействовать развитию движений 
рук, необходимых при усвоении более сложных навыков. На
пример, для того чтобы аккуратно, ровно закрасить части рисун
ка, ребенок должен уметь регулировать движения руки в преде
лах контура. Если же он рисует красками узор, надо уметь точно 
наносить мазки, штрихи. Усвоение этих умений требует от ребен
ка внимания, согласованного действия рук и глаз.

Воспитатель должен предъявлять более высокие требования 
к изображению предметов, заботиться о дальнейшем развитии 
восприятия детей; предлагать им вычленять и называть большее 
количество частей и деталей, а также отмечать соотношение их 
по величине, по расположению; обращать внимание детей на 
эстетические качества предметов, на красоту их цвета, формы, 
строения.

Для того чтобы дети могли создавать изображения предме
тов, воспитатель должен сформировать у них полные представле
ния об этих предметах, а также развивать умение передавать в 
рисунке то, что придумали сами.

Воспитатель должен развивать эстетические чувства детей. 
Этому, в частности, способствует введение декоративного рисо
вания, когда ставится задача украсить полоску, квадратик, вы
полнить красивый узор для подарка. Детям предоставляется воз
можность выбирать цвета, которые им больше нравятся, кажутся 
красивее в сочетании друг с другом.

Изображение Воспитатель должен развивать у детей 4 лет 
предметов представление о том, что каждый нредмет имеет

форму, что предметы различаются по этому 
признаку и их можно объединить но сходству формы; выраба
тывать умение вычленять из предмета части, в первую очередь 
самые крупные, и определять их форму.
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Надо научить детей различать и узнавать геометрические 
фигуры: круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник. Зна
ние геометрических фигур помогает детям определять форму 
предмета, улавливать в ней сходство с простой геометрической 
фигурой. Такое сравнение приучает детей обобщать форму пред
метов, что облегчает передачу ее в рисунке.

Различение круга и овала, которое уже доступно в этом воз
расте, позволяет более точно передавать форму предметов и их 
частей, в особенности при изображении растений и живых су
ществ. Различение квадрата и удлиненного прямоугольника по
зволяет передавать различие между разными прямоугольными 
предметами — дом, тележка, вагон, скамейка, ворота и пр.

Воспитатель вырабатывает у детей умение передавать строе
ние предмета, расположение в нем основных частей, их относи
тельную величину и форму. Например, дети узнают, что у маши- 
пы кабина выше кузова, у цыпленка голова меньше туловища.

Изображая фигуру человека, дети передают части лица, де
тали одежды. Воспитатель приучает создавать изображение пред
мета по частям: сначала самые крупные, затем более мелкие и 
некоторые характерные детали. Обучая передаче строения, педа
гог обращает внимание на симметричность фигуры.

Воспитатель учит детей 4 лет передавать основной цвет пред
мета. В тех случаях, когда дети рассматривают предмет, они 
замечают и называют его цвет, а затем изображают его в ри
сунке или аппликации, при этом они сами находят карандаш или 
кусок бумаги нужного цвета. Цвет предмета передается обобщен
но, без оттенков.

Постепенно дети приобретают представление о том, что не
которые предметы имеют определенный цвет (трава, листья, яго
ды и т .д .) .  Предметы, которые пе имеют постоянной окраски, 
могут быть изображены любым цветом.

Воспитатель учит детей называть, различать и узнавать шесть 
цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиоле
товый — и три нейтральных: черный, серый, белый. Он форми
рует у них потребность выбирать цвет для рисования по своему 
желанию или согласно окраске, присущей предмету, а не брать 
случайно попавшийся.

Составление занятиях Декоративным рисованием воспи-
узоров татель учит детей рисовать мазки, точки, пря

мые полоски, кольца, круги. Вырабатывает 
умение строить узор, располагая его эле.менты в определенном 
ритме на полосе, круге, квадрате. Для декоративного рисования 
воспитатель дает такж е вырезанные из бумаги пл-атья, рукавички, 
фартуки, шапочки и т. д.

В зависимости от характера формы листа бумаги дети учатся 
располагать элементы узора в определенной последовательности: 
в середине, но углам, по всему листу. При этом воспитатель учит 
детей создавать узор по образцу и по замыслу.
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Передача связного .'шнятиях сюжетным рисованием воспита- 
содержания Т0Л1. должен иаучить детей соединять в одном

рисунке изображения нескольких предметов, 
объединяя их обп^им содержанием. Он учит детей располагать 
изображения определенным образом: на полосе в один ряд (фри
зовое расположение), по всему листу.

В зависимости от того, какое событие выражается в рисунке, 
надо побуждать детей обогащать изображение предметов, стре
миться при ;)том к созданию выразительного образа. Так, напри
мер, если дети передают в рисунке впечатления от праздника, 
они могут использовать яркие краски для изображения цветов, 
украшенных флагами домов. Цветом дети передают радость, свое 
отпонюпие к изображаемому. Рисунки приобретают выразитель
ность и волнуют не только детей, но и взрослых.

Технические Д«ТИ ДОЛЖНЫ прочно усв о и ть  п р а в и л ь н у ю  позу 
навыки время зан яти й  изобразительной д ея тел ь -

Н0СТ1.Ю: ноги на полу, обе р ук и  па столе, сильно 
не н а ги б аться , не о п и р а ть ся  г р у д ь ю  о стол.

Воспитатель должен выработать у детей прочный навык пра
вильного владения карандашом и кистью, умение изменять поло
жение руки при выполнении разных задач. Так, положение кисти 
по отношению к бумаге может быть наклонным при рисовании 
широких линий и мазков и вертикальным при рисовании тонких 
линий и точек. Воспитатель добивается легкости движения и 
подвижности руки, главным образом кисти; усвоения навыка 
рисования без опоры рукой о стол или при опоре рукой только 
около локтя, прикосновения к бумаге концом кисти. Педагог 
стремится к усвоению дет1)Ми навыка умеренного нажима на 
карапдап!, произвольности размаха при закрапшвапии частей 
рисунка, пе выходя за контур, равномерности движений. Он учит 
произвольно изменять темп движения при закрапшвапии: у ли
нии контура движение может быть медленным, середина пред
мета закрашивается быстрее. Дети должны усвоить способы ,за- 
крапшвания рисунка карандашом и кистью: П1трихи накладыва
ются в одном направлении в пределах контура (сверху вниз, 
слева направо или по косой); движение карандап1а при закраши
вании неотрывное: туда — об[)атно, а кисть может двигаться 
только в одну сторону, по ворсу — при неотрывном движении 
она портится, а рисунок закраншвается неровно. Дети учатся 
более точному начертанию формы прямоугол1.ника и треуголь
ника, а также овала (отлично от круга).

§ 2. Прохождение программы
¡ к в а р т а л  •
Вначале воспитател!. должен восстановить умения и навыки, 

полученные детьми в нредп1ествуюш,их группах и частично уте
рянные за летние месяца. Кроме того, необходимо учитывать,
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что новые дотп, п р ш и ед т и е  из сн'мьл, этих навыков Ш' имеют и 
будут и()иобретать их внервьи'.

И целях повторения дается  и зобр аж ени е различЕп,1 Х предм е
тов кругло!! формы, по П|)еИМуП(еСТИу С0СТ0ЯПЦ1Х из одной крупной  
части и небольш ого количества деталей.

Закр(‘нляются и совертепствуются движения, производимые 
детьми при рисовании круга карандапюм п кистью. Отрабаты
вается т(‘хника владенпя карандапюм и кист1.ю без и.злишнего 
мьмнечного напряя;ения; фо()мируется слитное, плавное, нетороп
ливое движение.

Можно повторять изображение предметов, состоянм1х из пря
мых линий (лесенка, забо]), елка и др.).

Закр(‘пляя умение ¡)исовать п{)ямоугольные нредметы, необ
ходимо показать и объяс!1ить детям правильный способ рисова
ния вертикальных и горизонтальных линий: при рисовании вер
тикальных линий рука с карапданшм ставится и движется сбоку 
линии; при рисовании горизонтальных линн11 рука с карандапюм 
движется внизу от проводимой липпп — так видно, куда ведепи. 
линию, поэтому парисуеп1ь ее прямо. Детн понимают это простое 
объяснение, запоминают правило и постеп('нпо начинают руковод
ствоваться им при проведении линий.

После рисования липи11 в разшлх пап{)авлепиях (вертикаль
ных, горизонтальп1лх), их повторения можно дать д(>тям изобра
жение П1)ямоугол1.пых предметов. Рисованию нред1н1‘ствует па- 
клеиванне этих форм в аппликации, например флажка. Уточняет
ся знание формгл квадрата.

Необходимо научить детей А лет п<ч)едавать цвет как признак 
предмета на основе натуры. 15 д})угнх случаях дети могуть вы- 
би|)ат1. цвет но своему ж(‘ланию. особенно в сюжетном рисовании, 
декоративном, но замыслу. Нужно уточнить и проверить знание 
дет1>ми пюсти цвс'тов в соответствий с программой второй млад- 
ИКМ! группы.

Д л я  и зобр аж ен и я  во сп и та те л ь  п р ед л агает  детям  4 л ет  п р ед м е
ты, состояп|,ие из не ск ол ьк и х  частей одинаково!! (})()()М 1Л, как  на- 
1!р!!мер кyкJ!a-!IeвaJ!Яll!кa из !1ескол1>!П1х тар о !1 .  С п е р в а  д ае тся  
лс!!ка предмета, зак р е!!л я ет ся  1!редставле!!!!е о !Ю ложении его 
част(>й: одна с ш 'р х у  д р уго й , затем —  1!акл(Ч1ван1!е 1гредмета а н а л о 
гичного СТрОе!!1!Я !! ЗаК[)е1! Л ОН !1 е :!!!а!!!!Я !1рОСТ|)аНСТВеН!!ОГО отио- 
!пен!!}! частей. П осле этого дети р!1су!о.т !!редм4‘т.

И раз!!!лх В1!дах и зобр азительн о!’! д ея тел ь н о с ти  ж е л а те л ь н о  
1!ередават1. но од!!н !! тот ж е  !!редмот, а разп!ле, по сходпхле 
!!0 строо!!ию И !!р()ст!ло !!о ф орм е: игру!икп, веп!,и из окружаю !!\ей 
детой ж изни. Х оро!по, чтоб!л 1!редм1*т !!робуж дал у  д етей  интерес, 
бь!Л Н0!( Д;!Я них ИJ!!! В!ЛЗЫВаЛ !!Х С!!М!!аТ1!И.

Иос!!итатол1, д олж ен  .зпат!., какие об(>аз!л !1а!!болео любим1л 
Д0Т1.М!!. Например, герои мул1.тф!!Л!.мо!! Чебурап!ка, модвожо- 
1!0К |{и!!!!и-11ух , !10роС01!ОК ПяТаЧОК, М а.'! !.Ч !! К-Л у  КОВКа Чи!!0ЛЛ!1- 
но. Художест!Н'И1!1.!о В!!ечатлен!!>! от !!{)осмот()а мул(>тфильмов,
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рассматривания иллюстраций в книгах помогут разнообразить 
содержание детских работ и решение многих программных задач.

Таким образом, за I квартал дети ле получают новых знаний 
и умений, но уточняют ранее полученные, усваивают их более 
сознательно, начинают владеть ими более свободно.

Особое внимание надо обращать на те технические навыки, 
которыми дети начали овладевать во второй младшей группе. 
Труднее всего детям дается навык правильного владения каран
дашом и кистью. При рисовании, круглых форм следует выраба
тывать свободу движения без излишнего нажима на карандаш 
и тем более на кисть. Надо добиваться движения неотрывного, 
плавного, предлагая по нескольку раз повторить рисунок круга, 
показывая, как следует действовать рукой, и поясняя свои дей
ствия. Можно предложить равномерно покрыть лист бумаги 
колечками, как бы рисуя ткань для Платья или рубашки. Для 
выполнения этой работы хорошо подобрать листы бумаги разных 
цветов и дать каждому (или по стола1м) карандатпи или краску 
подходящего к фону цвета. Получатся разнообразные и красивые 
цветосочетания, что и надо отметить в конце занятия, когда дети 
завершат работу.

Детям даются новые знания и умеция, опирающиеся на по
лученные ранее. Они знакомятся с предметами овальной формы, 
учатся выделять и называть форму как округлую и удлиненную — 
овальную. Путем вопросов дети подводятся к определению раз
личия между кругом и овалом.

При рисовании предметов круглой и овальной формы дети 
должны усвоить различие в характере движения. Д ля этого (на 
доске, на мольберте) воспитатель несколько раз подряд рисует 
круги и овалы и поясняет различие в их изображении. При рисо
вании круглой формы движение производится, равномерно за
кругляясь; рисование предметов овальной формы требует с двух 
сторон более закругленного движения, а с двух других более 
выпрямленного. Вначале овал следует рисовать значительно более 
удлиненным, чем яйцо, назвать эту форну, например, огурчиком, 
предложить нарисовать помидоры и огурцы. Затем удлиненная 
форма дается более близкой к кругу. Например, нарисовать 
красками апельсин и лимон. При этом дети знакомятся и с оран
жевым цветом. Апельсин надо выбрать б;^изкий по форме к шару, 
а лимон удлиненной формы.

Различение овальной и круглой формы открывает перед деть
ми возможность чап1е и увереннее изображать жив1ле существа, 
у которых форма головы, туловища напоминает круг, овал; во
робьи, утята, смешная матрешка, игрушечный мишка и др.

\
II  к в а р т а л
Закрепив у дете11 представление о круге и овале, пужпо вер

нуться к рисованию прямых линий и форм прямолинейного кон
тура, уточнить знание детьми треугольника. Надо обратить вни

120



мание па то, что боковые стороны треугольника образуются 
наклонными линиями. В конце декабря можно предложить на
рисовать на нитке разноцветные треугольные флаж ки для украше
ния новогодней елки, при этом надо подчеркнуть, что флажки 
висят кончиками вниз. В процессе закрашивания воспитатель 
показывает детям прием ритмичного движения рукой с каран
дапюм. Можно рекомендовать детям чередование двух цветов, 
предоставляя им самостоятельно делать выбор.

Е сл и  на за н яти и  а п п л и к а ц и е й  в о с п и та те л ь  д ает  детя м  зад а
ние н а к л е и ть  у  к л о у н а  т р е у г о л ь н у ю  ш а п о ч к у  —  колп ачок, он 
отмечает, что в отличие от ф л а ж к а  т р е у г о л ь н и к  у  ш апоч ки  по
вер н ут кончиком ввер х.

Детям 4 лет рисовать прямые линии еш,е трудно, поэтому 
не надо требовать изображения крупных предметов прямоуголь
ной формы. Для рисования карандапюм можно дать небольшие 
листы бумаги примерно в половину альбомного и предложить 
детям изобразить несколько домиков, кирпичиков, тележек, ва
гончиков и т. д.

В проведении наклонных линий дети упражняются, изобра
жая предметы треугольной формы. Представление о них можно 
закрепить, обратив внимание во время прогулки на наклон горки, 
с которой дети катаются на санках, или устроив горку для кукол 
в групповой комнате.

Во второй младшей группе дети уже рисовали елку. Перед 
новогодним праздником они вновь охотно ее рисуют, но к детям 
средней группы предъявляются более высокие требования. По
казывая картинку или искусственную елку, воспитатель обра- 
[цает внимание на наклон веток и увеличение их длины книзу. 
Затем предлагает всем нарисовать несколько елок, растущих в 
ряд («как в лесу», «как на полянке»). Для этой цели лучше 
давать краски. Широкие полосы краской сразу передают ветки, 
покрытые хвоей. Елки на рисунках детей получаются одни выше, 
другие ниже. Воспитатель обращает внимание на это, объясняет, 
что молодые елочки — низкие, а старые — высокие. Так как дети 
получают для рисования листы одинаковой величины, то из гото
вых работ желательно склеить фриз (полосу) и украсить им 
групповую комнату. Можно предложить детям белыми точками 
нарисовать падающий снег, что придает выразительность рисун
ку. Коллективная работа доставляет детям особую радость свои
ми размерами и тем, что ею украшена комната. Вместе с тем 
каждый охотно находит свою работу среди других. Оценка дается 
воспитателем коллективной работе как единому произведению. 
В общую полосу не включаются только те рисунки, в которых 
изображение совсем неотчетливо. Но если это рисунок ребенка, 
недавно пришедшего в группу, то следует с ним отдельно вы
полнить второй, чтобы можно было поместить его среди других. 
Следует иметь в виду не только учебное, но в первую очередь 
и воспитательное значение такой коллективной работы.
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и январе дети полны вн1'чатл(‘нпямн от только что нронюдптх 
праздников. Изобразительная Д(;>[тол1.ность даст богат1>[с воз
можности для о т р а ж е н и и  лтих нн('чатленнп. Те умения, к о т о р ы м и  
дети уже обладают, позволяют иарисоват1> у к р а 1 И ( ;н н у ю  е л к у .  
Дети с интересом и.зобразят также с.мешного снеговика возле 
елки пли нарисуют за11чат, котор1>1е 1и>село скачут на лесно11 по
лянке. Л как увлекательно нарисовать Деда-Мороза в длинной 
Н1убе и те п о д а р к и ,  котор(.1е каждый хочет получить от него на 
Новый год!

Итак, во I I квартале па за1кМ11Ях рпсованпем дети получают 
новое знание по различению кругло|"| и овал1.ной, треугольной 
форм, усваивают умени<> рисовать ир('дм(>ты данной фо))мы; Это, 
в свою оче[)едь, позволяет разнить у детей более разнообразные 
и дпфференцировапньк' движения ¡)ук, помочь им овладет1> но
выми техническими навыка.ми. Коллективными усилиями дети 
создают крупные и красивые произведения. Развиваются их эсте
тическое восприяти!' и вкус.

1Т1 к в а р т а л

Во 11 квартале воспитатель обучал детей передавать округ
лые формы, изображая по пренмуп|,еству живые сунц’ства. Рисо
вание проводилось больнк'й частью красками. Теперь особое 
внимание дете11 обран|,ается па [)азличпе между предметами пря
моугольной формы. нап1)имер кубика и кирпичика.

Дети передаю т п.'юское изобр аж ение кубиков и кирпичиков — 
вид с ОДНО!! стороны . 11ри это.м сохр аняется  ])азлпчпе по длине 
и ширине. Можно построить башенку, поставив 3 кубика один на 
другой, и поместит!, ее так, чтоб!.! дети видел!! од!!у сторону. По
стройку из 3 — 4 кубиков !!ЛИ КИр!!!!Ч!!К0В, б[»уСКО!(, ДОТИ МОГуТ 
нарпсоват!.. Рпсунок луч 1!!е в1,!!!ол!1ить граф !!Т1!!.!м  ка 1)анда!Ш)м, а 
затем раскрасит!. Ц!1ет!П.!М!! ка])а!1да!!1ам!! в соот!1етствии с на
турой. При |)исова!!И1! контура вп!!ма!!!!е д('т('й надо !1а!!ра!шт1. 
!1а уме!!ие пра!и!Л!.по держ ать каранда!!! и с!!особ проведения  
прям1.!х Л!1!!ий. Раскра!!!!1!!апие — отдельны й про!1есс, требую !цпй  
свш!Х с!!особов дейст])!!)!, !!а котор!.!0 такжо сл едует  обратит!, 
особое в!!има!!!1е детей 4 ;!ет.

В коп!|е 11 или !! !1ачале I ] I квартала вводятся занятия 
декорат1!вным 1)исова!!!!ем. Ино!да можно !!ачинат!, !!х I! ранее. 
Перв1.1е узор!,! дети в!,1!!0Л!!}!!0т на !10Л0сках бумаги. Вос!!!!татель 
указ!,!вает па то, что !!олосы в од!1их случаях !Н!!ре, в друп!х — 
уже, иоказ1.1ваот, как путем ||р11клад1.1вапия ворса кисти плашмя 
к бумаге можно 1!0луч!1ть ярк!!е мазки (!!рпем «п[)!1макп!(ании»). 
Пр1! этом В0С1!1!ТаТ(‘Л!> должен объЯС!!!!ТЬ детям, что для !!олучения 
ровного мазка кист!. следует !10Л)10С’п.ю погрузит!, в краски.

Вначале !!р1! освое!1!!и этого' !1р!1ема желат(>л1.но дать детям 
краску одного цвета и все В1!и.\!а!!ие об])атит1. !!а р!!тм дв1!же- 
НИЙ руК!! с кистью. Дети могут |)исовать узор для дорожк!! из 
мазков, котор!.1е г)ит.мич1!о следуют оди!! за друг!1м.
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На следующих занятиях можно давать краску двух цветов и 
более. Воспитатель предлагает детям красиво чередовать цвета 
для украшения коврика, дорожки. Заботясь о красивглх сочета
ниях, воспитатель заранее подбирает цвета красок. Это особенно, 
важно в тех случаях, когда детям предлагается ко дню 8 Марта 
в подарок маме, бабушке украсить узором закладку в книгу, 
салфеточку.

Педагог должен помнить о большом воспитательном значении 
таких занятий, пробуждать у детей желание выполнить работу 
как можно лучше, чтобы доставить радость близким, родным.

Постепенно на занятиях декоративным рисованием воспита
тель учит детей вносить новые элементы узора (полосы, точки). 
Хотя они очень просты, но красота их в ритмичности, цветосо- 
четании. Воспитателю следует обрап|,ать внимание детей на эти 
особенности узора нри рассматривании образцов и детских работ.

После украшения полосы задача усложняется — дети распи
сывают квадрат. Они узнают, что у него четыре угла и все стороны 
равны.

Воспитатель показывает последовател1>ность построения узо
ра в четырех углах квадрата, чтобы получился красивый коврик, 
платочек, салфеточка.

Постепенно при освоении композиции узора на квадрате ус
ложняется последовательность его выполнения. Воспитатель по
казывает, как наносить узор посередине квадрата (середина от
мечается заранее) . В целях развития эстетического восприятия 
следует обращать внимание детей на красоту симметричных 
узоров, показывать им разные образцы, например, в одном — узор 
выполнен по сторонам и углам квадрата, в другом — в середине 
крупный узор, а в углах более мелкий.

Больпюе значение для украшения имеет цвет самих кругов, 
квадратов, а не только наносимы^ на них узор. Поэтому воспи
тателю надо уметь подбирать цветную бумагу, из которой наре
заются квадраты для декоративного рисования. На белой бумаге 
все цвета выглядят более резко и, кроме того, не получается 
тех богатых цветосочетаний, которые можно создать благодаря 
цветному фону. Элементы узора, которыми располагают дети, 
еще бедны, комбинации их однообразны, и красоту узору при
дает красивое цветосочетанпе.

Умения, полученные детьми в предшествующие месяцы, по- 
зволяют выделить задачу выражения связного содержания в 
рисунке и лепке. Эта задача вполне осуществима при условии 
выполнения изображений последовате.яьно и относительно быстро. 
Знание основных форм и умение определять форму частей пред
мета, а также выполнять их в рисунке дает возможность само
стоятельно находить способ изображения и тех предметов, кото
рые дети ранее не лепили и не рисовали.

Содержание для рисунков воспитатель должен брать из окру- 
жаюгцей действительности, которая является основным источни-«
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ком развития детского изобразительного творчества. Времена 
года, общественные события, праздники, труд людей, строитель
ство домов, транспорт — все это, хотя и в не полной мере, отра
жается в рисунках детей 4 лет.

Впечатления от прочитанных взрослыми сказок, рассказов, 
стихов, загадок тоже влияют на содержание рисунков. Изобра
жаемые детьми эпизоды несложны, включают 1—2 действующих 
лица, небольшое количество предметов.

Сюжетное содержание ребенок .передает путем изображения 
отдельных предметов, персонажей, поэтому несколько нарисован
ных цветов как бы образуют цветущий луг, два-три домика — 
улицу города, поселка, села и т.д .

Воспитателю средней группы надо иметь в виду, что дети 
этого возраста еще не в состоянии передать правильные отноше
ния предметов по величине, не владеют умением выразить дви
жение живых существ. И все же надо предоставлять им возмож
ность изображать интересное динамичное содержание, зная, что 
кое-что они выразят в словах и лишь часть содержания — сред
ствами самого рисунка. Вместе с том следует поощрять самостоя
тельность в поисках средств для выражения действий и отноше
ний действующих лиц.

Таким образом, дети получают в I I I  квартале некоторые но
вые изобразительные умения, а также закрепляют и применяют 
ранее полученные. Вместе с тем они совершенствуют технику 
пользования карандашом и кистью, на что надо обрап|,ать осо
бое внимание.

К этому времени дети должны обладать достаточными изобра
зительными умениями, чтобы выражать в рисунке различные 
явления, которые они наблюдают весной (прилет птиц, весенние 
цветы, яркое, теплое солнце, ручьи, капель и т .д .) .

Следует предоставить им больше самостоятельности для по
исков способов выражения разнообразного содержания, напоми
ная ранее усвоенные приемы рисования. Надо подсказывать де
тям, что еще можно нарисовать из того, что они встречают вок
руг себя, о чем им читают и рассказывают.

I V  к в а р т а л
Летом занятия изобразительной деятельностью проводятся 

не так регулярно, как в предшествующие три квартала. Новый 
программный материал не дается. Однако очень важно, чтобы 
все усвоенное ранее свободно применялось детьми; технические 
навыки совершенствовались. Полученные изобразительные уме
ния должны помогать детям самостоятельно находить способы 
изображения предметов, с которыми он» впервые познакомились 
летом. Декоративное рисование может найти при.менение при 
оформлении помещения, подарков родителям.

Тематика рисунков отражает летние впечатления, которые 
дети получают во время прогулок в лес. Изображение разнооб

124



разных деревьев, ягод, грибов, лесных обитателей (ежика, зай
чика, муравьишки, медвежат) значительно обогатят содержание 
рисунков.

§ 3. Методы и приемы обучения

Обучение Для освоения изображения важно умение вы-
изображению делять основную форму предмета и его частей, 
предметов Поэтому важное место при обучении рисованию

отводится различным приемам информационно-рецептивного 
метода: наблюдению, обследованию, показу способов изображения, 
объяснению и др. Во всех возможных случаях надо идти от 
наблюдения предмета к усвоению способа его изображения, и в 
первую очередь к передаче его формы.

Готовясь к занятию, воспитатель особенно тщательно проду
мывает, что, как, в какой последовательности будет показывать 
детям в предмете, на что обращать внимание, о чем спрашивать. 
В этой группе дети начинают учиться не просто смотреть на 
предмет, а обследовать "его различные свойства. На первых порах 
воспитатель сам обследует предмет, только привлекая детей к 
ответам на отдельные вопросы, а затем все больше предостав
ляет и.м самостоятельность.

По-прежнему важное значение в обучении рисованию имеет 
включение в обследование движений рук. Воспитатель показы
вает прием очерчивания пальцем контура предмета перед рисо
ванием. Затем его выполняют дети, издали глядя на предмет. 
Движения такого рода надо производить по нескольку раз, чтобы 
они были усвоены рукой, при участии двигательного ощущения. 
Повторять этот прием следует до тех пор, пока дети сами не 
будут прибегать к нему.

Таким образом, воспитатель одновременно использует приемы 
зрительного восприятия, движения рук и словесного пояснения — 
прежде всего называния действий.

Например, дети перед рисованием тележки обследовали ее 
форму. Воспитатель очертил пальцем контур предмета, выделив 
вначале верхний и нижний край кузова тележки (горизонтальные 
линии слева направо). Затем обозначил боковые линии (верти
кальные сверху вниз). Дети повторили эти движения и сами по
чувствовали, как под углом пересекаются горизонтальные и вер
тикальные линии, как рука останавливается и резко очерчивает 
контур предмета под углом.

При повторных изображениях без применения натуры воспи
татель напо.минает не только предмет, его форму, но и способы 
воспроизведения такого рода формы, применяемые при этом 
движения.

Так, дети рисовали разноцветные вагончики, которые обра
зуют игрун1ечный поезд. Воспитателю достаточно было напомнить, 
что рисовать их надо так же, как тележку, но различие будет в
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том, что у вагончика ег.ть окна и он нокитс',  Ч('м толожка, и 
иагончнков МН010, они (‘дут одчп за другим.

В Т1‘Х случаях, когда обслодонаиис предмета нров('д<‘||<> хо- 
ро1но, показ снособа изображения не нужен: точное следование 
ноказанн1>1м способам подаиляет активность восприятия и мысли 
дет(М1, м етает  им пскат1> самостоятельно н1>фажени(‘ образа.

Метод|.1 обуч(Ч1ия и;и)б|)аж('пик) (¡азнообразны п должны п|)и- 
,менят1,ся с учетом конкретной задачи. При обучении детей сред- 
не11 группы о(;но1!иая задача — развивать способность самостоя
тельн о находит1> С П 0 С 0 6 1.1  нзобра/«»ния п()едметон в рисовании, 
лепке и анпликации, используя получаемые знания и умения. 
Для уточнения представления о свойствах тех предметов и яв
лений, кото|)ых детн не могут наблюдать в ок[)ужающо11 жизн», 
но с которыми они знакомятся ио рассказам и из книг, можно 
рассматриват!. картинки.

Так, н(‘ред рисованием сказочно!! птички дети рассматрива
ют картинки, изображаю1Цие нарядную димковскую игрушку. 
Воспитатель обран1ает их впимапие иа разноцветны!! узор из 
кругов, точек, колечек. После украиюния декоративным узором 
птичка действительно станет красивой, сказочной.

Н отдельных случаях с Ц(*лью наглядного ноягнения способа 
изображ(Ч1ня дается дидактически |'1 образец — зто изображение, в 
котором ясно выступают те черт1>1, на которые надо в данно.м слу
чае обратить внимание дет(‘й, и убраны все те, котор1.1е могли 
бы отвлечь их от главного. Во многих случаях образец может 
быть вынолнеп пе1|тральн1.1м цветом без раскраитивания. Цвета 
дети будут применять самостоятелг.но. Образец должен быть гра
мотным II правдивым. Дети не должны (>го копировать. Па образ
це проводится объяснение, дети наз1.1вают части, определяют их 
относительную 1им1ичину, расположение. В процессе рисования 
дети могут включить в изображение некоторые детали на основе 
своих внечатлепи!!.

Воснитат('Л1. должен помнить, что усво('»ие
Обучение злементов у:)ора — мазков, точс^к, полос, ко
лено ративному ‘
рисо^нию ~ является вм('сте с тем и усвосчшем како-

го-либо тс'хнического навыка. Кажд|.и'1 .элемент 
в узоре повторяется обычно несколько раз, поэтому у детей есть 
возможность уирангияться в его выио.пиении. Повтореине маз
ков, точек, полос в узоре равномерно. При показе воспитатель под
черкивает ритмичность движений и самим ха[)актером их и ири- 
говарипацием короткого слова, например; «еще, ош,е», «так, так».

В те х  с л у ч а я х ,  когда узор  созд ает ся  по образцу, важ н ое 
значение имеет восп ри я ти е его детьми. П р е ж д е  всего  в о с п и т а 
тель  дает детям возм о ж н ость  у в и д е т ь  узор  в цс'лом. З ате м  вы д е
ляет  элем енты  узора, н а зы ва ет  их, oбJ^au^aeт вним ан ие на их 
повтор. С ухо !!  кисточкой в о с п и т а т е л ь  ук а зы в а е т  на образце пов
то рны е мазки, точки, делая д ви ж е н и я , с (ю тв е тс тв ую щ и е их и зоб
ра ж ен и ю . З атем  уто ч н я ет  п о сл ед о в а тел ь н о ст ь  вы по лнен и я.
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Обучение
выражению
связного
содержания

Показ способов соадамия улора послс' такого объиси(;ния иа 
образце бывает нужен только на первых но1)ах н тогда, когда 
усваивается новый технпческий Н1)ием, нанример нанесение маз
ков прижиманием кисти плашмя. Ксли усваивается только распо
ложение узора, а :)лемепты его знакомы детям, показа можно и 
не давать. В некоторых случаях .можно вгизвать несколько детей 
для того, чтобы они нарисовали па мольберте те или другие 
части узора.

Когда какое-либо построение узора дается впервые, образец 
повторяется детьми без измепепий. По на следуюп1ем занятии (Я1и
могут изменит!. Ц !1 0 Т а  Сра!!!!ИТеЛЬ!Ю с образцом  или Д01!0ЛНИТЬ
узор П0В1.1М1! элементами. В этих случаях в образце намечается 
лп!пь схема !Юстроепия узора. Последую!цие занятия !!роводятся 
без образ!(ов.

Дет!1 4 лет благодаря усвоепнх.тм нав1.!кам и 
умениям получили возможность изображать 
задуманное ими или предложенное воспитате
лем какое-либо интересное для них событие.

Каждое содержание можно В1.1разить по-раз
ному. Поэтому следует !!рпменять такие метод!.! обучения, кото- 
р!,!е пе приведут к однообразию с!!особов в!.!ражепия. Например, 
с!!Особ расположения изображения па узкой полосе не может 
быть единственН!,!М и обязательн!.1м во всех случаях.

Так, если дети изображают ма!!1ины, котор!.!е едут по дороге, 
то композиция на полосе помогает 0ргап!!30вать рпсунок, при
дать ему четкость и выразительность. В другом случае, когда 
дети изображают !и>1плят, бегаю!цих по зеленой травке, они мо
гут располагат!. их !!0 всему л!!сту. Если ф!1гурки цыплят ребе
нок !!ередает в раз!юм положении, это не нару!пает ком!!озиц!1и, 
а, наоборот, !!р!!дает ей большую в!.1раз!1тель!юст!..

Слово играет в этом в!!де рисовании ведуп1,ую роль, а значе
ние наглядности умень!!1ается, так как главное в!П!ман1!е вос1!!!- 
татель должен на!!равить !!а развит!!е воображения, зам!,1сла, !га 
!!оиски детьми сам()стоятельп!,!х средств для изображения сюжет
ного содержания. Рису!!К!1 детей 4 — 5 лет, В!>!ражаю1цие связ!юе 
содержап!!е, будут более прим!!тив!!1.!м!!, чем изображения отдель- 
П!.!х !!редметов, в!.1!!олпе!!!!!,!е па основе 1!аблюдеп!!я, и это не 
долж!!о сму!цат!. вос!!итателя: дет1! используют здесь !!е только то, 
ч ем у  их науч!!Л!!, но !! то, что сам!1 1!ридумали, п1:)едставилп себе.

Пер!и)!1ачаль!!ое освоение всякого технического 
!1аиыка требует нагляд!!О!’0 !юказа с!!особа 
действия. Это делает 1!режде всего сам воспп- 
тател!., затем он !!редлагает !!овтор!1ть показ 

кому-!!ибуд!. из детой. Показ обязател!>!!о со!!ровождается нояс- 
!1епием. В сред!!е!1 гру!!!1е, как I! н млад!!И!х, !1режде всего !!азы- 
ваются те дви>!<е!!11Я и де!'и‘твия, кото})!.!е !!оказ!.!ваются. 1)0лее 
сложное действие, включаю!цее нескол!.ко ирост1.!х, расчленяется 
!1а эти !!рост1.!е, 1! каждое 1!оказ!.!вается !1 !!аз!.1вается.

Обучение
техническим
навыкам
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Например, показывая приемы рпсовапия треугольной формы (при пзобра 
женин крыши домика),  воспитатель говорит; «Сначала ставлю карандаш вот 
так (обозначает точку, из которой пойдут две наклонные линии).  Теперь про
вожу линию в одну сторону, затем в другую так, чтобы они были одинаковой 
длины. Л теперь внизу их соединяю вот так (рисует горизонтальную линию). 
Получилась треугольная крыша. Такую крышу можно нарисовать для сквореч
ника, для теремка, избушки, домика, в котором будет жить кукла,  собачка 
и т. д.».

Пока.з и объяснение воспитатель может повторить, обратив 
особое внимание на последовательность действий. Такие слова, 
как вначале, потом, затем,'после этого, помогают детя.м запомнить 
все действия в определенном порядке.

Целесообразно для повторного показа приглашать к .мольбер
ту ребенка. Этот прием не только воспитывает у детей инициа
тиву и самостоятельность, но и учит их ориентироваться в новых 
условиях (рисовать на наклонной плоскости, хорошо, уверенно 
действовать карандашом, кистью).

При рисовании красками апельсина и лимона сперва следует 
рассмотреть фрукты, до занятия дать детям их подержать в ру
ках, погладить. Па занятии нужно уточнить форму каждого пред
мета, подчеркнув их различие. Целесообразно, чтобы дети на
рисовали несколько лимонов и апельсинов.

При дальнейшем усвоении навыка больше самостоятельности 
в показе и назывании действий надо предоставлять детям; вос
питатель их только поправляет, дополняет пропущенное, следит 
за правильной последовательностью действий. Навык можно счи
тать усвоенным, если дети самостоятельно, без напоминаний 
применяют его и действуют при этом свободно.

Необходимо умело использовать различные приемы, методы 
обучения и помнить, что опора на имеюпщйся опыт ребенка, его 
индивидуальнЕле особенности способствует развитию творчества 
в рисовании.

Дети 4 лет проявляют все больший интерес к
Рассматривание рисункам сверстников. Важно вызывать поло- 
рисунков ,,

жительную эмоциональную реакцию детей на
полученные результаты, учить радоваться общим успехам. Важно 
поддерживать интерес детей к их работам и желание самостоя
тельно их рассматривать и оценивать. Дети могут рассказать о 
своей работе, дать элементарное объяснение, почему им поп[)а- 
вилась работа какого-то ребенка. Кроме общегруппового рассмат
ривания рисунков после занятия, воспитатель в свободное время 
затевает с детьми разговор около стендов с работами, спрашпЬает, 
кому что нравится, высказывает свое мнение и поясняет, почему 
ему нравится тот или иной узор, изображение, развивая у детей 
умение выбирать и оценивать работы по их эстетическим до
стоинствам.
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РИСОВАНИЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

§ 1. Программа воспитания и обучения

Рисование детей Г) лет приобретает все более осозиапный 
н предпамереп1п.1Й характер. Педагог способствует формиронанню 
за.м1-|сла у детей, учит их .чарапее продумывать С(»Д(>ржаиие ри
сунка, выделять гланпое, находить кы|)а.чительн ые средства 
ДЛЯ его воплощения. Он учит детс'й давать правильную оценку 
как своим рисункам, так и работам сверстников, подводит их к 
развернутому анализу, сравнению разных работ с обоснованием 
характерных особенностей каждого рисунка, направляет на вы 
деление выразительных сторон рисунка: сво(‘об[)азие ком1П)Зиции, 
формы, колорита.

Повьппая уровень оценки, педагог вызывает интерес к дости
жению более 1!ысокого качества рисунков, иот()ебность в усвоении 
умений. Дети приобретают способность преодолевать трудности, 
замечать и исиравлят). донугцеппые оп1ибки. 11овып1ается само
контроль в процессе рисованпя.

Воспитателю надо помнить, что нагрузка по время занятия 
должна соответствовать силам и возможностям детей, обеспечи
вать занятость их в течение всего отведенного времени.

У пекотор1.1х детей возникает желание научить другого, до
биться того, чтобы он умел делат!. х() | )0П10,  правильно.

В процессе выполнения коллективных работ педагог воспи
тывает у детей больп1ую самостоятел1.пость при организации п 
планировании ()аботы, ответственность за хоронкн* вынолпепне 
порученной каждому или пебольнюй группе детей части обпц>й 
композиции.

Проявление самост()ятел1.ностн все больше п1)побр('тает харак
тер привлечения своего личного ош.1та, своих п|)едставленпй, об
разов воображения, более активных ноисков способов действия, 
отличных от тех, которые были показаны ранее. Все отчетливее 
проявляются элементы творчества.

Так как эстетическое развитие, полученное в нредп1ествую- 
п;ие годы, приобретает новые черты, воснитател!. должен разви
вать у детей 5 л(!т восприятие и сознательную оценку произ
ведений изобразительного искусства, в частности декоративного. 
В рисовании узоров он учит детей стремиться к 1(ыразител).н(»сти 
образа, к красоте цветосочетаний и гармопичностп форм, к рит
мичному расположению изображений.

Связное содержани(‘, сюжет нолучан)т е< рисунках полное и 
ясное вы{)ажение.

Дети изображают более сл о ж н ы е  но ({)0|)ме П|)едм(‘ты, Н1'|)ехо- 
дят от обобпц'нного вы|)ажения форм к изоб()аж('нпн) характе()ной 
({)ормы с ее особенностями.

Педагог развивает у дете!! нонимание зависимости качества 
изоб|)ажения от знания предмета; учит самостоятельно обранщть- 
ся к рассмотрению предмета, который надо нарисовать, усваивать
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правила последовател1>ности выиолнепия. Это позволяет само
стоятельно создавать изображения, внося свои личные впечат
ления и отношение, а также открывает более широкие возмож
ности отражения в рисовании впечатлений окружающего.

Педагог повышает требования к самообслуживанию во вре.мя 
занятий, к регулярному выполнению дежурств. Круг обязан
ностей дежурных расширяется, оценка выполнения ими своих 
обязанностей делается более строгой. Они знают, какое обору
дование нужно для того или иного вида деятельности, о чем надо 
позаботиться заранее. У детей развиваются трудовые и организа
ционные способности.

В старшей группе воспитатель должен учить 
предметов""^ детей определять характерную форму предмета, 

а если предмет состоит из нескольких частей, 
то форму наиболее крупных основных его частей путем сопостав
ления с известными геометрическими фигурами и установления 
сходства и различия между ними.

Он учит детей узнавать, что предметы могут быть различными 
не только по величине, но и пропорциям, отличаясь друг от 
друга по высоте и ширине: деревья бывают высокими и низкими, 
толстыми и тонкими, здания — высокими и низкими, окна в 
них — узкими или широкими.

Дети учатся рисовать предметы разных пропорций. Они узна
ют, что предметы могут стоять, лежать; геометрические фигуры 
также могут быть расположены по-разному: стоя, лежа, наклон
но, перевернутыми. Это можно легко показать на кирпичиках, из 
которых делается несложная постройка, на вырезанных из бума
ги прямоугольниках и треугольниках.

На занятиях рисованием воспитатель уточняет представле
ния детей о строении предметов, состоящих из нескольких частей, 
учит называть положение частей: вверху, внизу, с боков, в 
середине; более точно, чем ранее, определять относительную 
величину частей предмета; сравнивать предметы по строению. 
Например, дети находят сходство в строении разных машин, цве
тов, птиц и др.; передают их характерные особенности.

Педагог объясняет детям, что положение частей предмета, 
туловища птиц, животных изменяется при движении. Он учит 
их передавать в рисунке некоторые простейшие формы движения. 
Например, ребенок может изобразить наклон головы у птички, 
поворот туловища у медведя и т. д.

Воспитатель должен дать детям знание цветов спектра в их 
последовательности (как в радуге), научить получать светлый 
оттенок путем прибавления белого цвета. Из нейтральных цве
тов, кроме черного и белого, дети узнают серый: темный и 
светлый. Они приобретают возможность сознательно искать и 
создавать красивые цветосочетания.
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Составление
узоров

Передача связного
содержания
(сюжета)

Воспитатель должен услож н ять элементы узо
ра, с которыми дети познакомились в средней 
группе. Дети усваивают способ рисования но- 

вых —  дуга, волнистая линия. Учатся применять в качестве эле
ментов узора детали растений —  листья, венчики и лепестки 
цветов, ягоды.

Педагог знакомит детей с правилами симметричного располо
жения элементов в узоре на квадрате, круге, многоугольнике.

Предлагает различные вырезанные из бумаги предметы, одеж
д у , папример силуэты платьев, лыжного костюма, чашки, кув
шины, вазы и др.

Педагог учит детей старшей группы самостоятельно находить 
композицию узора, создавая различные комбинации элементов и 
цветосочетаний.

Задачи сюжетного рисования в старшей группе 
значительно сложнее, чем в предыдущей. Тема
тика включает разнообразное содержание: это 
и явления окружающей действительности, и 

общественные события, праздники, и мир сказочных образов.
В сюжетном рисовании необходимо дать представление о том, 

что предметы находятся в известных пространственных отноше
ниях друг с другом: близко или далеко, выше или ниже, одни под 
другими или над другими, в ряд. Дети усваивают обозначение 
этих пространственных отношений, передают и определяют их в 
рисунках, лепке.

Воспитатель учит детей овладевать разными способами рас
положения изображений, связанных одним содержанием: по 
всему листу, на узкой и более широкой полосе, обозначающей 
землю. Он учит их уточнять и использовать в рисунках представ
ление о различии предметов по величине, высоте и ширине, учит 
передавать изменение положения при движении.

В старшей группе впервые вводится рисование 
акварельными красками. Закрепляются спосо
бы работы гуашью. Следует также познакомить 

детей со способами рисования цветными восковыми мелками, 
простым графитным карандашом.

Педагог учит детей проводить прямые линии в разных на
правлениях и разной ширины, рисовать дуги, окружности, фигу
ры овальной формы, волнистые линии, прикладывать кисть плаш
мя для получения мазка. Отрабатывает легкое, без излишнего 
напряжения движение карандашом и кистью, умеренный нажи.м 
на бумагу карандашом и регуляцию нажима для получения от
тенков цветов; рисование концом кисти тонких линий, более ши
роких полос боковой стороной ворса.

Дети овладевают ритмом движения при повторности однород
ных действий (равномерное поднимание и опускание руки при 
рисовании волнистой линии, дуг, обрамляющих круги или овалы, 
при нанесении мазков, точек); учатся сохранять равномерность

Технические
навыки
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движения ио размаху и нажиму и направлению н1трихов при 
закрапшвании частей [)исупка; вырабатывают умение произволь
но изменять силу нажима на карандаш дли получения цвета раз
ной интенсивности.

§ 2. Прохождение программы
1 к в а р т а л
В начале года воспитатель восстанавливает знания, умения 

и навыки, полученные в предн1ествуюш,ей группе. Знание форм, 
цветов, пространственного положения предметов и их частей 
уточняется в играх, в беседах с детьми, а также па занятиях 
изобразительной деятельностью.

Во время занятий воспитатель предлагает детям более точно 
передавать форму фруктов, овогцей, обрапщет внимание па их 
различие. Рисование проводится па основе рассматривания и об
следования и[)едметов, выделения их характерных особенностей. 
Например, дети замечают, что форма грутпи с одной стороны суж а
ется, а с другой — значительно шире. В отличие от нее у ябло
ка форма круглая или слегка овальная. Расположив на столе 
два-три предмета, воспитатель как бы составляет простой натюр
морт и предлагает детям изобразить эти предметы в рисунке, 
например керамическая вазочка цилиндрической фо[)мы и около 
нее круглое яблоко.

Несмотря на единство программных задач, в рисовании пе 
всегда должно повторяться то же содержание, что в аппликации 
и в лепке. Этот вид деятельности имеет свои возможности. По
мимо изображения отдельных предметов, дети могут уже доста
точно развернуто выражать содергкапие событий и картин при
роды, что невозможно в лепке и епц' трудно сделать в аппликации. 
Так, например, рисование предметов прямоугольной формы раз
ной величины и пропорций с успехом усваивается детьми, когда 
они передают сюжет коротенького стихотворения о том, как мама 
и дочка выстирали белье, одна — детское, а другая — кукольное, 
и повесили его су1пить па солнце; дети изображают висяпще на 
веревке простыни, платки, полотенца и др. Кроме того, по своей 
инициативе они рисуют солнце, которое сушит белье; таз, в ко
торый белье сложат после просуп1ки; скамейку, па которую вста
нут, чтобы спять белье.

В осеннее время года дети наблюдают красоту окружающей 
природы. Они замечают, как постепенно меняется окраска лист
вы — от ярко-красной, желтой к темно-коричневой, бурой. Вос
питатель на занятиях дает детям возможность передать красоту 
осенних деревьев, предлагая, нанример, нарисовать осенний лес 
или осенние деревья и куст1>1, Есап! са̂ !,.

ЛучЕЕЕе, если дети в о д е е о м  рисуЕ1ке изоб|)ажают еео  о д е е о ,  а 
неск ольк о  деревЕ.ев, с т о я е е е , и х  в  ряд. П р и  этом е е о в о л е . е е о  в е е о с и т с я  

м ал ен ьк и е измепеЕЕЕш в их строеЕЕЕЕе п р и  с ох ра Е ю п и и  о с п о в п е . е х  

х а р а к т е р н ы х  черт. П олоса з е м ; Е и ,  ЕЕа которой [)асполагаю тся де-
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Рис. 5. Рисунок карандашом «Зимний лес».

ревья, рисуется более широкой, чем дети делали это ранее. Иа 
ней изображаются онавгние листья.

Воспитатель должен обратить внимание детей на красоту 
цветовой гамм1.1: сочетание темн1>1х стволов д(февьев с ярко-жел
тыми и краспьтми листьями и т.д. «Иа .чемле как будто красоч- 
н).1Й кове|)», — замечает он при рассматривании рисунков.

Можно предложить нарисовать воробын1ка или синичку. Ри
сунок лучию выполнять красками (понутпо дети зпакомятся с 
серым цветом). Снерва кистью |)исуется контур тела и головы 
птички. Воспитатель обра1цает впимани(> па то, что головка плотно 
прилегает к телу. Наблюдений на прогулке недостаточно для 
того, чтобы заметить детали строения, и желательно показать 
изображения птиц па картинках или и выразительной игрушке, 
скульптуре. Дети осваивают свободное Д1шжение кистью при 
рисовании овала и круга. (Следует сразу предложить им повторить 
его, сказав, что они нарисуют несколько птиц. Когда тело и 
голова нарисованы, рисуют хвост. Воспитатель напоминает, что 
птичка то поднимает хвост, то опускает, и предлагает нарисовать 
У одной птицы хвост поднятым вверх, а у другой — опу|ценным 
вниз или торчащим прямо. Ири раскраншвании припоминает 
цвета оперения: серый, черный и коричневый — у воробья и се
рый, черный, желтый, синий — у синицы. ()брап1,ает внимание на 
форму крыла и его положение, на его расцветку.

На занятиях декоративным рисованием в I квартале дети 
вначале повторяют те элемент!.!, котор|.1е они освоили в сред
ней груп!1е: мазки приклад|.!вапием кисти !!ла!пмя, точки, 1!0Л0С!>!. 
круги. Усвое1!ие нав!,1ка нанесения мазков в разн!,!х направлениях
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позволяет изобразить лепестки цветов, листья. Дети .могут на
рисовать желтые и оранжевые ноготки, которые цветут до позд
ней осени. Лучше ограничиться изображением венчиков цветов с 
коротки.ми стебельками. Лепестки рисуют вокруг серединки. 
Наносят их в определенном порядке: верхний, нижний, правый, 
левый (накрест) и между нарисованными. Такой порядок по
зволяет располагать лепестки равномерно.

В старшей группе дети рисуют человека. Содержание рисун
ка можно взять из сказки или песни, например: «Как пошли 
наши подружки в лес по яго^ы гулять». Каждый рисует по не
скольку фигурок девочек и раскрашивает им сарафаны по своему 
желанию и вкусу. Если провести рисование красками, то можно 
предложить выполнить одно изображение, но более крупного 
размера. В таком случае рисуют сначала контур краской, а затем 
части рисунка раскрашивают. Около девочки каждый может 
нарисовать траву, цветы. Из отдельных рисунков составляется 
общая картина в виде полосы.

Таким образом усвоение программы происходит на разнообраз
ном и интересном для детей содержании. При этом усвоение уме
ний, получение новых знаний и закрепление старых соединяется 
с эстетическим развитием.

I I  к в а р т а л
Как и в I квартале, воспитатель прежде всего обращает вни

мание на передачу детьми формы предметов, а также характер
ных деталей. Это важно учитывать и в изображении живых 
существ.

Изображения животных, которые дети осваивают в лепке, 
включаются в рисунок без специальной прорисовки. Дети любят 
истории, в которых участвуют мама-зайчиха и зайчата, мама-мыш
ка и мышата. Фантазия их помещает животных в условия жизни 
людей, устанавливает между ними человеческие взаимоотноше
ния. Выражение сюжета требует передачи разной позы: то живот
ные становятся на задние лапки, то свертываются комочком, то 
убегают. Надо подсказывать детям, как передать эти положения, 
и поощрять смелость и инициативу каждого в поисках способов 
изображения.

Зи.мой большое место в рисовании занимает пейзаж .заснежен
ного леса, сада или парка, игры и забавы детей. К этому времени 
дети достаточно овладевают пропорциональным изображением 
детской фигурки. Зимняя одежда своими округлыми формами 
облегчает изображение рук и ног.

Рисование в зимний период проводится главным образом крас
ками. Совершенствуется техника владения кистью как в декора
тивном рисовании, так и при изображении предметов и явлений. 
Темп рисования кистью убыстряется, дети приобретают известную 
ловкость в обращении с нею. Навык рисования концом кисти 
тонких линий, а также широких линий путем прикладывания 
ворса плашмя к этому времени должен быть усвоен прочно.
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15 применении изобразительных умений и в выражении содер
жания детям предоставляется как можно больше самостоятель
ности, однако это не означает снижения требований.

Воспитатель развивает у детей способность иллюстрировать 
знакомые стихи, рассказы. Например, дети могут выполнить ри
сунок к стихотворению «В лесу родилась елочка». Маленькую 
елочку предлагается по.местить на рисунке так, чтобы ее сразу 
можно было за.метпть, узнать. Вокруг нее располагаются вы
сокие толстые деревья и елки. Изображение елки выполняется 
красками: ветки рисуют широкими дугообразными мазками впра
во и влево, удлине1шыми книзу. На ветках елок и других де
ревьев рисуют снег («мороз снежком укутывал»), кроме того, 
снег падает хлопьями («метель ей пела песенку»).

Воспитатель может шире вводить коллективные работы, учи
тывая их значение для нравственного и эстетического воспитания. 
Иногда эти работы предназначаются для украшения помеш,ения, 
а иногда испол1.зуются в играх, особенно в играх-драматизациях.

I I I  к в а р т а л
Наряду с изображением предметов воспитатель учит детей 

изображению более сложных по форме и строению животных. 
Прежде всего он обращает внимание на то общее, что характери
зует всех животных: голова овальной формы, удлиненное, гори-

Рис. 6. Дети старшей группы рисуют гуашью на тему «Дерево в цвету».
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з«нтально расположенное туловип<е, четыре лапы. Затем отме
чаются характерные особенности каждого животного, которые 
дети должны уметь передавать в рисунке. Так, например, если 
воспитатель дает для рисования м и тк у ,  то дети смогут его изобра
зить, если они внимательно рассмотрят форму головы, лап, ту- 
ловип^а и предварительно его вылепят. После лепки можно дать 
изображение мипгек в рисунке, воспользовавшись содержанием 
сказки о двух жадных медвежатах или какой-нибудь другой. В ри
сунке-иллюстрации нужно передать медвежат в разных позах — 
бегущих, чтобы схватить сыр, протягивающих лапы и т.д.

Во многих русских сказках действующим лицом является 
лиса. Характерными признаками ее являются узкое длинное 
тело, длинный пушистый хвост, узкая острая мордочка, острые 
ушки, короткие лапы. После того как дети познакомились с об
ликом лисы по игрушке, по картинкам, следует добиваться пере
дачи характерных черт животного. Воспитатель может напомнить 
детям о положении хвоста у лисы — он стелется по земле, о ее 
походке — она крадется, держится близко к земле. Все эти особен
ности анализируются с детьми подробно, чтобы такого же рода 
анализ они потом сумели проделать сами при изображении других 
животных и различных предметов.

При рисовании лисицы отмечается ее окраска. Наряду со 
словом оранж евый  дети усваивают слово рыж ий,  означающее 
оранжево-коричневый цвет.

Рисование животных доставляет детям большое удовольствие.- 
Изображение сразу нескольких утят или крольчат дает возмож
ность придумать сценку с их участием, добавив изображения 
несложных по форме предметов.

Соверпшнствуется изображение человеческой фигуры. Дети 
усваивают пропорции, конструкцию фигуры.

Трудно дается детям одновременное решение двух задач — 
передача движения и соблюдение пропорциональности между 
частями фигуры. Поэтому 1!осле того как рассмотрели фигуру, 
нужно обговорить, как расположить ее на листе, чтобы она хорошо 
поместилась, а затем рисовать сначала тело и голову, а затем 
руки и ноги. Следует обратить внимание детей на длину рук и 
ног, на отличие в толп(ине. В рисунках дети допустят немало 
ошибок, но сама постановка перед ними этих задач полезна, так 
как дети уясняют значение величинных отношений для правди
вого выразительного изображения.

Дети охотно изображают занятия по физкультуре, танцы, 
пляску. Это содержание может быть связано с подготовкой к 
празднику 1 Мая, когда воспитатель предлагает передать в ри
сунках впечатления от украшенных удиц города, огней салюта, 
парада на Красной плоп1ади, утренника в детском саду.

Педагог помогает обогап|,ать содержание рисунков, предлагая 
изображать яркие цветы, нарядно одетых детей, которые весело 
с флажками идут друг за другом на первомайский парад. Для то-
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го чтобы вызвать у детей эмоциональное отношение, воспитатель 
напоминает им песни, стихи о празднике.

Интересно для выражения в рисунке содержание сказки 
«Красная Шапочка». Из нее можно выбрать несколько эпизодов: 
как мама дает девочке гостинцы для бабушки и провожает ее; 
как девочка идет по лесу и собирает цветы; как она стучится в 
дверь бабушкиного дома. Но наиболее драматическим эпизодом 
представляется детям встреча Красной Шапочки с волком. Важно 
вызвать у детей желание найти выразительные средства для 
раскрытия содержания этой сцены. Надо полагать, что девочка 
испугалась волка, который должен быть страшным и больпшм. 
Мало сказать, что он похож на собаку, главное — показать, чем он 
отличается от собаки. Дети рисуют волку длинные острые зубы, 
красный язык, открывают пасть, чтобы зубы и язык были видны, 
делают шерсть поднявшейся дыбом на спине и т. п.

К поискам наиболее выразительных средств надо побуждать 
детей и при иллюстрировании других сказок, рассказов, стихов, 
песен.

К весне воспитатель должен подвести детей к созданию узо
ров, требующих симметричного построения — на круге, розете. 
Дети овладевают навыком ритмично наносить повторяюпщеся 
элементы узора — мазки, точки, дуги, полоски, которые служат 
для -изображения растительных мотивов — венчиков цветов, ягод, 
листьев и веток. Наиболее полно украшается обычно середина 
формы, по сторонам и углам или фестонам розеты, по окружно
сти — наносится более легкий узор.

Характер узора может изменяться в зависимости от назначе
ния рисунка: будет ли это салфетка, скатерть на кукольный 
стол, верхняя крышка коробки, о ш н к а  игрушечного стула и пр.

Дети могут придумывать узоры для головных платков, а 
взрослые выполнят их на ткани для костюмов, в которых дети 
выступят на празднике 1 Мая. Декоративные рисунки исполь
зуются для подарков к 8 Марта.

Воспитатель может предложить детям самостоятельно по 
своему замыслу выполнить узор на полоске («закладка в книгу»), 
на кувшине, вазе, вырезанным из бумаги. Эти работы особенно 
приятно подарить маме, бабушке в праздник.

Декоративное рисование имеет большое значение для воспи
тания чувства цвета, художественного вкуса. Поэтому очень важ
но для каждого занятия продуманно давать разные цвета и от
тенки, направлять детей на самостоятельные поиски новых цвето
сочетаний.

I V  к в а р т а л
С наступлением лота дети получают много ярких, незабывае

мых впечатлений: цветы, теплые лучи солнца, согревающие все 
вокруг, веселое пение птиц, ясное, голубое небо.

Летом увеличивается значение зарисовок с натуры плодов, 
цветов, насекомых, грибов и пр. Воспитатель предлагает пере
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дать их типичные характерные признаки — форму и окраску 
гриба мухомора, расположение и форму листьев и ягод красной 
смородины, форму еловой шишки и строение еловой ветки и т. д. 
Конечно, для детей шестилетнего возраста подбираются предметы 
относительно несложные, характерные признаки которых вы
ражены достаточно ярко и легко выделяются.

Если в течение всего года занятия по замыслу занимают до
статочное место, то в летнее время их должно быть возможно 
больше.

У детей развивается способность выбирать содержание рисун
ка, думать о способах его осуществления в том или ином ма
териале.

К лету дети приобретают разнообразные умения и навыки. 
Это помогает им относительно самостоятельно отражать впечат
ления, получаемые из окружающей жизни. Новых навыков и 
умений им не дается. Но во всех случаях, когда дети забыли 
навык или умение, необходимо напомнить о них, вновь объяснить 
и показать способы действия.

Важна роль воспитателя в организации деятельности детей, в 
предложении им разнообразного и интересного содержания для 
рисования, в выполнении коллективных работ как декоративного, 
так и сюжетного характера, исполызовании детских работ в иг
рах и праздничных постановках.

Если в начале года ребенок выполнял рисунок, не думая, 
что он составит часть общей композиции, — об этом заботился 
воспитатель, подбирая краски, бумагу, предлагая содержание и 
способы изображения, — то в конце года дети принимают участие 
в придумывании целого, сами указывают условия, которые нужно 
выполнять при создании части общей работы.

§ 3. Методы и приемы обучения

Обучение Обучение детей умению анализировать предмет
изображению при восприятии занимает в старшей группе
предметов большее место, чем в средней, характер ана

лиза свойств натуры меняется: теперь зна
чительное внимание уделяется некоторым существенным дета
лям, форме и строению, типичному для предметов этого рода.

Во многих случаях дается рассматривание не самого предмета, 
а его изображения в игрушке, в скульптуре (фигурки из фар
фора и фаянса). Предмет рассматривается по-разному в зависи
мости от того, будет ли он изображаться в лепке или в рисунке. 
В рисунке дети передают предмет с одной стороны, соответствен
но этому его и надо ставить для рассматривания.

Такого рода восприятие организует воспитатель, продумывая, 
что за чем дети будут рассматривать и что запоминать для после
дующего изображения. Чем точнее определена форма предмета, 
его строение, названы его части, тем легче передавать эти свойст
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ва в рисунке. Если дети хорошо помнят то, что рассматривали, 
они сами находят способы изображения: воспитателю достаточно 
напоминания и вопросов об основной форме крупных частей пред
мета, об относительной величине частей, об окраске и пр. Тех, 
кто первым нашел способ изображения, педагог может вызвать к 
мольберту для показа другим. Но если все дети без особенных 
затруднений находят эти способы, не надо показывать им одного, 
а предоставить возможность каждому действовать по-своему, но 
правильно отражая свойства, присущие данному предмету. Напри
мер, если, изображая рыжую лису, кто-либо из детей рисует ей 
круглую мордочку, воспитатель может вызвать одного из детей 
показать на мольберте, как он нарисует мордочку хитрой лисич
ки. Он просит ребенка при этом объяснить, что мордочка у нее 
удлиненная, а не круглая.

Таким образом, допущенная ошибка замечается в начале за
нятия и исправляется. Если это делать при анализе работ в кон
це, то ничего исправить ребенок уже не может и только испыты
вает неприятное чувство от того, что ошибся. Во всех случаях, 
когда это возможно, воспитатель предлагает исправлять работу 
в процессе занятия, используя совет, вопрос, пример других де
тей, вызов к мольберту, свой личный показ, объяснение на образ
це или другом каком-либо изображении.-

Когда дети рисуют что-либо по замыслу или по представлению 
на предложенную тему, следует предлагать им пользоваться по 
мере надобности наглядным материалом, обращаться к наблю
дению. Например, ребенок передает в рисунке впечатления, ко
торые у него остались после посещения зоопарка. Он изобража
ет слона и рядом хочет нарисовать жирафа, однако никак не 
может вспомнить форму головы. В группе есть книга о животных, 
которую дети любят рассматривать в свободное время. Заметив, 
что ребенок затрудняется, воспитатель может предложить 
ему посмотреть картинку с изображением этого животного в 
книге.

Все чаще воспитатель привлекает детей к наблюдению пред
метов и явлений во время прогулки, говоря им, что из этого можно 
нарисовать. После наблюдений вне детского сада иногда возни
кает необходимость найти картинку пли игрупшу с изображением 
виденного предмета и вывесить или выставить ее на некоторое 
время, чтобы дети закрепили, уточнили впечатление, полученное 
ранее. На занятии воспитатель по мере надобности обращается к 
картинке, игрушке, задает детям вопросы о свойствах предмета, 
которые им нужно будет передать, устанавливает последователь
ность изображения.

Например, во время прогулки воспитатель обращает внимание 
детей на разные по форме, размеру и цвету машины, которые 
проезжают по улице города. Дети не могут сразу запомнить все 
характерные особенности этих машин. Поэтому в группе воспи
татель подбирает несколько игрушек-машин ра.зличных марок
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для того, чтобы дети лучше рассмотрели их особенности (форму 
кузова, кабины, цвет и т .д .) .  Тогда в процессе изображения дети 
гораздо увереннее и самостоятельнее смогут передать форму этих 
машин. Затем при повторном рисовании они дополняют свои 
рисунки новыми деталями. Так натура помогает им лучпш увидеть 
очертания формы, заметить, что есть oбп^ee в мапшнах, а чем 
они отличаются: грузовая — от легковой, легковая — от авто
буса и т. д.

Воспитатель должен знать, что основная задача применения 
наглядного материала — научить детей правильно пользоваться 
им, дополняя свои знания о предметах и способах их изображения. 

Об чение обучении детей составлению узоров воспи-
декоративному татель обращает внимание на усвоение спосо- 
рисованию бов расположения узора на квадрате, круге,

розете, симметричного размещения элементов 
узора на силуэтах, изображаюпщх различные предметы быта 
(посуду, одежду, вещи). Украшение узором предмета, выре.эан- 
ного из цветной бумаги, дает детям гораздо большее удовлетво
рение, чем простое заполнение геометрической фигуры. Когда 
ребенок видит перед собой силуэт платья, шапочки, рукавички, 
фартучка, он не просто наносит узор, а задумывается над его 
расположением. Чтобы платье получилось красивым, можно узор 
нарисовать на рукавах и на подоле ,(так иногда украшают его 
вышивкой). А можно разбросать цветы по всему платью — тоже 
получится очень нарядно.

Воспитатель учит детей замечать различное сочетание цве
тов в узорах, то ярких, контрастных, то нежных, пастельных. 
Он предлагает им самостоятельно придумать узоры разных соче
таний для того, чтобы постепенно научить передавать их красоту 
и своеобразие в рисунке.

Целесообразно иметь в группе различные лоскутки, чтобы 
дети могли в свободное время их рассматривать. Альбомы по 
декоративно-прикладному искусству воспитатель также исполь
зует как художественный материал, который будет способство
вать развитию у детей эстетического восприятия. При рассматри
вании простых по композиции орнаментов дети способны сами 
показать и объяснить расположение узора (по углам, в середине, 
по сторонам и т .д .) .

Воспитатель должен предоставить детям старшей группы зна
чительную самостоятельность при анализе узоров. Приобретению 
такого умения способствуют организуемые в группе, детском саду 
временные выставки предметов, украшенных узорами.

В создании узора важна последовательность нанесения эле
ментов, и дети могут сами показать, какой способ надо приме
нить при выполнении того или другого ^зора.
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Обучение Передавая события из жизни пли сюжет лите-
связиого” "* ратурного произведения, детн изображают не- 
содержания СКОЛЬКО предметов, связанных между собой 

одним действием. Обучение приемам изображению каждого из 
этих предметов в отдельности па таких занятиях неуместно — 
дети должны быть знакомы с ними или находить их сами. При 
этом им предоставляется и наглядный материал, но умение его 
использовать у них должно быть развито.

Обучение идет по линии соотнесения изображений по величи
не, расположения их относительно друг друга, выражения дви
жения. Прежде всего используется беседа с детьми, которая 
имеет целью в1>1звать в воображении достаточно яркую картину 
того, что будет передано в рисунке. Основное вни.мание уделяется 
действуюп|,им лицам, меньпте — обстановке, окружению.

Неверно было бы идти обратным путем — сначала предста
вить себе место действия, все нредметы, которые его характери
зуют, а затем переходить к характеристике основных персонажей. 
Уделив основное внимание выражению главного события, дети 
лини, самым скупым образом, в известной степени условно, обозна
чают место и время действия.

Например, детям хоропю известна русская народная сказка 
«Колонок». В ней очень живо передается встреча колобка с раз
ными животными. Если воспитатель не обратит внимание на то, 
что главное в каждом эпизоде встреча колобка с зайцем (волком, 
медведем и, наконец, лисой), дети будут изображать лес, деревья 
и уже потом где-то незаметно парпсуют фигурки главных действу- 
ЮП1ИХ лиц.

И наоборот, когда основное внимание воспитатель уделяет 
характеристике персонажей сказкп, дети и в рисунке изобразят 
прежде всего, как колобок встретил зайца (волка, медведя, ли
су), а уж потом лес.

В процессе рисования воспитатель должен направлять детей 
на передачу характерных черт того или иного персонажа; зайчик 
добрый, волк злой, у него зубастая пасть, а лиса даже язык 
высунула — так ей хочется съесть румяный колобок.

Перед началом сюжетного рисования, в процессе беседы у 
самого воспитателя созревает замысел гораздо более полный, 
чем у детей. Однако не следует добиваться именно такой формы 
выражения от детей. Наоборот, чем своеобразнее они передадут 
содержание, тем ценнее. Следовательно, указания в процессе ри
сования направляются лишь на выяснение содержания и воз
можные пути его выражения. Очень внимательно следует отнес
тись к замыслам детей, даже если они по-детски наивны.

Следует ноогцрять смелость в 1п)псках средств выражения 
действия, отнопц'нпй между персонажами, их чувств. Так, иногда 
дети пьггаются выразить страх зайчика п(фед охотником или 
желание медвежат полакомиться сыром. Рисуя девочку с ф лаж 
ком, они хотят показать, как она рада, что ей купили флажок.
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Расположение изображений в рисунке не должно ограни
читься узкой полоской — надо предоставить детям возможность 
свободно располагать их на всем листе, но не требовать передачи 
глубины пространства. В некоторых рисунках передача неба и 
земли не требуется — весь рисунок представляет собой землю 
или небо, воздух, воду, смотря по содержанию.

■Можно наводить детей на .мысль, как лучше раз.местить изобра
жения, но не диктовать всем одного способа расположения. Обу
чать следует лишь пониманию пространственных отношений 
и умению их правильно определять — ч’то выше, ниже, дальше, 
ближе и т. д. Если предметы находятся далеко друг от друга, 
то они рисуются на разных концах листа бумаги — в этом есть 
по-своему правдивое изображение.

Ири обучении рисованию в старшей группе все большее место 
начинают занимать исследовательский и эвристический методы. 
Воспитатель задает детям вопросы, отвечая на которые дети 
должны соображать, приду.мывать, догадываться, высказываться, 
как считают правильным, что помнят из усвоенного ранее.

Значение показа сокращается до минимума; если возникает 
необходимость, дети показывают товарищу сами. С другой сторо
ны, возрастает значение привлечения разного рода картин и 
других изображений. Всем этим материалом дети должны уметь 
пользоваться самостоятельно. Воспитатель учит их ориентировать
ся в зависимости от конкретной ситуации: он заранее готовит 
картины, иллюстрации, скульптуры малых форм, предметы деко- 
ративно-прикладного искусства. Так, например, если дети должны 
рисовать на тему «Моя любимая сказка», то воспитатель делает 
подборку книг с художественными иллюстрациями. Рассмотрев 
их перед рисованием, дети полнее представляют себе сказочных 
персонажей, особенности и детали одежды, предметы быта, те
рема, дворцы и т. д. Процесс рисования становится для детей 
5 лет более интересным, увлекательным. Они начинают понимать, 
что сказочное — это красивое, необычное, волшебное, и нарисо
вать его надо иначе, чем реальные нредметы. Так постепенно 
обогащается детское изобразительное творчество.

Как и в предшествующих группах, в старшей
Обучение группе иногда применяется показ способа
техническим „
навыкам деиствия. При этом воспитатель поясняет, как

он действует, обращает внимание на характер 
движения, а не просто называет его. После показа детям сразу 
предлагается делать так же. Все должно быть для этого готово. 
Если между наглядным показом и исполнением проходит зца- 
чительное время (пока готовится, материал, делаются замечания
о поведении и нр.), то значение цоказа утрачивается. У детей 
должно быть живо не только впечатление от показа, но и то 
ощущение, которое они испытывали при восприятии, важно, что
бы дети усвоили не только само движение, но и его качество — 
плавность, ритмичность, быстроту, размах и пр.
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Начав действовать, дети должны иметь возможность сразу 
повторить новое действие несколько раз, поупражняться и за
крепить способ, который им показан. Например, показав рисова- 
ние дуги, надо дать такой образец узора, в котором бы дуга 

• 5 применялась много раз.
Щ В старп1ей группе впервые вводится акварель. Для рисования 

акварелью коробка красок дается на двоих детей; еще лучше, 
если ее имеет каждый ребенок и следит за состоянием красок и 
чистотой коробки. От рисования гуашью работа с акварелью от
личается тем, что плитки необходимо смачивать перед тем, как 
пользоваться пми. Это надо делать осторожно, не пачкая сосед- 
ние краски и не беря слипшом много воды. Краску с плитки сле
дует брать, слегка проводя по ней кистью или поворачивая ворс 
кисти в краске. Сильное трение портит и краску и кисть.

Дети должны научиться пользоваться палитрой (это может 
быть крьипка .металлической коробки, кусок пластического стек
ла, маленькое блюдце). На палитре краска разводится водой для 
получения светлого тона или смешивается с другой для получения 
нового цвета, а также оттенка того или иного цвета. При рисова
нии акварелью большие плоскости покрываются жидкой краской 
светлого тона, при этом краска накладывается кистью, начиная 
сверху, и сгоняется вниз. После того как поверхность, покрытая 
светлой краской, просохнет, поверх нее можно рисовать более 
темными и яркими тонами.

У воспитанников старшей группы имеется определенный запас 
умений и знаний, поэтому желательно ссылаться на ранее усвоен
ные навыки для понимания новых способов действия. Так, если 
дети уже умеют проводить кистью тонкие линии, держа ее кон
цом к бумаге, то можно спросить их, как надо держать кисть, 
чтобы получилась широкая полоса. Возможно, они ответят, что 
надо больше нажать на кисть, тогда воспитатель дополняет, что 
также надо несколько наклонить палочку, чтобы линия проводи
лась всем ворсом кисти. Можно задать вопрос, как получить ка
рандашом более яркий цвет, как получить светлый, и предложить 
попробовать закрасить кусок бумаги ярким и светлым тоном од
ного цвета. Дети сами поймут, когда надо сильнее и слабее 
нажимать на карандаш.

Значит, и в отношении технических навыков не всегда надо 
показывать — о некоторых приемах дети могут догадаться сами. 
Большее значение, чем раньше, получают объяснение, сравне
ние. рассуждения, т. е. обучение при помощи словесных при
емов.

Опора на приобретенный ранее опыт, на развитие самостоя
тельности — важное условие при обучении детей старшей группы. 
Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка, воспи
татель добивается умения свободно владеть изобразительными 
материалами как в предметном, сюжетном, так и декоративном 
рисовании.
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Желательно, чтобы в подготовительную к школе группу дети 
пришли с хорошо усвоенными навыками и умениями, с запасом 
знаний и представлений о предметах и явлениях окружающей 
действительности, которые они свободно могут передавать в ри
сунках.

Начиная со старшей группы следует приучать
Рассматривание
рисунков детей к анализу своих работ и работ товарищей. 

Надо вызывать детей на сравнение рисунка с 
тем, что нужно изобразить, подводить к оценке того, как это 
сделано. Дети учатся понимать, что рисунок оценивается в зави
симости от поставленной задачи. Вначале надо направлять вни
мание на положительные стороны, учить отмечать, что выполне
но хорошо (подобран цвет, переданы форма, величина и т .п .) ,  
затем указывать и на ошибки (например, цветок величиной с 
дерево и др.). Важно, чтобы дети подмечали выразительные сто
роны своих рисунков и рисунков сверстников.
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РИСОВАНИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 
ГРУППЕ
§ 1. Программа воспитания и обучения

Дети седьмого года жизни значительно отличаются от детей 
5 лет: все ранее воспитанные у них качества личности и способ
ности получают наиболее полное развитие. В последней группе 
детского сада подготовка к школьному обучению занимает веду- 
п^'е место, и важность этого осознается самими детьми.

Необходимо прежде всего развивать способность наблюдать, 
чтобы дети могли самостоятельно рассматривать предметы. Глав- 
1П)е в этом процессе — опора на приобретенный детьми опыт.

Воспитатель должен совершенствовать у детей умение ана
лизировать те свойства предметов и явлений окружающей дейст
вительности, которые затем находят отражение в рисунках. На
учив детей вычленять характерные свойства, педагог придает 
также большое значение умению охватить предмет или явление 
в целом. Так, обращая внимание детей на особенности весны, 
он выделяет яркость зелени, чистоту голубого неба, нежность 
первых цветов. А в целом способствует возникновению чувства 
радости от солнца, обилия света, свежести красок.

Рисование с натуры не является основным видом в этой 
группе, но оно имеет некоторые особенности. Ранее дети усва
ивали типичную- форму, строение и цвет группы предметов, те
перь они осваивают свойства, прнсупию конкретному предмету. 
Напрпмер, выбранная для рисования ветка имеет изгиб, известное 
количество листьев, почек и т. д. Дети должны заметить эти 
свойства и изобразить их. Несмотря на то что в начале занятия 
дети хоропю рассмотрят и проанализи{)уют предмет, возникает 
необходимость сопоставлять с ним создаваемое изображение, 
возврапщться к его восприятию.
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}^1С11ц;1ти‘ занимает ¡ицх'дс.чсппос место в занятиях но озна- 
ком.и'мии) с и|)11|Н)Д()п. /1,('тн наблюдают природные явления, за- 
\и>чак)т 11:1.м('Н(‘1111я в ()осг(‘ |)аст(Ч1П11 на участке детского сада, 
и |-(1>1111с и передают спои наблюдения в рисунке.

.Знакомство с тр\дом, п'хникон. с явлениями общественной 
а<изпи Д().1и;н1,1 находить боле*' широкое отражение в рисунках, 
аппликацнп, лепке, гак как- изоб|)азител1.Р1ая деятельность приоб
ретает бо.1ьн1ое по:)павате.,1ьное значение. 1'>сли ранее внимание 
дете(1 панравля.юск иа 1х-рас'оту явл(мтй и таким образом обога
щался пх ;)СТ('Т11Ч(Ч КИ11 опыт и развивалось эстетическое восприя- 
ти1‘, то теп(‘рь :)сте-1'пческая сторона явлений получает элемеп- 
тарнки' оце}1кп, кото[)1>1е осознаются детьми. 1)0лее щирокое 
знакомство с нропзв('Д(‘ппями изобразительного искусства содей
ствует развитию способности анализировать явления с .эстети- 
ческо11 сто{)опы, самостоятельно находить красоту в жизни.

Педагог учпт детей 6 лет выражать свое понимание картин 
различного соде[)жаппя, скульптуры малых форм, предметов 
декоратпвпо-п|)нкладпо1’о искусства. Дети начинают чувство
вать их :)стетпч(‘скпе сво1!ства, испытывают радость, волнение, 
восхип|,епие п[)и их восприятии; по предложению педагога и по 
своей ппнциатиш' выбирают те, кото[)ые им особенно нравятся.

И подготовительной к школе группе способность учиться 
11|)иобретает ещ(' более осознанный характер. Дети не только 
охотно выполняют указания воспитателя, но и сами находят 
возмо'жность упражняться в том, что им пе сразу дается, про
сят повторно объяснить, показать, задают вопросы, чтобы вы-

7. «Полот в
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яснить, как следует действовать. Любознательность детей при
обретает целенаправленный характер, возрастают познаватель
ная активность, самоконтроль и самооценка.

Воспитателю надо развивать индивидуальные познаватель
ные интересы детей к технике, природе, тому или иному виду 
искусства, так как эти интересы влияют на содержание детских 
рисунков, лепки, аппликации.

В процессе рисования педагог направляет детей на дружелюб
ную и справедливую оценку работ товарищей, развивает у них 
умение выражать свое мненивч Он воспитывает у детей желание 
передавать другим все, чему научились сами, оказывать помощь 
своим товарищам. Например, на занятии дети рисуют декора
тивные узоры, используя различные элементы. Кто-то из них 
недавно пришел в группу и не смог освоить композицию узора. 
Вне занятий педагог может поручить одному из хорошо рисую
щих показать вновь пришедшему приемы рисования этого узора.

При выполнении коллективных работ дети 6 лет не только 
подчиняются условиям, которые для них устанавливает воспита
тель, но и сами участвуют в продумывании этих условий, следят 
за их выполнением и стараются сделать все возможно лучше и 
точнее. В отдельных случаях детям, сидящим за одним столом, 
воспитатель поручает договориться о выполнении коллективной 
работы, разделить между собой обязанности. Он контролирует 
ход работы, однако предоставляет детям возможно большую само
стоятельность.

Воспитатель учит детей самих планировать работу, то есть 
сначала подумать, представить содержание будущего рисунка, 
а затем уже начать рисовать. Следует учить детей планировать 
и в процессе выполнения работы: это повьппает у ребенка само
контроль за отдельными действиями, организует всю его дея
тельность.

Педагог воспитывает у детей критическое отнотпение к своим 
рисункам. Но только критическое отношение может вызвать 
неудовлетворенность, нежелание рисовать, лишить ребенка ра
дости созидания. Поэтому важно формировать у детей умение 
не только замечать недостатки в работе, но и исправлять их, 
дополнять изображение, добиваясь большей выразительности, по
могать детям устанавливать связи между усвоением умений и 
получаемым результатом работы, сознательно направлять свои 
усилия на создание рисунка, который был бы понятен другим и 
вызвал чувство радости, удовольствия.

При изображении предметов воспитатель раз- 
вивает у детей умение передавать особенностипредметов ^ ^
характерной формы предметов п их частей, 

учит идти от общего к частному. Дети учатся передавать строе
ние предмета, изображать человека и животных в покое и в 
движении.

Перечисленные выше задачи по обучению изображению пред-
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метов значительно сложнее тех, которые решались в старнши 
группе.

Надо уметь из окружающего нас мира предметов выбирать 
наиболее яркие, необычные, характерные. Воспитатель подбирает 
такие, которые имеют ясно выраженные части (например, игруш
ки), а также те, в которых более четко выделяется силуэт 
(разного вида керамическая посуда, вазы). Для того чтобы дети 
смогли по представлению создавать варианты изображений пред
метов, воспитатель организует рассматривание и обследование 
формы этих предметов детьми, а затем предлагает изобразить их 
в рисунке.

В подготовительной к школе группе нужно научить детей 
самостоятельно пользоваться разнообразной цветовой гаммой 
(контрастной, сближенной), уметь ее создавать. Дети узнают, 
что каждый цвет имеет много оттенков, учатся определять и 
передавать оттенки цвета, пользоваться смешением некоторых 
цветов для получения оттенков.

Педагог предлагает детям самостоятельно находить назва
ния цветов: серо-голубой, желто-зеленый и пр. Он учит их от
мечать изменяемость цвета предметов и явлений и передавать 
это в рисунках и аппликациях.

Например, наблюдая с детьми окружающие предметы в яркий, 
солнечный день, воспитатель обращает внимание на сочность, 
контрастность цветов (ярко-красный цветок как будто горит на 
солнце). Но вот солнце скрылось за тучу, и все вокруг измени
лось: то, что было таким ярким, потускнело.

Умение пользоваться смешением цветов для получения от
тенков дает ребенку возможность свободнее и разнообразнее ис
пользовать цветовую палитру. Воспитатель должен помочь детям 
в этом. Ребенок все более самостоятельно ищет оттенки для пере
дачи пасмурного неба или нежно-розового; темной листвы де
ревьев или бледно-зеленых стеблей у цветов и т. д.

Составление занятиях в подготовительной к школе груп-
узоров пе воспитатель учит детей освоению некото

рых элементов узора, характерных для народ
ных орнаментов и современного декоративного искусства. Они 
составляют более сложные узоры на предметах разной формы на 
основе образцов декоративного искусства, как народного, так и 
современного (роспись по дереву, керамика, ткани, вышивки, 
кружева и пр.).

Освоение приемов украшения предметов быта дает возмож
ность познакомить детей с различными вариантами узоров, кото
рые характерны для той или иной вещи. Они быстро узнают, для 
чего создается украшение («узор для платья маме, кукле, сестре 
на день рождения» или «узор для красивой шаночки, тюбетейки, 
платочка»).

Воспитатель учит детей составлению декоративных компози
ций средствами рисунка и аппликации на основе современной

147



декоративной росписи, ткачества, текстиля, керамики и пр., 
украшению предметов из глины, картона, папье-мап1е и других 
материалов. Дети приобретают умение рассматривать произве
дения искусства, анализировать входяп(ие в узор орнаментальные 
элементы и композицию по фо[)ме и цвету, оценивать их по своему 
вкусу.

Благодаря использованию различных материалов эта деятель
ность выходит за рамки просто декоративного [)исования и при
обретает декоративно-прикладной характер.

Воспитатель учит детей дриемам сочетания в деко|)ативной 
композиции разных материалов. Так дети могут 'создавать рисун
ки на ткани (по типу декоративной росписи).

Например, для участников хоровода нужно было украсить 
фартучки декоративным узором. Воспитатель показал, как можно 
быстро на слегка накрахмаленном материале нарисовать элементы 
узора или напечатать, используя готовую форму (клише — из 
пенопласта, полистирола).

Следует показывать детям не только таблицы, рисунки с 
изображением произведений прикладного искусства, но и чап|,е 
сами предметы искусства. Воспитатель должен стремиться позна
комить детей с различными промыслами, чтобы обратить их вни
мание на разнообразие материала: глина, береста, дерево, ткань, 
стекло, камень, металлы, папье-маше, кость и т .д . Это по
зволит развить у них вкус, сознательно отдавать предпочтение 
тому или иному материалу.

На занятиях сюжетным рисованием воспита
тель учит детей передавать относительную 
величину предметов, располагать изображения 

с учетом глубины пространства, использовать весь лист бумаги 
или выделять пшрокую полосу для изображения предметов, на
ходящихся на земле.

При систематической целенаправленной работе у детей в 
конце года оказываются сформированными умения продумывать 
и осуществлять пространственную композицию рисунка так, 
чтобы она выражала содержание событий.

Дети 6 лет могут передавать в рисунке пространство: пред
меты, находящиеся ближе к нижнему краю листа, они изобра
жают крупными и четкими контурами; предметы дальних планов 
рисуют меньшего размера. Важно показать детям, как по-разно
му можно располагать предметы на плоскости листа: иа широкой 
полосе, на всем листе и т. д. в зависимости от содержания или 
замысла рисунка.

Воспитатель должен научить детей свободно 
владеть карандашом при выполнении линейно
го рисунка; плавным поворотом линий сперва 

в одну, затем в другую сторону рисовать двойной завиток в вер
тикальном и горизонтальном положении и пр., уметь производить 
движение всей рукой нри рисовании длинных линий, больших
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1ф(‘ДМ1“Т()н 11 кистью руки пли вовсе одними пальцами при рисо
вании ко|)отких линий, мелких предметов или их частей, элемен
тов узора, закрапшвапии мелких деталей рисунка (при спокойно 
лежащей кисти рукп — как при письме). Научить свободно рисо
вать концом кисти тонкие линии в разных направлениях и с раз
ными поворотами. Дети овладевают произвольным изменением 
наклона кисти при рисовании цвето.м больндих плоскостей, на
чиная св('1)ху II сгоняя краску сверху вниз, держа при этом кисть 
плашмя; покрывать цветом большие плоскости (светлым тоном), 
используя легкий нажим на карандаш и держа его боковой очи
ненной стороно!! к бумаге (пользуются при этом пшроким раз
махом руки). Учить детей равномерно усиливать и ослаблять силу 
тона при рисовании карандапюм; осваивать технику рисования 
акварелью: смачивать краски водой, наносить краски на палитру 
для разведения водой и смешения, достаточно насыщать кисти 
краской для выполнения части рисунка. Дети должны научиться 
¡)исовать цв(;тнымп восковыми мелками, угольным карандапюм, 
сангиной *.

Основные технические навыки в рисовании были приобрете
ны детьми в предгпествующей группе. Поэтому сейчас главное 
внимание воспитатель обращает па свободное, самостоятельное 
владение ра;(пообразными навыками при закрашивании каран- 
даншмп, красками, при ))исовапии линейного контура.

Воспитатель учит детей видеть красоту линий, форм, элемен
тов узора и замечать особенности очертаний, легкость нажима 
при шт))иховке. Все эти эстетические качества рисунка обога- 
ш,ают процесс рисованпя. Постепенно ребенок сам начинает ис
пользовать их в рисунке, отчего он становится красивее, изян;- 
пее, вы[)азительнее.

§ 2. Прохождение программы

I к в а р т а л
Рисование в осенний период связано с впечатлениями, со

бытиями из жизни самих детей и жизни взрослых, которую они 
имеют возможность наблюдать и посильно в ней участвовать. 
Одно из впечатляюпщх событий осени — сбор урожая на огороде, 
в плодовом саду. Если дети собирали овощи, фрукты, у них об
разуются ясные представления об их форме и они могут доста
точно правдиво изобразить эти предметы («подарки осени»). 
Как п в средней группе, дети учатся определять и передавать 
характе[)ную форму, ее особенности и детали. Новым является 
особое внимание к разнообразию формы.

Дети передают также в рисунках яркость и пышность послед
них осенних цветов, осеннюю окраску листвы деревьев. Это цве
товое богатство лучше всего выразить красками. Осенние цве

* При условии, если такие м атериа.ш  удастся приобрести,
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ты — ноготки, нема.хровые георгины, цинии, астры — дети изоб
ражают с натуры. Перед ними сразу ставится новое требование — 
передача характерных особенностей именно этого, наблюдаемого 
цветка: стебель может быть прямой или наклонный, листья уз
кие, продолговатые или зубчатые, лепестки цветка — сужаюп;иеся 
к концу или расширяющиеся. Хорошо подобрать два разных 
цветка, например астру и цинию, сравнить их между собой и 
передать в рисунке различия по форме, строению, цвету.

Перед изображением цветов воспитатель направляет детей на 
самостоятельный выбор формата бумаги, спрашивая пх, на каком 
листе удобнее и красивее расположить эти цветы. Дети будут 
учиться соотносить форму предмета с форматом листа, и компо
зиции станут разнообразнее.

Осенняя природа интересна и для наблюдения и для изобра
жения. Окраску осенних деревьев дети могут передать после 
наблюдений, по памяти. Впечатления, полученные при этом, 
должны быть настолько отчетливыми и полными, чтобы в ри
сунках нашли отражение свойства, присущие той или иной по
роде дерева. Лучше поэтому сперва понаблюдать одно дерево, 
например березку: отметить и особенности ее строения, и цвет 
листьев, и белизну коры. После этого хорошо понаблюдать клены 
с их темными стволами и богатством оттенков цвета листвы. 
Нарисовав затем и другое дерево, дети могут выразить свое общее 
впечатление от осеннего леса или парка. При .этом они привно
сят и те впечатления, которые получил каждый из них в отдель
ности, что лучше заметил.

Желательно, чтобы картина осеннего парка не представляла 
собой поставленных в один ряд деревьев. Детям следует предло
жить подумать о возможностях расположения деревьев, кустар
ников, поляны, дороги и пр. С этой целью полезно показать им 
несколько картин (можно и из книг), в которых по-разному рас
положены деревья и кустарники, изображены разные породы 
деревьев и включены другие предметы, с которыми дети уже 
знакомы.

Картины даются не для копирования, а только для рассматри
вания и разговора о расположении изображений. Когда дети при
ступают к рисованию, картины убирают.

Не обязательно требовать от всех детей деления листа на 
две части, одна из которых будет изображать землю, а другая — 
небо. Весь лист может представлять собой землю, на которой 
растут деревья и кустарники. Важно, чтобы дети поняли, что 
одни деревья рисуются ближе к переднему краю листа, другие 
дальше от него, и так передается глубина пространства. Все 
деревья дети пока будут изображать одинаково крупными или 
мелкими, независимо от их удаления.

Обучая детей композиционным умениям, следует обращать их 
внимание на расположение предметов в иллюстрациях, а также 
при анализе детских рисунков.
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Следует побуждать детей, кроме явлений природы, изображать 
здания, транспорт, улицы села или города. Новое содержание 
требует и нового запаса впечатлений, проведения наблюдений | (
вне детского сада.

Темой детских рисунков могут быть объекты родного города 
или села, жизнь людей, их труд. Особенно часто дети изобража- -1̂
ют здания различной формы, пропорций. .¡:

Дети могут выполнять коллективную работу по типу той, ко- ¡i
торая делалась в старшей группе. Теперь она будет разнообраз
нее по содержанию. К изображению зданий позже добавляются  ̂
другие предметы, появляются детали. Основная работа может > 
быть выполнена на занятии, а дополнения — в свободное время 
отдельными детьми вместе с воспитателем. Воспитатель иногда 
организует рисование по двое (на одном листе).

Автомобили разного назначения, самолеты, вертолеты дети 
могут как вырезывать, так и рисовать. Натурой послужат разно- '
образные и хорошо выполненные игрушки после наблюдения ма
шин на улице. Рисовать такого рода предметы лучше простым 
карандашом с последующим раскрашиванием цветными ка
рандашами.

Воспитатель должен уметь разнообразить содержание и тема- ' ^
тику рисунков в этот период, используя впечатления, получен
ные детьми во время наблюдений природы и явлений окружающей ы 
действительности, как в детском саду, так и вне его. На содер- 'й 
жание рисунков влияют также художественные впечатления, по- I ; : 
лученные детьми после посещения цирка, театра, после просмотра » 
кинофильмов, телевизионных передач. а  

Декоративное рисование лучше начинать с украшения пред- |  , 
метов симметричной формы. Если знания и умения у детей хо- ' ' 
рошие, можно дать на выбор предметы разной формы и напомнить, 1 
как надо их украшать. Полезно до занятия вывесить в групповой {  ̂
комнате ряд образцов. На этих образцах воспитатель выясняет, 
что общего в узорах и что различно, что детям особенно нра
вится, кажется красивым. После этого создаются узоры по за
мыслу. I 

В узоры можно ввести элементы осенней природы — желтые и 
красные листья, ягоды рябины и пр. Ветка с листьями или яго
дами может быть помещена в середине круга или многоугольника, 
а по краю сделано украп10}1ие в виде маленьких листочков, от
дельных ягод и пр.

Для декоративного рисования воспитатель дает детям пред
меты различной формы, вырезанные из бумаги.

Поздняя осень, когда листья с деревьев уже облетели и 
часто идет дождь, создает иное настроение, чем ранняя золотая 
осень. Дети рисуют красками небо, покрытое серыми тучами, мо
крую темную землю, лужи, в которых плавают последние листья, 
голые почерневшие деревья, ветреный день с дождем, когда 
ветки деревьев гнутся в одну сторону. Такое содержание рисун-
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ка вызовет необходимость познакомиться с несколькими оттенка
ми серого цвета: более тем!Юго и светлого, серо-голубого (во
да в луж ах),  серо-желтого (увядншя трава).

Рисунки, выполненные в разные периоды осени, рассмотреть 
с детьми и отметить, чем они отличаются: в одних яркая цве
товая гамма, в других совсем другой колорит. Так, свои впе
чатления об окружаюп(ем дети передают в рисунках, используя 
для этого различные изобразительно-выразительные средства 
(ритм, колорит, композицию).

В I квартале дети получают некоторые новые знания и 
умения, кроме того, от них требуется разнообразное применение 
тех умений, которые они приобрели ранее.

Особой организации в подготовительной к школе группе тре
буют занятия по замыслу детей. Воспитатель учит не только 
придумывать тему для рисунка, но и представлять себе, как ра
бота будет выглядеть, что и где будет разменяться, какими бу
дут изображения. Конечно, многое еще дополнится в процессе 
рисования, но ребенок должен знать, с чего ему начинать и что 
учитывать, выполняя первое изображение. Планировать дети мо
гут не только на словах и в уме, но и намечая на бумаге места 
некоторых изображений. Дети лучпш понимают, что и где надо 
будет рисовать, выполняя иллюстрации на сюжеты сказок, сти
хов и рассказов.

Важно направить внимание детей на события окружающей 
жизни, использовать их личный опыт. Поэтому можно предложить 
изобразить что-либо из впечатлений выходного дня, из летних 
впечатлений и т. д. Нужно также приобщать детей к интересам, 
которыми живет вся страна: полеты космонавтов, строительство 
жилых зданий, сооружение мостов и пр.

Ярко проявляется творчество детей в процессе иллюстриро
вания сказок, которые они сами сочиняют. Сюжеты очень разно
образны: это сказки про зайчат, и про сову, и про волшебный 
теремок и т. д.

По рисункам, выполненным па эти сюжеты, дети с интересом 
потом вновь сочиняют разные истории, как бы продолжая свои 
сказки.

В конце 1 квартала помыслы детей воспитатель сосредоточи
вает па празднике Октября. Более широко, чем раньше, он пред
лагает отразить впечатления от украшенного города или села, 
впечатление от демонстрации, от праздника в детском саду. На
долго запоминается детям са;гют. А тем, кто сам не видел салюта, 
воспитатель может показать на картинах, а затем предложить 
нарисовать.

Для этого он дает темную бумагу. ^Гак как самое интерес
ное — огни салюта, то педагог советует внизу листа нарисовать 
темные здания, а большую часть листа отделить для изображения 
пучков огней салюта. Следует побеседовать с детьми о том, ка
кого цвета огни, как они взлетают букетом и расходятся по не
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бу. а потом надают вниз, описав дугу. Можно слегка наметить 
карандапюм место каждого пучка и дуги, по которым они разле
таются, а потом рисовать красками.

Выбрав наиболее красочные, яркие рисунки, воспитатель мо
жет сделать с детьми панораму праздничного салюта и украсить 
ен) групповую комнату.

1 Т к в а р т а л

Зимняя природа дает богатый материал для рисования. Вос
питатель предлагает различные темы о зиме, предварительно 
проводя наблюдения во время прогулок, а также рассматривая 
картины художников. Педагог обращает внимание детей на свое
образие зимнего колорита: обилие белого снега и темные силуэты 
деревьев. Предметы на бело.м снегу кажутся наиболее четкими и 
контрастными.

В рисунках о зиме дети могут изобразить веселые игры, 
лепку снежной бабы, катание на лыжах, на санках, игры в снеж
ки. При выполнении рисунка нужно использовать повседневные 
наблюдения участка детского сада и предложить детям передать 
характерные для пего постройки, расположение деревьев и кус
тарников, изгородь и пр. При рисовании детей нужно рекомендо
вать иметь в виду конкретных воспитанников группы и стараться 
передать особенности их одежды.

На фоне зимнего пейзажа происходит действие многих русских 
сказок, например «Лиса и волк», «Моро.зко», «Снегурочка» и др. 
Иллюстрируя их, дети могут передать характеристику, действу- 
юпщх лиц, обстановку, изобразить действия животных и людей. 
В этих рисунках больпюе значение имеет расположение предме
тов и персонажей: при правильном расположении содержание 
становится более понятным и выразительным.

Воспитатель обрап\ает внимание детей на изображение сказоч
ных персонажей и всего, что их окружает. Поэтому он советует 
дополнять рисунок некоторыми деталями. Так, например, вол- 
пшбный сундучок Мапшньки в сказке «Морозко» может быть 
украшен ярким декоративным узором. Снегурочку, которую дети 
изображают с больпюй любовью и симпатией, советует нарядить 
в красивую шубку, сарафан. Именно в процессе рисования по 
сказкам ребенок наиболее полно может выразить свое отношение 
к действующим лицам, передавая это цветовой гаммой.

Воспитателю следует развивать у детей эстетические чувства 
через эмоциональное отношение к изображаемому.

Радостное для детей событие — праздник новогодней елки. 
В период подготовки к нему дети получают много ярких впечат
лений, которые можно отразить в рисунках. Они уже умеют 
рисовать елку, теперь их внимание обращается на строение ело
вой ветки. Для рисования с натуры, которое можно провести и 
красками, и карандашами, приготовляются маленькие веточки 
елки. Лучше прикрепить их на листы белой бумаги и раздать по
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I  столам. Дети должны хорошо рассмотреть свою веточку. Воспи
татель направляет рассматривание, задавая детям вопросы: пря- 

^ мая ветка или изогнутая, сколько у нее разветвлений, как они
отходят от основной ветки, как расположены иголки хвои, как 
заканчивается каждая веточка. После того как дети хороню рас
смотрят ветку, педагог спрашивает, с чего надо начинать рисо
вать, как расположить на листе бумаги основную ветку, чтобы все 
поместилось и было красиво. Рисунок дети выполняют самостоя
тельно. После рисования они внош> рассматривают веточку и 
сравнивают с той, которую нарисовали.

В рисунках по замыслу можно предложить отразить впечат
ление елочного базара, изобразить, как родители несут елки, как 
дети радуются, что им купили елки, и т. д.

На занятиях декоративным рисованием дети делают поздрави
тельные открытки и билеты. Лучше всего предоставить им воз
можность придумать содержание самим, но предварительно сле
дует побеседовать о том, что и как можно нарисовать на маленькой 
открытке. Можно до занятия показать удачные рисунки других 
детей того же возраста или подходящие рисунки художников.

Воспитатель также может попросить детей принести новогод
ние открытки, приносит сам, и все вместе они их рассматривают, 
находят наиболее красивые, яркие. Затем дети рисуют само
стоятельно. Они используют различные мотивы: снежинки, елоч
ные веточки, украшенные игрушками. Дед Мороз, Снегуроч
ка и др.

Предварительно воспитатель может протонировать бумагу, 
чтобы пригласительные билеты получились праздничными, на
рядными. Дети затем к каждому фону подбирают цветовую гамму.

После праздника в детском саду в сюжетных рисунках нахо
дят отражение участвовавшие в нем персонажи: Дед Мороз, Сне
гурочка, зайчики, снежинки; персонажи из сказок: Аленушка, 
Красная Шапочка, мальчик с пальчик и др.

В каждом детском саду праздник приносит свои впечатления. 
Чтобы дети могли отразить их, воспитатель должен помочь пере
дать и особенности костюмов, и танцевальные движения (одна 
рука или обе закругленно подняты, нога поставлена на каблук 
и отставлена и др.), и различие в росте, например Деда Мороза 
и Снегурочки, и общую красочность праздника.

Центром композиции рисунка является украшенная елка, ко
торую дети седьмого года могут изобразить более детально и 
тщательно, более выразительно, чем младшие. Для рисунка, от
ражающего праздник елки, следует дать большие листы бумаги, 
чтобы елка была достаточно крупной и можно было на ней нари
совать различные игрушки. На следующем занятии можно вокруг 
елки нарисовать персонажей праздника. В процессе выполнения 
такого рисунка дети переговариваются между собой, советуются 
с воспитателем, припоминают эпизоды праздника, отдельные 
песни, пляски.
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в  конце П  квартала хорошо организовать в зале выставку 
работ детей подготовительной к школе группы для всех воспитан
ников детского сада. Экспозиция делается вместе с детьми. Ког
да все будет готово, надо устроить торжественное открытие вы
ставки. Показывают выставку дети-авторы. Предварительно с 
ними проводится беседа о том, что надо показывать работы всех 
детей, стараться указать посетителям на то, что в них инте
ресного и красивого. Можно выделять «экскурсоводов» для пока
за выставки детям разного возраста, родителям, работникам 
детского сада.

Выставки детских работ можно посвящать одной теме или 
разделу, например декоративному рисованию.

Декоративное рисование во I I  квартале строится главным 
образом на украшении вещей, выполненных из бумаги, картона, 
папье-маше и вылепленных из глины.

Надо объяснить построение узоров на разных объемных фор
мах в соответствии с использованием данного предмета. Укра
шение может состоять не только в нанесении узора, но и в де
коративной окраске частей предмета.

Предварительно воспитатель может рассмотреть с детьми 
ряд вещей (коробочки, шкатулки, блюда, чашки и т.д .)  с раз
личным узором: по краям предмета, по всей его поверхности. 
Дети замечают, как ритмично повторяются одни и те же элементы 
орнамента.

I I I  к в а р т а л
Зимой в рисунках детей преобладали картины природы, ска

зочные и праздничные персонажи. При этом наиболее отчетливо 
выступала задача эстетического воспитания, развития чувства 
цвета и композиции, выразительности образов и передачи сюжета.

Март приносит новые впечатления. На окне детского сада 
расцветает яркий колокольчик амариллиса, появляются первые 
весенние цветы (тюльпаны, нарциссы). Можно предложить детям 
нарисовать их с натуры.

В начале марта отмечается Международный женский день, и 
дети готовят подарки самого разнообразного характера. Важно 
при этом, чтобы они вносили в их выполнение свою инициативу 
и выдумку, а не повторяли бы полностью того, что предложил 
воспитатель.

День 8 Марта вызывает у детей определенный строй мыслей 
и чувств о маме, женщинах.

«Как я помогаю маме» — излюбленная тема, которую хорошо 
можно выразить в рисунке. Изображение труда обязательно тре
бует передачи движения; при этом оказывается недостаточным 
изменить положение рук или ног; при многих трудовых действи
ях сгибается и корпус. Увидеть это помогают наблюдения за 
работой на участке, специально организованные наблюдения в 
группе. Перед занятием кому-нибудь из детей предлагается по-
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Рис. 9. «Как мы работаем на участке».

Май — месяц распускания лесных и полевых цветов, весен
них посадок. Все, что дети могут наблюдать сами, о чем им 
читают и рассказывают, находит отражение в изобразительной 
деятельности.

Внимание детей направляется на отражение жпзпп детского 
сада, который они скоро покинут. «Что больше всего t i . t  любппи, 
в детском саду?» — такой может быть тема для рисованпя по 
замыслу. Кроме того, проводится зарисовка частей комнаты: 
одна подгруппа детей рисует одну стену и то, что около нее 
помепщется, другие подгруппы — другие стены. Требуется пере
дать при :)том величинные и пропорциональные отнонгения между 
вещами, расположение их по отношению друг к другу.

Воспитатель может предложить детям и другое творческое 
задание: «Какой рисунок ты хочешь подарить детскому саду?» 
Дети рисуют то, что им особенно запомнилось, что особенно 
нравится, что очень интересно. Дети дружно жили в детском 
саду, и каждый может нарисовать своего лучшего друга.

Эти рисунки выпускников надо особенно беречь. Их могут 
рассматривать дети, которые вскоре станут посеп1ать подготови
тельную группу.

В И 1 квартале заканчивается прохождение програ.ммы по 
рисованию. ,

За время пребывания в подготовительной к школе группе 
дети получают возможность богато и разнообразно выражать в 
рисунке свои замыслы. У них развиваются способности выполнять 
разнообразш.ю работы, начиная от миниатюрных поздравительных 
открыток до больших коллективных ианно.
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Разного рода занятия проводятся в определенном порядке. 
Два раза в месяц, как правило, проводится рисование с натуры, 
два раза декоративное, а также занятия по предварительному 
наблюдению и по воображению на основе прочитанного, и два 
раза |По замыслу детей. Нередки случаи, когда рисование по 
предварительному наблюдению или по литературному произве
дению занимает два занятия подряд. Нри этом общее количество 
занятий рисованием с натуры и декоративным сохраняется. 
Иногда такое соотношение может немного нарушаться в пользу 
того или другого вида, если этого требует усвоение программы.

§ 3. Методы и приемы обучения

Методы обучения, применяющиеся в подготовительной к шко
ле группе, направлены на развитие самостоятельности и актив
ности детей. Приступая к занятию, дети должны быть готовы 
не только смотреть, что им показывают, и слушать, что говорят, 
но и отдавать себе отчет в том, что видят и что слышат. Воспи
татель чаще задает вопросы, чем объясняет сам. Детей не только 
спрашивают, но и вызывают для показа, для объяснения на на
глядном материале. Дети учатся отвечать и объяснять другим. 
Необходимость рисовать на глазах у всех для показа и пояснения 
способа работы приучает действовать быстрее, быть находчивым.

Изобразительная деятельность связывается с различными мо
ментами и событиями детской жизни. Развивается воображение, 
наблюдательность, умение придумать и передать в изображении 
сказочный образ. Чем богаче впечатления, тем легче придумать 
содержание рисунка.

По-новому организуется анализ натуры, так 
Обучение ,53̂ ; внимание детей обращается на ипдивиду-

альные характерные признаки находящегося
Н р с Д М б Т О В  ^

перед ними предмета, а передача их требует 
повторного восприятия и в процессе выполнения изображения. 
Дети не сразу научаются отрываться от незаконченного изображе
ния и вновь смотреть на натуру, а затем возвращаться к после
дующему этапу изображения. Образ предмета после его анализа 
до начала изображения должен быть сформирован достаточно 
хоропю, чтобы можно было выполнять изображение по памяти 
и лишь в. отдельных случаях вновь взглядывать на него.

При подборе моделей для рисования воспитатель должен об
ращать внимание не только на доступность их для изображения, 
но и на художественность самого образа. Например, детям 6 лет 
дается для рисования с натуры игрушка сказочный конь сив
ка-бурка. Образ коня передан очень выразительно: крутой изгиб 
шеи, плавная линия головы, ног. Все это хоропю запоминается 
детям. Они изображают коня простым карандашом, передают 
особенности его силуэта. Форма не дробится на части — она
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р и с у н о к  и р и о о -изображается плавной слитной линией. От ;^того 
ретает красоту, в1.|разительность.

В другом случае воспитатель дает сове{)П1енно по-иному рс‘- 
П1енный образ веселого клоуна. Это яркая д('К01)ативпая по цве
ту игрунша. Она очень обоб|цепа по форме, ус.ювпа и четк!) вое 
принимается по частям: круглая головка, тyлoвиn^e в кид^ двух 
конусов, сложенных вместе основаниями, круглая плоская под 
ставка. Дети легко воспринимают игрушку и ш'редают ее цвет 
ной гуашью на сером фоне. Рисунок получается декоративно
ярким, веселым.

Основная задача при изображении предметов окружающего и 
нри рисовании с пату|)ы — укреплять зрительную память. Г)тому 
помогает прогова|)ивание всего переносимого в изображени*'. 
Когда ребенок рисует и не мож(‘т зрительно представить себ(.> 
какую-либо часть или деталь, он называет (>е пли определяет 
ее свойство. Это помогает вспомнить ее вид.

Развитию зрител1.ной памяти подчиняются и )1аблюденпя вне 
занятий. Для этого воспитатель отбирает н('мпогп(' и отличаю
щиеся определенными признаками предметы и на них сосре
доточивает внимание детей. И опять слово служит связуютцим 
звеном между восприятием предметов и их ирипомипанпем па 
занятии рисованием или лепко11.

Когда в изобразительной деятельности пе[)едан)тся явле1гия, 
с которыми дети сталкиваются в разное время и о которых им 
рассказывали, на номош,ь приходит воображение, способность 
представить себе то, чего специально не наблюдал.

Особенность декоративного рисования в :)то11 
группе заключается в том. что об])азцами слу
жат произведения декорат1тпог() искусства, 
которые дети сами учатся анализировать. Этот 

анализ направляет воспитатель своими вопросами и определения
ми, обогап;ая словарь детей названиями элементов узора, опре
деленных сочетаний цветов.

Произведения декоративного искусства, cлyжan^иe образцами 
для рисования, подбираются в носледовател1,иостп усложп('пия и 
ио различным стилям орнамента: хохломская роспись, узоры д|.1М- 
ковской игрушки, украшения, выполненные совреметтыми худож
никами по ткани, керамике, па коврах и пр.

Таким образом, больпюе значение приоб])етает систематичес
кое и последовательное знакомство с произведе'ниями искусства 
и постановка перед детьми цели работы -  для ковра, платка, 
для поздравительного билета и нр. Некоторые работы являют
ся как бы эскизами веш,ей, некоторые — украшением самих 
вещей. ,

При выполнении коллективных рисунков воспитатель орга
низует работу всего коллектива и отдельных груптг. Поведение 
детей должно быть деловым, серьезным; одни не должны мегнать 
другим, вместе с тем советуясь друг с другом, договариваясь,
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помогая II минуту затруднения, дети могут двигаться, разгона- 
риват!.. вставать с места, делая это тихо, спокойно, чтобы не 
нарупшть обп1его порядка.

Воспитатель обращает внимание детей на последовательность 
выполнения коллективной композиции. Например, он предлагает 
им как «художникам» придумать у.зоры для ковров. Дети догова
риваются между собой и начинают рисовать неболыпими г[>уп- 
пами. В каждой один из детей является как бы ведуп;им. Он в 
процессе работы следит, правильно ли рисуют остальные. Такая 
творческая работа очень увлекает детей и способствует проявле
нию инициативы, самостоятельности.

Воспитател1>, используя умение детей составлять различную 
цветовую гамму, предлагает им, например, творческое задание 
«Нарисуй своей любимой кукле летнее платье». В этом задании 
1)ебепок должен самостоятельно продумать, какое сочетание цве
тов в узоре может быть для летней ткани. Он сам выбирает фон 
(воспитатель вместе с детьми подобрал несколько цветных фо
нов). При подготовке к занятию можно предложить детям иногда 
тонировать бумагу, чтобы получить более разнообразные оттенки 
«ткани». Затем ребенок подбирает путем смепшния и разбели- 
вания ту цветовую гамму для узора, которая ему бол1.гае нра
вится (контрастная или нежная, пастельная).

Аналогичные задания воспитатель может предлагать детям 
7К!ред Новым годом, 1 Мая и т.д. Например, если надо придумать 
узор для новогоднего платья, лыжного костюма, ребенок должен 
использовать такие зимние мотивы, как снежинки, звездочки, 
елочки и т. д. Воспитатель помогает детям подобрать фон для 
узора. Наиболее удачны в этом случае различные оттенки голу
бого и синего. Яркие цвета, характерные для летнего периода 
времени (красный, оранжевый, желтый, малиновый), можно так
же использовать для узора к лыжному костюму.

Очень важно, чтобы воспитатель и для декоративного рисо
вания птироко привлекал наблюдения окружаюпщх предметов и 
явлений —- это значительно обогатит декоративное творчество 
детей. Надо подвести их к пониманию того, что предмет, цветок, 
силуэт животного, птицы может быть элементом узора. Все де
ло в том, для чего он создается. В декоративных работах чапц^ 
основное содержание узора составляют цветы, листья, ягоды, 
веточки.

Придавая деятельности детей декоративно-прикладной харак
тер, воспитатель может иногда (для игры, украпюния интерьера 
кукольной ко.мнаты) давать детям печатки, чтобы покрывать 
ткань рисунком — узором из фигурок зайчат, медвежат, силуэтов 
домика, нгарпков и т. д. Детям понятнее станет эта работа после 
рассматривания современного орнамента, узоров на тканях. Такая 
детская тематика часто украшает платья малышей.

Воспитатель может также предложить придумать узоры для 
одежды кукол, с которыми будут играть малыши. В этом слу
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Обучение
выражению
связного
содержания

чае особенно интересно использовать «детскую» тематику в 
узоре*.

Обучению способам выражения связного содер
жания, композиции рисунка помогает рассмат
ривание с детьми картин и рисунков художни
ков. Оно может проводиться как самостоятель
ное занятие, а затем быть повторно организова

но в начале занятия рисованием. Анализ картины направляется 
на раскрытие художественных средств, которыми пользуется ху
дожник. Однако не следует предлагать детям подражать, нодчерк- 
нув,что им надо самим придумать способы выражения содержания.

Например, перед тем как предложить детям нарисовать «Сол
нечный зимний день», воспитатель предварительно проводит 
наблюдения на прогулке в лесу, парке. Он обращает внимание 
детей на яркость, белизну снега («он как бы сверкает на солн
це»), на цвет голубого неба, на то, как на белом снегу яркими 
цветовыми пятнами выделяются фигурки лыжников. Воспитатель 
также указывает, что фигурка лыжника на переднем плане зна
чительно больше, крупнее тех лыжников, которые катаются да
леко. После прогулки воспитатель может предложить детям 
рассмотреть репродукции, иллюстрации, на которых изображены 
катающиеся лыжники

Рассматривание ка})тинок приобретает также познавательное 
значение, поскольку дети выполняют рисунки и иллюстрации к 
сказкам, в которых рассказывается о предметах, вид которых 
им неизвестен.

При рассматривании иллюстраций сказочного содержания 
воспитателю необходимо подобрать несколько книг, в которых 
художник достиг наибольшей выразительности. Так, в иллюстра
циях к книге «Три медведя» Ю. Васнецов создает настоящий 
сказочный интерьер комнат, где живут медведи: причудливой 
формы мебель, домашняя утварь (чашки, ложки).

В иллюстрациях Е. Рачева каждый персонаж наделен своим 
характером. Воспитателю надо суметь показать это детям. Они не 
будут копировать рисунки художника, однако увидят, как можно 
передать особенности костюма у лисы, как изобразить ее хитрой. 
В противоположность лисе медведя художник изображает просто
душным, добрым, и нарисовать его надо именно таким.

Интересно с детьми 6 лет создать картинки к сказкам «Гуси- 
лебеди» или «Иван-царевич и Серый волк», «Конек-горбунок» и др.

В сюжетном рисовании воспитатель, используя наблюдения 
окружающего, предлагает такие темы: «Наш родной город», «Моя 
улица», «Дом, в котором я живу» и т .д . Он обращает внимание

‘ Приемы работы с различными материалами в декоративно-прикладной 
деятельности раскрыты в книге «Учитесь рисовать и лепить». М., 1968.

2 Картина «Солнечный зимний день» из пособия В. А. Езикеевой «Иллю
стративный материал для развития изобразительного детского творчества».
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Обучение
техническим
навыкам

детей на различные но величине дома, на их архитектурные ук- 
ра1нения. Например, в рисунках детей «Моя Москва» передаются 
характерные особен11ости здаиий, которые легко узнать: Моссо
вет, Больпюй театр, высотный дом.

Желательно, чтобы, изображая улнцу города, дети передавали 
и особенности колорита вре.мени года, состояние природы, пого
ду (пасмурный, дождливый день или ярки1”1, солнечный).

Дети с интересом рисуют животных, которых они видели в 
зоопарке. Рассматривание иллюстраций такого содержания обо
гатит их представления о животном мире не только на1них лесов, 
но и обитателей жарких стран. С интересом дети 6 лет пере
дают в рисунках, как они представляют себе Север, Юг и дру
гие уголки.нашей Родины. Такие темы целесообразно предлагать 
в те дни, когда идет подготовка к праздникам 7 Ноября, 1 Мая.

Воспитатель может знакомить детей с различными республи
ками Советского Союза, рассматривая картины, альбомы, в кото
рых изображается природа, своеобразие ландншфта, особенности 
одежды людей, живуп1их на Украине, в Средней Азии, на Севере 
нашей страны, и т. д.

За 4 года дети должны прочно усвоить техни
ческие навыки. Однако иногда дети незаметно 
для вос][итателя утрачивают правильные на
выки и приобретают привычку неверно держать 

карандаш у самого конца и судорож1ю сжимать руку. Поэтому 
техника ноль.зования карандашом, кистью требует постоянного 
внимания.

Показ действий применяется в этой группе очень редко, так 
как новых приемов дается мало.

Уточняются и обогащаются приемы работы акварелью, с этой 
целью выполняется ряд упражнений. Дети начинают понимать 
значение упражнений для усвоения показанного приема или 
усовершенствования уже известного.

Все конкретнее научаются они оценивать различие в качестве 
технической стороны работ при их обсуждении после занятия 
и при показах в начале занятия.

Дети приобретают .знания, как надо действовать, усваивают 
правила, но навыки отрабатываются в процессе рисования и лишь 
направляются словом и контролируются знанием. Дети должны 
приобрести свободу действия, уверенность и быстроту.

Воспитатель, предоставляя детям как можно больше само
стоятельности, вместе с тê ■̂ должен неуклонно заботиться о мате
риале для самостоятельных проявлений, давать пищу творческой 
активности. Он формирует у детей умение воспринимать, дейст
вовать. создавать. Всегда готовый прийти на помощь, он не спешит 
подменить самостоятельную деятельность ребенка в тех случаях, 
когда тот на нее способен.

Воспитание у детей способности полагаться на свои силы, 
самостоятельно применять нoJ[yчeнныe знания и умения, стре-

Й!11Р
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мнться к висоному качеству выполняемой работы и завершать ее, 
преодолевая трудности, — самая лучшая подготовка к обучению 
в ншоле.

Те знания и умения, которые дети получают в детском саду, 
позволяют им без особых затруднений выполнять задания но 
рисованию и [)учпому труду, освоить письмо и приложить свои 
силы в оби1ественной жизни класса, выполняя графические и 
аппликационные работы для таблиц, стенгазет и пр.

В О П Р О С ь/
1. Какова 1грограмма по рисованию для каждой возрастной груини?
2. (\'акис виды рисования проводятся в детском саду, их место в каждой 

возрастной группе?
?>. Чем определяется выбор темы для детских рисунков?
4. 1{акне методы и приемы применяет педагог для обучения рисованию?
5. И чем состоит усложнение техники 11исовання от младшей группы к 

подготовител1>1И)й?
6. Какова роль просмотра детских рисунков в обучении рисованию детей 

разных возрастных групп?

З А Д А Н И Я
1. Составить конспекты занятий по разным видам рисования для разных 

возрастных групп.
2. Записать  проведение в детском саду анализа детских рисунков в разных 

возрастных группах и прокомментировать его.
3. Подобрать варианты тем для рисования па выполнение той или иной 

задачи программ!,I (например, рисование предметов прямоугольной формы, 
и.зображение фигуры в движении, передача сюжета и т .п . ) .

4. Охарактеризовать, в чем может проявляться индивидуальный подход 
к детям в процессе занятий рисованием.

Отметить, в чем заключаются вы разительн 1.1е средства детского рисунка.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  К  П Р О В Е Д Е Н И Ю  
П Р А К Т И Ч Е С К И Х  З А Н Я Т И Й  В  У Ч И Л И Щ Е

Па практических занятиях ocFH)BHoe внимание должно быть направлено на 
усвоение учап(имися разнообразных методов pa6oTi.i с детьми различных воз
растных групп. Необходимо научить учащихся проведению обследования раз
личных предметов перед их изображением: одночастных и состояп(их нз не
скольких частей. Учан(неся должны 1н)упражнят1>ся в объяснении задания, 
постановке вопросов детям, в анализе детских работ. Они долж ш .1 уметь по
казать различные приемы и способы изображения.

Г л а в а  10 
ЛЕПКА
ЛЕПКА В ПЕРВОЙ МЛАДШ ЕЙ ГРУППЕ

§ 1. Особенности пластической формы, 
создаваемой детьми от 2 до 3 лет

Занятия по лепке в детском саду начинаются с первой млад- 
пи*й группы. Ленные работы малын1ей характерны прежде всего 
неотчетливой форм()й изображения, которая получается в резуль
тате того, что дети работают всей кистью руки, так как движения 
пальцев еще недостаточно развиты и слабо координированы.
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l îpoMe того, д е т и е ще не вл ад е ют д ей ст ве н ны м з рите льным конт-  ¡j
ролем за р е з у ль т а т а м и своей работы.

Для ребенка этого возраста наиболее значительным являются ;i
физические свойства глины: вязкость, пластичность, величина, ii|
масса и др. Ребенок фактически знакомится со свойствами глн- | i
ны и производит игровые действия с ней. Этот период у в л ( ‘ Ч(Ч1ия ,.|
свойствами глины наз1.1вается доизобразительным. Он проходит ■:
обычно быстрее, чем в рисовании, так как действия с объемн1.1м. i!
легко ноддаюп|,имся воздействию мате[)иалом быстро приводят к i
осмысленному интересу к результату. j

Доизобразительный период проходит примерно следуюн|,им об- '\
разом. Вначале дети отрывают от общего кома глины больпию и i ,
маленькие комочки, которые совсем не обрабатываются. Затем •
начинают пх нагромождать один на другой, раскатывать F ia  J
допи'чке, расплющивать рукой о доску. Фактически дети дей- ,
ствуют с глиной, не ставя перед собой цели что-либо изобра- I; i:
зить. i

Освоение материала детьм.и 2—3 лет происходит под руковод- ; :
ством воспитателя, и малыши быстро переходят от доизобрази- 
тельного периода к изобразительно.му. Они начинают более осмыс- ||
ленно видоизменять бесформенные комочки глины, раскатывая их 
продольными и вращательными движениями ладоней сначала 
просто о стол или доску, а затем между ладонями; ассоциировать j
полученные формы со знакомыми предметами, а в дальнейшем 
со.здавать простые предметы по заданию воспитателя: палочки, i
столбики, колечкп, яблоки, пирамидки, грибы. ,

§ 2. Задачи и программа обучения |

Обучение лепке в первой младшей группе в основном сво- [ '
дится к обпщм учебно-воспитательным задачам: содействовать |
формированию у детей интереса к лепке, знакомить их со свой- i;
ствами материала (мягкий, пластичный, можно отрывать, что-то |
делать из него), учить правильно пользоваться глиной (не раз- 
брасывать ее, лепить за столом), обучать простейнхим техничес- 11
КИМ приемам (отрывать, раскатывать, соединять), учить лепить ; ;
несложные предметы (палочки, мячик). I

Занятия лепкой открывают большие возможности для разви- ¡1
тия маленького ребенка. Малыша увлекают различные действия с 
глиной: соединение и расплющивание, скатывание и раскаты- | |
вание. Но время всех этих действий у детей возникает радость 
от ощунд'ния собственной силы, под воздействием которой комо
чек глины видоизменяет свою форму. Например: был шарик, 
сжал его между ладонями — и получилась лепешка, раскатал ком 
глины продольными движениями — и получился столбик. Возни
кающий интерес детей к свойства.м глины и действию с ней нужно 
направлять на изображение конкретных предметов, иначе малыши 
будут разбрасывать ее и размазывать по доске.
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в  результате усвоения элементарных действий с глиной де
ти должны овладеть умением лепить предметы простейшей фор
мы: столбики, карандаши, палочки. Ребенок от 2 до 3 лет не 
умеет соразмерять силу движения, давления на комок глины, а 
следовательно, и результаты его деятельности могут быть раз
личными, например столбики из глины разной длины и толщины. 
Это не должно смущать воспитателя — основное на данном этапе 
научить движению, которое даст возможность получить цилин
дрическую форму. Следующий э*гап — изображение шаровидной 
формы (шарик, мяч, апельсин и т .д .) .  Так же как при изобра
жении предметов цилиндрической формы, следует научить чет
кости движений, посредством которых будут создаваться пред
меты шаровидной формы. Движения, образующие шар, являются 
более сложными по сравнению с движениями при создании ци
линдра, так как они требуют большего зрительного контроля и 
слаженности действия обеих рук.

На основе приобретенных навыков по лепке цилиндра и шара 
дети переходят к изображению определенных предметов, на
пример: из нескольких столбиков делают забор, из согнутого 
столбика — баранку, из нескольких колец — башенку, а погре
мушку — из столбика и шара.

Программа по лепке для первой младшей группы не плани
руется по кварталам, так как учитывается необходимость проведе
ния большого количества повторных занятий, чтобы все дети в 
течение года овладели навыками лепки цилиндра и шара. В ос
новном воспитатель ориентируется на большие отрезки времени — 
полугодия.

Проводя повторные занятия, воспитатель может разнообра
зить тематику, предлагать варианты заданий, но с одним програм
мным содержанием, например лепка карандашей, столбиков для 
забора, соломки для угощения кукол. Выполняя эти темы, дети 
учатся изображать предмет цилиндрической формы, равномерно 
раскатывая глину между ладонями. У них развивается умение 
следить взором за движением обеих рук, делать предмет в 
соответствии с заданием.

На каждом занятии, кроме задач учебного характера, ста
вятся задачи по развитию у детей желания при виде глины 
лепить из нее, самостоятельно брать глину в руки и действовать 
с ней. На повторных занятиях у детей воспитывается умение 
вспоминать и самостоятельно использовать приемы работы с 
глиной.

Педагог должен решать задачи воспитательного характера: 
учить засучивать рукава перед ленкоц, учить аккуратно работать 
с глиной над доской, после занятий мыть руки.
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§ 3. Методы и приемы обучения

¥

Обучение в первой младпюй группе имеет свои особенности. 
Так, в начале года, когда дети еще не привыкли к .занятиям, 
их объединяют .маленькими группами (по 5 —6 человек). Воспи
татель садится рядом с детьми и медленно, размеренно показы
вает и объясняет необходимые действия с глиной. Если окажутся 
дети, которые не хотят запиматься с глиной, следует дать ее 
потрогать, помять, показать, как отрывать маленькие кусочки и 
снова соединять их в общий ком.

Первые занятия по лепке проводятся в течение 5 —8 мин 
с каждой подгруппой. После того как дети ознакомились с мате
риалом (с глиной), научились им пользоваться, можно приступить 
к фронтальным занятиям со всей группой. Па данном этапе при
меняется информационно-рецептивный метод. Дети вызываются 
на подражание, на повторение формообразующих движений. Боль
шое значение при обучении мал1.1шей имеет не только показ, но и 
объяснение, поэтому воспитатель поясняет каждое свое действие: 
«Положу кусок глины на ладонь и покрою другой ладонью, а 
потом покатаю его между ладонями — вперед и назад — получится 
столбик». И еще раз повторяет: «Когда раскатываешь глину меж
ду ладонями вперед и назад, получается столбик».

Подобными пояснениями надо сопровождать каждое занятие, 
чтобы дети активнее воспринимали определенную последователь
ность при изображении и в дальнейшем могли самостоятельно 
использовать приобретенные умения. Часть занятий можно про
водить в виде демонстрации воспитателем процесса изображения 
знакомых детям предметов. Маленьким детя.м интересно наблю
дать, как из куска глины в руках воспитателя получается цыпле
нок или птичка, погремушка, зайчик, куколка. Детям нравится 
узнавать эти предметы; они называют их, определяют знакомую 
форму частей, выражая жестами и смехом свое удовольствие. 
Конечно, многие из вышеиеречисленных предметов дети лепить 
еще не могут, но посмотреть, как они быстро получаются в уме
лых руках воспитателя, очень полезно.

Длительность таких занятий должна быть не более 10 — 12 мин. 
Воспитатель сидит за столом, перед ним доска, на которой лежит 
хорошо подготовленная глина, а дети располагаются на стуль
ях, поставленных полукругом, и наблюдают его работу. Воспи
татель лепит не более 2 —3 п[)едметов, чтоб?.! детям не надоело 
наблюдать его работу и осталось желание посмотреть изображе
ние еще какого-либо предмета. Как правило, такое занятие про
водится со всей группой и заканчивается чтением потешки или 
пением песенки.

Необходимым условием при обучении детей данного возраста 
является введение игровых приемов и обыгрывание тех предметов, 
которые будут лепить дети. Так, перед лепкой мяча ребятам 
предлагают поиграть с маленькими мячами, покатать их между
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Рис. 1. Забор во.чле домика.

•чадонями. Делается это для 
того, чтобы рс'бята лучше поня
ли характер формы шара, а в.ме- 
сте с этим и действие, которое 
нужно будет произвести во вре- 
.мя лепки. Подобные игры и 
упражнения можно проводить 
не только перед занятием со все
ми детьми, но и во время заня
тия, с теми, у кого не получа
ется нужное действие.

Интерес к лепке вызывается 
у детей и тем, что с выленлеппыми предметами можно действо
вать, играть. Например мячик, который вылепят дети, можно 
катать но дорожке и наклонной доске; нескол1.ко столбиков, 
сделанных детьми и поставленных около домика из картона, 
образуют подобие забора (рис. 1). Вместо дома около забора 
можно поставить какие-либо другие мелкие игрушки из пласт
массы или из дерева: петуха, кур, зайца, кошку, собаку.

Занятия по лепке в первой младшей группе носят предмет
ный характер, т. е. дети лепят отдельные фигурки, не свя.занные 
сюжетом, и. пока дети не освоят способов ленки, задание дает 
воспитатель. По мере приобретения навыков работы с глиной де
ти могут лепить и по собственному замыслу, но эти занятия слож- 
Н1>1 для малышей, и подводить к ленке но собственному замыслу 
надо постепенно, активизируя мыслительные процессы во время 
лепки отдельных фигурок. Достигается это путем вопросов, ко
торые задает воспитатель. Например: «Дети, что получится, если 
к шарику прикрепить столбик». Или: «Что выйдет, если согнуть 
глиняную палочку?» Если дети затрудняются с ответом, воспи
татель тюдсказывает результат и демонстрирует предметы или 
вылепленные заранее фигурки: погремушку, баранку, башенку 
из колец.

Направить малышей на более осознанное и самостоятельное 
использование способов лепки можно и следующим образом: 
«Дети, у .меня есть шарик и столбик, — говорит воспитатель. — 
Что нужно сделать, чтобы получилась погремушка?» (Рис. 2 .)
В другом случае каждому ребенку дается два шарика (один — 
большой, другой — маленький), диск и два столбика, одновремен
но ставится задание: «Возьми, что хочешь, и составь какую- 
нибудь игрушку». Пока дети думают и пробуют соединить части, 
воспитатель вопросами и советами направляет их на правильное 
решение, постепенно развивая детс;<ую самостоятельность и 
.мьпнление.

Таким образом, благодаря разнообразным методам и приемам 
обучения дети приобретают уверенность в использовании спо
собов работы и могут перейти к лепке но собственному замыслу.

Важным моментом в проведении занятия является оценка
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Рис. 2. 
lorpoMyniita 
и а  ГЛИ И 1.1.

деятельности детей. Надо расска.чать детям, как они 
работали во время занятий и как ы .толняли  пра
вила ленки. В целом занятию дается положительная 
оценка (надо похвалить всех детей), которая должна 
вызвать хорошее, радостное настроение от самого 
процесса и результатов работы и поддержать у детей 
желание лепить в другой раз.

Все работы детей надо по.местить на стенд и 
некоторое время сохранить, чтобы имет1. возмож
ность возвраш,аться к их анализу '.

Большое значение в процессе обучения имеет 
правильно иодготовленнр,1Й мат(‘риал и оборудование: 
хорошо подготовленная глина (один шарик диаметром 5 см для 
каждого ребенка) и плотно лежа1цие на столе толстые доски 
(тoлп^инa 1 см) или кафельные плитки ( 1 5 x 15 см). Легковесные 
подкладки в виде кусков клеенки, картсша, бумаги исноль.ювать 
на занятиях но лепке не рекомендуется, так как у детей появля
ется желание поиграть с этими пред.метами: они завертывают 
глину в клеенки и т.д.,  отвлекаясь от основной цели занятия.

Занятия по лепке в первой младшей группе проводятся 1 раз 
в неделю, но вначале для более успеп1Ш)го закрепления новых 
способов лепки их мо?кно проводить более концентрированно —
2 раза в неделю.

ЛЕПКА ВО ВТОРОЙ МЛАДШ ЕЙ ГРУППЕ

§ 1. Особенности пластической формы, 
создаваемой детьми второй младшей группы

Дети второй младшей группы более нодготовлеши к занятиям 
по лепке. Некоторые из них знакомы с материалом, знают, что 
из глины можно лепить, владеют простейшими способа.ми по
лучения цилиндра, шара, диска. Выполненные фигурки начинают 
вызывать у детей чувство радости и удовлетворения. Однако у них 
еще не существует четкой связи между движениями руки и фор
мой, которая получается, нет устойчивости в замысле, недоста
точно закреплены гигиенические правила при работе с глиной. 
В связи с этим во второй младшей группе в основном закрепля
ются имеющиеся изобразительные умения и навыки.

§ 2. Задачи обучения и прохождение 
программы

Задачи обучения лепке в данной группе четко распределены 
по кварталам и решаются на занятиях по заданию и по замыслу 
детей. Эти задачи предусматривают: побуждать детей лепить, 
вызывая у них эстетические чувства, а также учить во время

‘ Практика свидетельствует, что вылепленные фигурки удобно сохранять на 
специальной доске, разбитой на квадраты, с указанием фа.милин и имени 
ребенка.
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лепки ориентироваться в форме предметов, величине и их ко
личестве.

I к в а р т а л
Для осуществления указанных задач проводится ряд упраж

нений, связанных с раскатыванием ко.ма глины между ладонями 
прямыми движениями.

Основная задача этих упражнений — научить детей согла
сованно работать обеими руками, соц£13мерять нажим ладоней на 
ком глины. Детям предлагаются различные задания: вылепить 
столбик или несколько столбиков, палочки, карандаши.

Следующий этап — это изменение знакомого предмета для 
получения другого, а именно колечка, баранки, бублика.

Лепка кольца требует осуществления зрительного контроля, 
а для того чтобы форма получалась округлой, ребенку нужно 
соединить два конца столбика и плотно прижать их один к дру
гому. От знакомых действий ладонями дети переходят к работе 
пальцами, что также является важным моментом как для созда
ния данного предмета, так и для всей последующей работы по 
лепке: только пальцами со.здается живая интересная форма. Одно
временно с умениями изобразительного характера ребят учат 
правилам работы с глиной: не пачкать стол и одежду, лепить на 
доске, засучивать рукава перед лепкой, по окончании мыть руки.

После того как дети усвоят лепку столбика и кольца, их 
учат лепить предметы округлой фор.мы, т. е. скатывать ком гли
ны между ладонями круговыми движениями. Тут нужна коорди
нация движений сбеих рук, зрительный контроль за этими дви
жениями, чтобы ком глины принял округлую форму, а не оваль
ную или расплющенную. При упражнениях детям предлагают 
вылепить шар, мяч, яблоко, апел1.син, вишни. Изображение разно
образных предметов одной формы поддерживает интерес к лепке 
и способствует выполнению задач изобразительного характера — 
дети постепенно начинают передавать некоторые особенности 
различных предметов округлой формы. В одном случае они будут 
лепить больнше яблоки, а в другом — много маленьких шариков, 
чтобы затем, прикрепив их к сосновы.м иголочкам, получить 
вишенки.

Дети должны получить удовольствие от вылепленных фигур и 
усвоить действия, которые образуют форму шара.

I I  к в а р т а л
В этом квартале детей вначале обучают изображению диско

образных предметов приемом раснлюпцгвания шарообразной фор
мы между ладонями. Изображением дискг( дети овладевают быст
ро, а разная тематика дает возможность закрепить это умение. 
Дети могут изобразить лепешку, печенье, пряник и украсить их, 
делая углубления на поверхности пальцем или специально при
готовленными палочками — печатками, которые в сечении могут 
иметь разную форму: круг, квадрат.
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Рис. 3. У краш ение торта.

При украшении следует предоста
вить детя.м самостоятельность. Сначала 
дети хаотично располагают элементы 
(кружочки или квадратики), но посте
пенно при соответствующем обучении 
начинают украншть ими свои изделия 
более рит.мичпо. Помимо плоскостного 
украшения, дети могут делать и объе.м- 
ные. Так, можно приготовить торт для 
кукол: шарики побольше располагают
ся посередине, а маленькие — но краю.
Украшение из столбиков дети размеща
ют на поверхности торта лучами, расхо
дящимися от центра к краям, или в 
виде сетки (рпс. 3 ).

Таким образом при изображении 
печенья, торта дети закрепляют техни
ку лепки, а также учатся создавать 
образ предмета по собственному за
мыслу.

1 1 1 к в а р т а л
После того как дети усвоили получение шара, цилиндра, 

диска, они могут перейти к изображению предметов, состоящих из 
нескольких частей. Дети делают самолет, снеговик, башенку из 
шариков, колец или дисков, мишку-неваляшку, куклу-неваляшку, 
зайку-неваляшку и птичку. Детям данной группы еще трудно 
создавать предметы из большого количества частей, размещать 
части в нужном конструктивном порядке, поэтому следует пред
ложить вылепить снеговика только из двух шаров: большого и 
маленького, а самолет из трех валиков глины.

Изображение этих предметов даже в таком упрощенном виде 
требует от детей умственного напряжения, разрешения целого 
ряда довольно сложных задач. Так, например, лепка снеговика 
предусматривает передачу его структуры, а для этого следует 
вылепить два шара разной величины, в основание положить 
большой, а сверху маленький шар. Кроме того, нужно плотно 
прижать одну часть к другой, не нарушая их форму. Лепка снего
вика является предварительной работой перед изображением кук- 
лы-неваляшки, которая состоит из большего числа частей — до
бавляются маленькие шарообразные руки. Eи^e более сложным 
является изображение мишки-неваляшки, так как дети должны 
сделать круглые уши путем прищипывания их от верхнего шара, 
изображающего голову. А если они лепят зайца-неваляшку, то 
уши можно вылепить из столбиков, немного расплющенных 
пальцами.

Лепка любого предмета — это создание образа, обладающего 
определенной выразительностью, которая складывается из формы, 
правильно переданных пропорций, дополнительных деталей и

171



фактуры, поэтому начиная с младшей группы детей нужно нод- 
иодить к использованию выразительных средств. Нанример, сне
говики, куклы-неваляпши, мипгки, зайцы будут намного выра
зительнее, если дети не только передадут форму и пропо})цип, но 
и нод[)исуют п.м палочкой глаза, нос, рот (рис. 4 ). Прием пане- 
сепия этих деталей детям знаком, так как они подобным спосо- 
бо.м уже делали укратнения па вылепленных пряниках и печенье.

Постепенно в процесс лепки включается работа пальцев, и 
детя.м можно предложить вылепить'пряник, пирожное с украп1е- 
ниями, выполненными путем защипывания краев.

I V  к в а р т а л
Н летнее время идет закрепление умений, полученных детьми 

в течение трех кварталов. Они могут вылепить вин1ни (глиня
ные ншрики, скрепленные сосновыми иглами), ягоды, грибы, не
которые овощи и фрукты. Обучение лепке строится так, чтоб),1 к 
моменту перехода в среднюю группу дети владели необходимой 
техникой и умениями для создания выразительного образа. Дети 
3 —4 лет могут уже в большей степени, чем дети третьего года 
жизни, лепить по собственному замыслу: их жизненный опыт стал 
больпю и они более осознанно могут использовать знакомые темы 
и способы лепки.

Однако замысел детей еп;е неустойчив, и они, выбирая те
му, в процессе лепки часто отклоняются от нее. Объясняется это 
тем, что ребенку бывает трудно довести до конца задуманное 
из-за незнания способов лепки. Иногда в процессе лепки полу
чившиеся фпгурки вызывают у ребят ассоциации с другими зпа- 
ко.мыми предметами, и они дают своим изделиям совсем другие 
названия. Например, ребенок задумал изобразить снеговика, но 
вылепленные шарики напомнили ему яблоко. В результате ребе
нок вылепил несколько шариков и назвал их «яблочки». Или: 
ребенок, задумав лепить погремушку, стал соединять шар с на- 
лочкой-ручкой, но, скрепляя части, расплюсцил шар; получив
шееся изделие напомнило ему грибок, и первоначальный замысел 
был изменен.

На первых этапах обучения воспитатель может одобрить и 
эту работу, чтобы поддержать ребенка, но постепенно, по мере 
овладения способами лепки, должен направлять детей па вы

1’ис. 4. Куклы-ноналяш ки.
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полнение первоначально задуманной темы, предлагать пе{)еделат1> 
фигурку.

¡[остененно, под влиянием обучения замыслы ребят становятся 
более устойчивыми, и, несмотря на то что форма пред.мета (нце 
неотчетлива, они могут на протяжении одного занятия вылешггь 
одну или две фигурки на самостоятельно задуманпун) тему.

§ 3. Методы и приемы обучения

Успешное проведение занятий как по заданию вocпитaтeJ[я, 
так и по замыслу детей зависит от всей системы обучения, от 
того, какие методы и приемы избрал воспитатель, чтобы на
учить ребят изображению предметов в ленке. Во вто[>ой млад
шей группе задачи изобразительного и технического характера 
связаны с дальнейшим обучением детей различению и ленке 
шара, цилиндра, диска, ориентировке в их величине, составле
нию из них несложных фигур.

Основное место отводится информационно-рецептивному и 
репродуктивному методам. С детьми рассматривают шары, мячи, 
фрукты, карандаши и другие знакомые предметы. Важно, чтобы 
ребенок подержал их в руках, оп1утил объем, размер. Для этого 
детей перед занятием объединяют в небольшие группы по 5 —6 че
ловек. Можно предложить покатать предмет между ладонями, 
если 1пар — круговыми движениями, если цилиндр — продоль
ными.

Обследовать подобным образом можно и предметы, состоящие 
из нескольких частей, например куклу-неваляпшу. В таком слу
чае внимание ребят направляется сначала на форму основн1.1х 
частей — туловище, голову, а потом более мелких, дополпяюп1их 
образ — руки. Такое активное знакомство с формой предмета не 
только подведет ребенка к пониманию формы, но и позволит 1П)- 
нять строение куклы. Одновременно идет уточнение пропорцио
нальных соотношений между частями: туловище но размеру са
мое большое, голова меньше, чем туловище, а руки совсем ма
ленькие. Кроме того, куклу можно проанализировать и но коли
честву частей: одно туловище, одна голова и две руки. Почти все 
эти задачи ставились в первой младшей группе; во второй млад
шей группе знакомство детей с основными геометрическими те
лами включает в себя и первоначальное обобп1,ение: усвоив форму 
шара или цилиндра, ребенок сможет в дальнейшем увидеть ее в 
других предметах. Папример, шар — в яблоке, апельсине, ягодах. 
На этой основе происходит формирование обобщенных умений 
и развитие способности действовать самостоятельно. Нанример, 
круглый апельсин нужно лепить так же, как яблоко. Части, из 
которых состоит снеговик, неваляшка тоже круглые и лепятся 
таким же способом.

Па первых занятиях по лепке целесообразно показать прие.мы 
изображения и объяснить их. Мальппи сидят лицом к воспита

173



телю, а он берет ком глины одной рукой, помещает его на рас
крытую ладонь и производит необходимые движения. «Беру кусок 
глины, — говорит воспитатель, — кладу на ладонь и раскатываю 
его вот так: вперед, назад, вперед, назад. Вот какой получит
ся столбик». Все действия воспитателя при показе способов долж
ны быть четкими и понятными. Д ля лучшего .закрепления того или 
иного способа изображения можно предложить перед лепкой про
извести необходимые движения в воздухе. Показ и объяснение 
должны занять не более 3 —4 мин.

Обучение детей во второй младп1ей группе (также и детей 
от 2 до 3 лет) должно предусматривать развитие детской само
стоятельности. Поэтому в тех случаях, когда дети знакомы с прие
мами лепки, им не следует показывать их еще раз.

Хороший результат от занятия может быть достигнут только 
в том случае, если воспитатель сумеет заинтересовать детей 
предстоящей лепкой. Для этого можно обыграть тему занятия, 
сказав детям, что они будут лепить пряники для кукол, или пред
ложить вылепленной кукле-неваляшке дать в руку маленький 
флажок (рис. 5 ). В том случае, если дети лепили цыплят, можно 
всех их поставить на зеленый лист бумаги, изображающий луг, 
или поместить около курицы-наседки, которую заранее вылепил 
воспитатель (рис. 6). Игровые ситуации ведут к лучшему пони
манию детьми образа, который они создают, а это очень важно, 
так как основная цель — научить детей создавать в лепке выра
зительный образ, пользуясь разными средствами. Интерес к об
разу вызывает положительные эмоции у ребят на протяжении 
всего занятия: они это выражают действиями, мимикой, смехом, 
а после занятия вспоминают, как они лепили.

Анализ детских работ в конце занятия является очень от
ветственным моментом в процессе обучения, но, как и в первой 
младшей группе, он в основном направляется не на качество 
отдельных изображений, а на общий результат. Однако можно 
уже некоторым детям указывать на отдельные недостатки. На
пример, дети лепили предмет, состоящий из нескольких частей, 
и должны были плотно соединить части путем их прижимания. 
Кому-то из детей это не удалось, и работа распалась на части. 
Е^оспитатель может обратиться к ребенку или ко всем детям и

Рис. 5. К укла с 
флажком. 1’ис. (). Курица с цы плятами.
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сказать, что части нужно соединить прочно, плотно прижимая 
одну к другой. Можно тут же предложить ребенку исправить 
свою ошибку, а если ребенок будет затрудняться, то помочь ему.

Следовательно, все приемы обучения, которые использует 
воспитатель, направляются на развитие у детей умственной актив
ности и самостоятельности в использовании разнообразных спо
собов лепки.

ЛЕПКА В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

§ 1. Особенности пластической формы, 
создаваемой детьми средней группы

Дети пятого года жизни по своему развитию отличаются от 
детей предшествуюп^его возраста. У них в достаточной мере окреп
ла мышечная система, расширился словарный запас, в связи с 
этим повысилась регулируюш,ая роль речи. Дети начинают вы
делять некоторые функциональные признаки предметов, что об
легчает процесс изображения. Они стали внимательнее во время 
объяснений воспитателя и в процессе занятия, но результаты 
работы еще мало отличаются от того, что они делали во второй 
младшей группе: при изображении предметов нарушаются про
порции, нет четкости в передаче формы, непрочно скрепляются 
части. Происходит это потому, что дети не владеют в нужной мере 
способами изображения, у них нет ясного представления о пред
метах, их форме и строении.

§ 2. Задачи обучения

Воспитатель продолжает воспитывать устойчивый интерес к 
занятиям лепкой, развивать активность мышления и воображе
ния, координацию движения рук. Учит лепить всей кистью руки 
и пальцами. Уточняет представления о форме предметов, их 
строении, пропорциях и деталях, учит передавать эти представ
ления в лепке. Например, что голова у человека круглая, что на 
лице есть нос, рот, глаза. На голову может быть надета шапка. 
Туловище у куклы может быть овальной или конусообразной 
формы, а руки и ноги изображаются в виде цилиндров; голова 
маленькая по сравнению с туловищем.

В большей мере, чем в предыдущей группе, развивается эсте
тическое восприятие формы, чувство ритма, симметрии, про
порций.

Более высокие требования предъявляются к детям в отнопш- 
нии самостоятельного использования некоторых способов лепки и 
выбора темы на занятиях по собственному замыслу.

Повышаются требования к технике лепки: дети должны уметь 
лепить форму концами пальцев, плотно скреплять части путем 
замазывания мест скрепления, делать мелкие детали палочкой 
или путем припщпывания.
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§ 3. Прохождение программы
I к в а р т а л

На первых занятиях детям предлагают раскатывать ком гли
ны прямыми и круговыми движениями, расплющивать получен
ную форму между ладонями. Повторные задания проводятся для 
закрепления способов лепки и более точного выполнения требо
ваний педагога. Д ля этого детей учат не только лепить движения
ми ладоней, по и передавать пальцами характерные детали формы. 
Кроме того, пальцами дети уточняют овальную форму моркови. 
Прсщесс этот трудный. Он требует понимания формы предмета, 
умения отчетливо представить себе образ, зрительного контроля 
за действиями пальцев. Таким образом, в начале года примерно 
до декабря дети изображают знакомые предметы, уточняют их 
форму, совершенствуют способы лепки.

I I  к в а р т а л
Во 11 квартале детям предлагают лепить предметы из целого 

куска (овощи, фрукты), а также фигурки, состоящие из не
скольких частей. Они лепят куклу, девочку в длинной шубке, 
кролика, кошку, игрушечного мишку и зайца (рис. 7 ). Все эти 
предметы состоят из частей, созданием которых дети овладели, ио 
передача пропорций, строения предметов, способы соединения 
частей вызывают затруднение.

Строение фигуры человека дети поймут быстрее, если начать 
с лепки снеговика. Во второй младшей группе дети лепили снего
вика из двух шаров. В средней они будут лепить его из трех 
частей, и это явится первоначальным усвоением основных про
порций фигуры человека: внизу большой шар, в середине по-

Рио. 7. П оследовательность лемкп кролика.
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Рис. 8. Снеговик.

меньше, а верхний шар самый маленький 
(рис. 8). Дети могут изобразить руки и 
другие детали; шапку, глаза, рот, нос.
После этого можно лепить куклу в платье 
или девочку в длинной шубке. Обе фигур
ки создаются из отдельных плотно соеди
ненных частей.

Постепенно задачи усложняются: дети 
переходят к изображению животных. Н а
пример, изображение кошки начинается 
с лепки овального туловип1а, затем головы 
и хвоста; передние ноги оттягиваются от 
обш,ей массы (задние можно не изобра
жать, так как у сидящей кошки их почти 
пе бывает видно) (рис. 9 ).

Продолжая совершенствовать способы 
лепки, воспитатель учит детей заострять 
п закруглять пальцами конец столбика, 
защипывать края диска-лепешки для соз
дания более полной и красивой формы.
Дети, пользуясь этими способами, могут 
вылепить морковку, пирожки, ватрушки, 
печенье, блюдечко.

1 1 1 к в а р т а л

В этом квартале решаются новые за
дачи: научить детей оттягивать глину при 
лепке мелких частей, вдавливать ее паль
цами для получения полых предметов, 
загибать края у расплющенной формы во 
время лепки посуды, прочно скреплять 
части путем замазывания мест скрепле
ния.

Оттягивать глину от обп1еЙ массы дети р„е. ю. Ц ыпленок на под- 
учатся при изображении цыпленка ставке.
(рис. 10), птички и рыбы, одновременно 
они учатся правильной передаче формы 
этих предметов, сравнению частей между 
собой по форме и величине. Например, 
при лепке рыбы из целого куска сначала 
создается основа туловища овальной фор
мы, а затем, немного вытягивая и закруг
ляя одну из сторон, лепят голову, более 
сильно вытягивают противоположную сто
рону для лепки хвоста, делая его плоским 
по сравнению с головой. Плавники изобра
жаются путем защипывания глины, затем Рис. 11. Рыбка.

Рис. 9. Сидящ ая кошка.
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no желанию дети изображают чешую, делая ее палочкой (стекой) 
или путем налепа (накладывание на поверхность изделия более 
мелких деталей) (рис. И ) .

Нужно научить детей делить глину на необходимое количество 
частей. Например: чтобы вылепить птичку, ком глины величиной 
с детский кулак нужно разделить пополам. Из одной половины 
делается туловиш,е, а из другой — голова и подставка.

В I I I  квартале дети учатся лепить посуду. Для этого им 
показывают два способа: вдавливание пальцами округлой и ци
линдрической формы для получения стакана, кружки и отгиба
ние краев у расплющенной формы для изображения тарелки, 
блюда и подноса. Ручку у чашки дети могут сделать, используя 
свои умения защипывать и оттягивать глину от общей формы, 
а также новым способом — примазыванием к вылепленному со
суду глиняного валика.

Посуду, одежду у кукол, столбик, на котором сидит птичка, 
можно украсить высоким или углубленным рельефом. Это способ
ствует созданию более яркого образа и положительному эмоцио
нальному настрою детей к развитию чувства ритма, симметрии, 
стремлению сделать свою работу красивой и законченной.

I V  к в а р т а л
В летний период создаются возможности для закрепления 

приобретенных детьми умений. Как правило, дети лепят все пред
меты, которые научились делать в течение учебного года, кроме 
того, воспитатель предлагает другие предметы, изображение 
которых соответствует умениям детей, например мышку, ежика, 
свинью, блюдо с ягодами, корзину с грибами, посуду.

В каждом квартале все занятия носят предметный характер. 
Часть из них проводится по заданию воспитателя, а часть по 
собственному замыслу детей. В процессе занятий по замыслу 
ребята чаще всего повторяют то, чему научились. Основная зада
ча этих занятий — научить детей придумывать тему для лепки, 
доводить работу до конца, проявлять самостоятельность в создании 
четкой формы предмета в дополнении его деталями, в применении 
знакомых способов лепки.

§ 4. Методы и приемы обучения

Для успешного прохождения и закрепления программы в 
течение года воспитатель отбирает соответствующие приемы обу
чения. Используются приемы, активизирующие внимание ребят 
во время лепки, а также приемы, расширяющие представления 
детей об окружающем. В группе и вр время прогулок организу
ется рассматривание предметов и наблюдение явлений окружаю
щей жизни, которые могут быть предложены ребятам для изобра
жения. Воспитатель обращает внимание детей на то, как клюет 
корм воробей, как плавают в аквариуме рыбки, как пьет молоко 
или свернулся в комок колючий ежик. При рассматривании пе
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дагог направляет внимание детей лишь на основную форму, на 
элементарные пропорции и строение и только на те действия, ко
торые они могут понять, а потом изобразить. Например, при рас
сматривании птицы внимание детей обраш;ается па ее овальное 
туловище, на круглую голову, плоский хвост, на то, что голова 
находится сверху туловища, ближе к краю, а хвост — с другой 
стороны. Особо отмечается, что клюв очень маленький по сравне
нию с головой.

Положение в пространстве воспитатель связывает с тем, что 
делает животное: если птица клюет зерна, она наклоняет голо
ву, а если пьет, то сначала она наклоняет голову, чтобы набрать 
воды в клюв, а затем запрокидывает ее, чтобы проглотить воду. 
Ежик свернулся в комок — он испугался. Подобные объяснения 
воспитателя способствуют образованию у детей связи между об
разом животного и положением, которое оно принимает в зави
симости от производимого действия.

С целью более тщательного знакомства проводится обследо
вание, в которое включается движение рук. Сначала взрослый сам 
рукой охватывает туловище, голову и словами определяет форму 
частей, затем обращает взгляд детей на более мелкие части, про
водит по ним пальцами и предлагает повторить эти действия. 
В результате такого обследования у детей должно сложиться 
представление о предмете (животном) в целом, о форме его частей 
и о пропорциональных соотношениях между ними. Эти предвари
тельные обследования должны помочь во время лепки, направить 
детей на осознанное изображение формы. Но ограничиться лишь 
предварительным рассматриванием и анализом предметов в сред
ней группе нельзя, нужно в начале занятия опять обратиться к 
анализу, но уже к зрительному. Воспитатель рукой обводит ос
новные части предмета, подчеркивая и называя их форму, вели
чину и относительные пропорции. На первых этапах обучения, 
чтобы детям был понятен способ лепки, при анализе формы частей 
можно прибегать к сравнениям с теми предметами, форму кото
рых дети хорошо знают. Например, при лепке куклы можно ска - 
зать, что руки у нее как столбики, а туловище напоминает тол
стую морковку, значит, и лепить руки нужно так же, как столбики, 
а туловище — как морковку.

Умения детей 4 лет еще невелики, многое им еще не удает
ся. Вначале не всегда хорошо получается у них овальная форма, 
плохо умеют дети соединять между собой части путем примазы- 
вания. В связи с этим воспитатель прибегает к объяснению с 
полным или частичным показом. В основном же детям пока
зывают лишь незнакомые способы лепки или те, которые не
достаточно усвоены. Например, при изображении ежа, поросенка 
может понадобиться показ лепки овального туловища. Воспи
татель говорит: «Дети, мы сегодня будет изображать ежа. Форма 
его тела напоминает яичко. Посмотрите, как его нужно лепить; 
«Кладу кусок глины на ладонь правой руки, покрываю ладонью
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Рис. 12. Л епка птиц в ра.зных полож ениях.

левой, вот так, сначала дви
гаю руками по кругу, вот так, 
проверяю, скатался ли ров
ный шар. Теперь делаю дви
жение руками туда — обрат
но, вот так, проверяю, что 
получилось, — шар немного 
вытянулся. Пальцами правой 
руки немного вытягиваю од
ну из сторон, делаю ее тонь
ше, а другую сторону остав
ляю потолще. Вот и получи
лось туловище ежа».

Бывает так, что не все дети сразу усваивают ноказ и объяс
нение. В таких случаях для активизации внимания и памяти вос
питатель может предложить тем, кто усвоил данный способ, по
казать его всем детям.

В средней группе нужно научить детей пользоваться некото
рыми выразительными средствами: изображать не только основ
ную форму предметов, но и характерные детали. С этой целью при 
рассмотрении предметов следует направлять внимание детей на 
такие особенности, как углубление у яблока, вытянутый черенок 
у кабачка и т .п .  Чтобы повысить у ребят интерес к результату 
лепки, можно приготовить для морковок черенки из картона, 
а для яблока листочкй. Однако к подобному приему рекомендуется 
прибегать лишь в самом начале, пока дети не накопили соответ
ствующих умений для передачи этих особенностей способами 
лепки. Постепенно в процессе обучения дети сами начнут лепить 
черепки, а затем и листочки из глины.

Чтобы подвести ребят к созданию более яркого образа, кро
ме наблюдений за живыми объектами, можно организовать рас
сматривание с детьми игрушек, скульптуры малой формы или 
фигурок, выполненных вocпитateлeм. Для рассматривания от
бираются две однородные фигурки, но в различном положении. 
Например, дети могут лепить на тему «Птички клюют корм». 
Одна из птиц изображается в покое — ее туловище горизонталь
но к плоскости стола, а вторая в наклонном положении — она 
клюет — ее туловище расположено под углом (рис. 12). При 
выполнении другой т е м ы — «Кролики грызут морковку»— один 
кролик лепится с поджатыми под себя лапками, и около него 
находится морковка, а другой сидит на задних лапах и в перед
них держит морковку.

Подобное преподнесение темы интересно детям и побужда
ет их думать о возможном разнообразии в изображении. Од
нако следует помнить, что детям трудно за одно занятие выле
пить две фигуры, поэтому можно предложить для изображения 
один предмет в том положении, которое ребенка больше при
влекло.
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Другим не менее действенным приемом обучения может быть 
обыгрывание темы и результата работы. Так, всех вылепленных 
птиц дети размещают на одной подставке, называя ее кормушкой. 
Эту кормушку лучше всего вылепить заранее из глины, так, чтобы 
дети видели, как ее делает воспитатель (можно использовать для 
этой цели также доску или толстый картон). Тема «Ленка торта» 
связывается с приготовлением угощений для кукол: в начале 
занятия детям предлагают вылепить угощение для кукол, а в 
конце вылепленные изделия помещают на стол, вокруг которого 
сидят куклы. Если же дети изображали животных, то зайчат 
они могут разместить около картонных елок или зайчихи, ко
торую слепил педагог, а поросят — около свиньи или корытца 
для корма.

Чтобы научить детей правильно передавать пропорции, нуж
но показать прием сравнения. Например, при изображении рук у 
куклы педагог берет заранее вылепленный столбик, делит его 
пополам и, сравнивая получившиеся части, устанавливает их 
длину. Учить детей сравнивать длину деталей можно и в процессе 
лепки корзиночки из колец. Детям предлагают вылепить дно-диск 
и 4 столбика одинаковой длины. Из трех столбиков делается сама 
корзинка, а четвертый используется для ручки. Уточнение длины 
частей проходит путем сравнения столбиков: дети прикладывают 
один из столбиков ко дну, и если он получился длиннее его ок
ружности, то его укорачивают; каждый последующий столбик 
прикладывается к предыдущему, выравнивается по длине и плот
но к нему прижимается.

Во время объяснения перед лепкой, а также в процессе лю
бого занятия воспитатель задает ребятам вопросы о характере 
формы, деталей, пропорциях, способах лепки, стимулирующие их 
умственную активность. Например, спрашивает, как можно вы
лепить пятачок у свинки или как изобразить и укрепить ворот
ник на шубке у девочки.

Чтобы вызвать у детей интерес и положительное отношение 
к занятию, а также яркие образные представления, можно за 
день до лепки или в начале занятия прочитать короткие сказки, 
стихи и загадки. Важно, чтобы содержание этих произведений 
помогло раскрытию темы предстоящей лепки (формы, строения, 
размера). Например, перед лепкой свинки можно загадать за
гадку: «Хвост крючком, нос пятачком. Кто это?»

Для создания более выразительных образов можно предла
гать стеку-палочку. Детям нужно показать, как резать ею глину 
на части, снимать лишнюю глину, а также наносить мелкие де
тали, узоры на некоторые предметы. Например, чтобы изобразить 
глаза кролику, фигурку устанавливают на подставке, придержи
вают левой рукой, а правой рукой, в которой находится стека, 
намечают глаза.

Особого внимания требуют занятия по замыслу, которые под
готавливаются всей предшествующей работой. В начало занятия
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воспитатель обучает ребят выбору темы и для этого просит вспом
нить, что они видели на прогулке, о ком им читали и т. д. После 
того как дети определили тему и приступили к работе, взрослый 
вопросами и советами направляет их внимание на выразитель
ность создаваемых образов: особенности ушей у зайца, свиньи, 
кошки, мишки, их расположение, действия персонажа. «Что де
лает твой зайка? — спрашивает воспитатель у ребенка. — Сделай 
так, чтобы всем было ясно, что он сидит». Или, заметив, что 
положение вылепленной ребенком птички неярко выражено, го
ворит: «Птичка получилась хорошая, но непонятно, что она 
делает. Подумай, как нужно установить птичку на подставке, 
чтобы все сразу догадались, что она пьет воду». Подобные вопро
сы активизируют мыслительную деятельность во время лепки, 
учат детей работать над образом.

Расширяя представление детей о форме, пропорциях предме
та и способах лепки, важно во время анализа результата прово
дить небольшие беседы по поводу того, что получилось. В основ
ном воспитателю приходится самому говорить о качестве вы
полненной работы, обраш,ая внимание на то, как получалась фор
ма, правильно ли изображены пропорции и строение, на сколько 
прочно соединены части, но всегда следует активизировать детей, 
задавая им вопросы, которые будут их побуждать думать над тем, 
что у них вышло.

ЛЕПКА В СТАРШ ЕЙ ГРУППЕ

§ 1. Особенности пластической формы, 
создаваемой детьми старшей группы

К шестому году жизни дети накопили известный опыт лепки, 
их изделия стали разнообразнее как по содержанию, так и по 
способу изображения. Начался процесс окостенения кисти руки, 
окрепли мелкие и крупные мышцы рук, и благодаря этому по
явилась возможность для более точных и сложных действий с 
глиной. Произошли перемены и в психике: более устойчивым 
стало внимание, улучшилась память. У детей появляется умение 
сначала представить себе предмет, а потом его лепить. Движения 
детей во время лепки стали более точными, так как повысился 
зрительный контроль за действиями пальцев.

Вместе с тем дети старшей группы, создавая предмет, мало 
работают над уточнением формы. Объяснить это можно тем, что 
для них важно наличие частей предмета и чисто внеихние призна
ки его формы: круглая голова, цилиндрические ноги и т.д. Углуб
ления, которые остаются при оттягивании мелких деталей на 
поверхности отдельных частей, дети не исправляют. Не стремясь 
к тщательности изображения формы, оставшееся от занятия вре
мя дети употребляют на лепку других предметов. Например, при 
изображении собаки ребенок может вылепить миску для корма 
или щенка.
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На основе сформированных зрительных образов дети стар
шей группы чаще, чем в средней, лепят предметы в динамике, 
но действие, как правило, заранее не задумывается, а следует 
после изображения предмета путем чисто механического измене
ния положения конечностей у фигурок человека или животных. 
Например, ребенок вылепил собаку и случайно сильно расставил 
ей ла11Ы. Это напомнило ему бегущую собаку. Он еще сильнее 
расставляет лапы и на вопрос воспитателя, что делает его со
бака, отвечает: «Она бежит за хозяином».

§ 2. Задачи обучения

Обучение лепке в этой группе направляется на то, чтобы 
научить детей выявлять во время изображения основной харак
тер формы, пропорции, строение предмета, наиболее характер
ные детали и движение.

Так, при изображении любого зверя дети должны вылепить 
характерную форму туловища в обобщенном виде, круглую голову 
с немного оттянутой мордой, уши, форма которых будет зависеть 
от характера образа, ноги в виде столбиков, вылепить или наме
тить стекой глаза и рот.

Повышаются требования к техническим умениям: вводится 
пластический способ — лепка из целого куска, уделяется вни
мание обработке поверхности посуды. Обучение способам и сред
ствам ленки идет постепенно и должно привести к более точному 
изображению формы.

§ 3. Прохождение программы
I к в а р т а л
В начале года дети лепят наиболее простые и знакомые 

для них предметы, учатся передавать характерные детали, ноль-

И

Рис. 13. Л епка по дымковской игруш ке.
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зуясь движением всей руки и главным образом пальцев. Детей 
продолжают учить изображению предметов из отдельных частей, 
а также из целого куска путем вытягивания частей из общей 
массы. Детям предлагают лепить фрукты и овощи. Чтобы дети 
научились передавать характер формы, нужно, чтобы они лепили 
не один, а два или три предмета с ярко выраженной формой. 
Например, дети могут вылепить морковь и свеклу, форма которых 
хорошо им знакома, и все их внимание направляется на изобра
жение характерных деталей и особенностей. Общую форму пред
метов дети лепят обеими руками, всей кистью руки, а характер 
формы и детали изображают пальцами.

В I квартале дети лепят фигуру человека и животных (по 
частям и из целого куска). Лепка из целого куска обычно свя
зана с работой по народной игрушке, — это могут быть петушок, 
уточка-свистулька и кукла (рис. 13 ). Во время их изображения 
уточняется форма и пропорции. Например, у куклы голова ма
ленькая по сравнению с туловищем, которое в основе имеет 
конусообразную форму, а руки в виде валиков. Лепка но народной 
игрушке помогает детям научиться лаконичному изображению 
формы, декоративному оформлению путем налепов и росписи; 
кроме того, дети подводятся к работе с натуры.

Таким образом в I квартале дети старшей группы закреп
ляют умения, полученные в предшествующих группах, а также 
получают новые, которые открывают возможности для интересной 
и содержательной ленки.

I I  к в а р т а л
Начиная с декабря во II квартале воспитатель учит детей 

передавать признаки предметов; длинный и короткий, толстый 
и тонкий; устанавливать фигурку в вертикальном положении; 
соблюдать относительную величину частей; плотно скреплять

части вылепленной фигу
ры, прижимая их одну к 
другой и сглаживая места 
скреплений. Закрепляя 
умения, полученные в
I квартале, а также усваи
вая новые способы, дети 
могут вылепить Деда Мо
роза, Снегурочку по типу 
дымковской куклы. Одно
временно уточняются про
порции этих предметов, 
закрепляется умение плот
но скреплять части, уста
навливать фигурку на ши
роком основании, укра
шать углубленным или вы-

Рис 14. М альчик и девочка в зимней 
одежде.
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соким рельефом одежду. Следующий этап — обучение лепке фи
гурки па ногах. Это намного труднее, чем установка скульптуры 
на широком основании, поэтому внимание ребят направляется 
на то, что ноги нужно вылепить толстыми и плотными. Дети 
могут изображать девочку или мальчика в зимней одежде, при
чем туловище и голову лепят из целого куска, а руки и ноги 
отдельно (рис. 14), плотно примазывая их к туловищу. Одновре
менно обращается внимание и на детали: па голове у мальчика 
изображается шапка-ушанка, шуба дополняется воротником и 
пуговицами. На голову девочки надевается шапка с помпоном, 
а шубка отделывается опушкой в виде глиняных валиков. Нужно 
поощрять передачу движения фигуры: ее можно посадить на 
санки или наклонить корпус, изображая, как мальчик катит 
снежный ком. Темы могут быть и другими: «Дети делают гим
настику» или «Дети на прогулке» (рис. 15).

Программа 1 1 квартала включает изображение животных 
и постепенное подведение к изображению сюжета. Сначала дети 
лепят по одной фигурке, а потом по мере накопления умений 
изображают ко1пку с котятами, собаку со щенками. Вылеплен
ные два-три предмета устанавливаются на глиняной подставке 
толщиной от 1 до 1,5 см.

Во II  квартале детей учат лепить животных из одного куска 
(туловище и голову или туловище и ноги), что делает скуль
птуру более прочной и устойчивой (рис. 16 ). Этот способ при
годен для изображения почти всех животных (кошки, собаки, 
козлика, зайца и др. (рис. 17), но он не исключает возможности 
лепить все части отдельно, а потом их соединять.

От детей старшей группы можно требовать уточнения формы 
и пропорций (голова с вытянутой мордой). Кроме того, про
должается работа над передачей движения.

Рис. 15. И.зображение в лепке фигур взрослого и детей.
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Рис. 16. Л епка козлика из целого куска глины.

Мелкие детали созда
ются путем налепа на ос
новную форму или оттяги
вания от основной массы. 
Так, изображая петуха, 
бородку, можно оттянуть, 
а гребешок, перья хвоста 
и крыльев вылепить от
дельно и прикрепить к 
основе.

Программа I I  кварта
ла предусматривает и леп
ку посуды из целого куска 
по мотивам керамических 
народных изделий (ручки 
лепятся отдельно, а затем 
плотно прикрепляются 
путем примазывания к 
основе).

Хорошо, если вылеп
ленная посуда декоратив
но оформляется. Для этого 
нужно научить детей тща
тельно сглаживать поверх
ность сосуда смоченным в 
воде пальцем или мокрой 
тряпочкой.

Детям можно предлагать изображение декоративных пласти
нок для украшения стен. Они могут лепить бусы, блюда и подносы.

I I I  к в а р т а л
В I I I  квартале расширяются знания детей об окружающем, 

совершенствуются умения в области лепки. В результате уточ
няется и делается выразительней форма изображений, фигурки 
приобретают большую динамичность и устанавливаются на под-

Рис. 17. Кош ка и собака в движении.

О

Рис. 18. Л еп ка  круж ки ленточным способом.
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ставках. Темами для лепки могут быть фигура человека и живот
ного в движении: танцующий петрушка, медведи из сказки «Два 
жадных медвежонка», сценки из сказки «КолОбок».

При лепке посуды используется новый способ — ленточный, 
когда дно-диск соединяется с лентообразной стенкой — расплю
щенный цилиндр. Этим способом можно вылепить кружку, чашку, 
стакан для карандапхей и кисточек (рис. 18).

I V  к в а р т а л
Летом дети повторяют пройденное, применяют знакомые спо

собы лепки, делают предметы и скульптуры, которые можно 
использовать для игры. Так, они создают птичий двор, вылепив 
петуха, кур, уток, цыплят и утят. Дети лепят декоративные 
пластины, посуду, человека и животных по мотивам народных 
игрушек, передают простые сюжеты. Лепка может проходить 
по заданию воспитателя и по собственному замыслу детей после 
предварительных наблюдений или с натуры.

§ 4. Методы и приемы обучения на занятиях

При обучении лепке детей старшей группы воспитатель при
меняет многие методы и приемы, которые определяются конкрет
ной темой и общими задачами. С первых этапов обучения исполь
зуется натура, что для детей довольно сложно, так как ребенку 
приходится все время сравнивать с ней свое изделие. Лепка с 
натуры требует предварительного знакомства с предметами. Для 
этого лучше объединить детей маленькими группами и каждому 
предложить взять предмет в руки и, ощупав его форму, расска
зать о ней. На занятии натуру следует рассмотреть еще раз. 
Воспитатель определяет пропорции и уверенным движением руки 
подчеркивает характер формы предмета, затем задает детям воп
росы, направляющие их внимание на выявление характерных 
особенностей формы и на ее решение. В том случае если дети 
знают, как лепить, то они приступают к изображению, а ес
ли нет, то воспитатель частично показывает необходимые спо
собы.

Полный показ приемов детям старшей группы почти не при
меняется, так как они знакомы с изображением исходных форм 
и показа требуют лишь те способы изображения, которые детям 
еще не встречались. Например, дети лепят уточку-свистульку 
по типу архангельской народной игрушки. Способ изображения 
исходной формы знаком детям, поэтому воспитатель показывает 
лишь, как из овала вытягивается шея, голова и хвост.

Дети лепят по представлению. Основная задача этих заня
тий — развитие самостоятельности в решении образа, воспри
нятого ранее, и творческой активности в использовании способов 
лепки. Для создания отчетливых представлений нужно, чтобы 
у детей накапливался опыт.
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Воспитатель должен проводить с детьми наблюдения за ж и
выми объектами, читать художественную литературу и рассмат
ривать иллюстрации, а также скульптуру малой формы, народные 
игрупши, муляжи и т.д. Важно, чтобы дети не просто рассматри
вали предметы, иллюстрации, а делали это с расчетом на после- 
дуюп<ее изображение. Воспитатель, например, говорит: «Дети, 
мы скоро будем лепить по сказке «Колобок» — про то, как коло
бок встречал разных зверей. Я вам прочту сказку и покажу кар
тинки, а вы будьте внимательными, старайтесь запомнить, с кем 
встречался колобок, ~  иначе вам будет трудно лепить. Сюжетная 
ленка также требует особых приемов обучения. Как правило, 
сюжет, который дают детям для лепки, включает знакомые ре
бенку предметы. В связи с этим показ способов лепки и объясне
ние последовательности изображения отпадает, а предварительная 
подготовка к занятию может заключаться в рассматривании пред
метов, чтении художественной литературы, рассматривании 
иллюстраций, картин. Внимание детей обращается на форму 
предметов.

Во время беседы в начале занятий уточняется композицион
ное решение. Например, дети будут лепить кошку с котятами. 
Нужно решить, какой должна быть подставка, в каком положении 
могут быть котята и кошка. Следует поощрять интересные компо
зиционные решения. В процессе занятия воспитатель следит за 
каждым ребенком, за тем, как создается форма предмета, как 
передаются пропорции, действия, композиция. Вопросами и сове
тами воспитатель направляет детей на правильное интересное 
решение темы. Так, увидев, что ребенок, решивший лепить играю
щих котят, вылепил их в статичном положении, воспитатель го
ворит: «Подумай, что нужно сделать с фигурками, чтобы они были 
похожи на играюнщх котят».

Если ребенок затрудняется, то взрослый уточняет свой во
прос: «Подумай, в каком положении могут быть лапы у котят, 
когда они играют друг с другом». Подобные вопросы не дают 
прямых советов, но приучают детей думать во время занятий над 
образами. В том случае, когда дети затрудняются в правильной 
передаче формы, пропорций, можно прибегнуть к индивидуаль
ной работе: показать ребенку игрушку, картинку, уточнить его 
представления; в крайнем случае показать способ лепки на от
дельном куске глины.

Большое влияние на результаты лепки оказывают ситуации, 
которые создаются воспитателем. Например, перед занятием детям 
говорят, что вылепленную посуду они смогут использовать для 
игры. Воспитатель добавляет, что обожженная в муфельной печи 
посуда очень украсит кукольную столовую, а следовательно, 
каждый должен постараться и вылепить красивый сосуд, который 
можно украсить рельефом или расписать красками.

Для игры дети используют также вылепленных птиц, зверей, 
делая для них из картона загоны и клетки.
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Ситуации могут быть и другого характера. Детям говорят, 
что они будут лепить фигурки для предстоящей выставки или 
сделают броши, бусы для мам к празднику 8 Марта.

Для того чтобы заинтересовать детей, воспитатель в начале 
занятия может прочитать четверостипше, загадать загадку. Де
лается это для того, чтобы создать у детей хорошее настроение 
и направить их внимание с начала занятия на обдумывание об
раза. Стихи и загадки должны давать яркую характеристику 
образа в очень краткой, лаконичной форме и отмечать лишь 
те особенности, которые касаются формы частей и деталей пред
мета.

Нольпюе значение для дете11 старшей группы приобретает 
анализ работ в конце занятия, который органи.зуется в виде бе
седы. Воспитатель задает вопросы о форме и пропорциях изобра
женных предметов. Если дети лепили по представлению, то 
воспитатель предлагает рассказать, что изображено, хорошо ли 
передана форма, какими способами лепили. Иногда оценку рабо
там дают не сами авторы, а другие дети. В таком случае воспи
татель следит за тем, чтобы оценка была справедливой, тактичной, 
не обижала тех, кто выполнил работу. Если ребята лепили с на
туры, воспитатель при анализе направляет их внимание на изо
бражение формы, пропорций, просит сравнить вылепленную ра
боту с натурой.

Работы, выполненные по замыслу детей, анализируются 
несколько иначе: сначала рассматривается замысел в целом, а 
потом разбирается форма, пропорции, изображение движения, 
способы лепки.

Организация анализа возможна в разных формах: дети сидят 
на своих местах, и воспитатель задает им вопросы; воспитатель 
вызывает к себе отдельных детей, и они анализируют чью-то 
работу; все изделия размещаются на специальном столе, воспи
татель и дети стоят около стола, рассматривают их и беседуют о 
качестве работ. Формы анализа могут быть и другие: они зависят 
от творчества воспитателя, от условий и обстановки, в которой 
он работает с детьми.

ЛЕПКА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ

§ 1. Особенности пластической формы, 
создаваемой детьми подготовительной 
к школе группы

Лепные изделия детей подготовительной группы выразитель
нее, интереснее и разнообразнее, чем у детей 5 лет. Объясняется 
это тем, что у них накопился больпгий запас зрительных образов.
У детей окрепла мускулатура кисти рук. Дальнейшее развитие 
получила речь, мыслительные процессы. Во время наблюдений 
дети 6 лет более полно воспринимают явления окружающей
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действительности и форму предметов. Они лучше ориентируются 
в пространстве и начинают понимать, как можно расположить 
предметы по отноп1ению друг к другу. Изменения в развитии 
ведут к изменению характера изобразительной деятельности.
У детей появляется желание точнее передавать форму, пропорции; 
их начинает увлекать изображение деталей и предметов, допол
няющих образ. Дети понимают, что руки и ноги фигур для и.зобра
жения шага и других действий можно не только расставлять 
и поднимать, но и сгибать, в результате чего вылепленные фи
гурки делаются выразительнее. Кроме того, они могут сразу 
определить, в каком положении должен находиться изображае
мый предмет и соответственно установить основную часть. На
пример, ребенок сразу определяет положение куска глины при 
изображении бегущего зайца, крадущейся лисы.

По сравнению со старшей группой дети все чаще пользуются 
способом вытягивания из целого куска, широко используют стеку, 
совершая ею многие операции.

Несмотря на то что весь процесс создания, образа стал более 
творческим и самостоятельным, форма, вылепленная с большим 
пониманием ее строения, продолжает оставаться очень обобщен
ной, например, голова часто изображается в виде шара, туло
вище — яйцеобразной (овальной) формы. Это свидетельствует
о том, что детям 6 лет еще недоступно полное изображение всех 
особенностей формы, и они передают лишь ее основу, бессозна
тельно отбрасывая сложности строения. Но для того чтобы дети

11 могли изобразить нредмет, даже в таком обобщенном виде сде- 
лать его понятным для окружающих, они должны хорошо пред- 

 ̂ ставить себе облик предмета со всеми его особенностями.

I § 2. Задачи обучения!|
_ I Программа обучения детей в подготовительной к школе группе

значительно сложнее и разнообразнее по сравнению с програм- 
|1 мой старшей группы.

Дети должны научиться зрительному и мускульному восприя
тию формы предмета, использовать в лепке различные выразитель
ные средства, а также овладеть изобразительными и техническими 
приемами. Дети 6 лет, как правило, пользуются многими спосо
бами изображения, но основным должен являться пластический 
способ — ленка из целого куска.

Одновременно, опираясь на ранее полученные знания объем
ных тел (конуса, тпара, овоида, цилиндра), дети должны само
стоятельно определять исходную форму для лепки предметов.

Педагог, развивая творческую инициативу, предоставляет 
им возможность самостоятельно выбрать темы, выразительные 
средства и способы изображения.

Все перечисленные задачи конкретизируются по кварталам.

190



§ 3. Прохождение программы

I к в а р т а л
[5 1 квартале перед воспитателем стоит задача — научить 

детей лепить характерную форму предметов. Для этого в начале 
года им предлагают изображать овощи и фрукты. Если в старшей 
группе дети лепили разные по форме овощи (огурец и свеклу), 
чтобы лучше понять их особенности но контрасту, то в подгото
вительной к ншоле группе задача усложняется: детям пред
лагают вылепить два однородных предмета различной формы, 
например одно яблоко овальной формы (крымское), а другое 
округлой формы (антоновское), несколько видов огурцов и т.д.

Из вылепленных фруктов или овощей можно составлять с 
детьми общую композицию на тарелке, в корзине или в вазе. 
При повторении каждый может создать по представлению не
большую композицию из вылепленных овощей или фруктов, но 
для этого лучше использовать не глину, а пластилин, цвет кото
рого явится дополнительным выразительным средством.

Нужно учить детей создавать фигуры по игрушке или скульп
туре, изображающих предмет в действии: ноющий петух с горде
ливо поднятой головой, котенок, играющий в мяч, и т. д. 1"лядя 
на игрушку, ребенок должен понять основное направление формы 
и сразу установить основную часть в том положении, в котором 
будет находиться изображаемый предмет (рис. 19).

Дети лепят животных по представлению. Они должны четко 
представить себе характер формы основной части и те особенно
сти, которые отличают данное животное от других. Нанример, 
отличие собак разных пород, медведя от волка, утки от гуся, 
петуха от курицы. Лепка по представлению дает возможность 
свободно фантазировать нри изображении положения частей 
фигуры, действия, фактуры. Дети могут использовать разные 
изобразительные и технические приемы (ленить из целого куска 
и по частям, передавать фактуру углубленным рельефом при 
помощи стеки или путем налепа). Дети могут передать нредмет 
в любом состоянии и положении, например кошка сидит на 
задних лапах и опирается на 
передние; кошка играет клуб
ком, крадется за мышью. Со
здавая изображение но пред
ставлению, дети будут руко
водствоваться обнщми знания
ми о строении животных и теми, 
которые они получили во время 
лепки с натуры.

Дети могут передавать до
вольно тонкие отличия, напри
мер у собак разных пород в Изображение петуш ка в раз- 
длине и форме туловища, в дли- ных полож ениях.
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Рис. 20. Изготовление куклы с юб- 
кой-колоколом.

не ног, в строении головы и 
морды.

Успешное изображение пред
метов зависит от способов сое
динения частей. Кроме при
мазывания одной части к дру
гой, можно соединять их путем 
вставления одной части в уг
лубление на другой, предвари
тельно сделав насечки на конце 
той части, которая вставляется.

Во время изображения от
дельных предметов дети про
должают учиться устанавли
вать фигурки в вертикальном 
положении на подставках.

В I квартале дети продолжа
ют лепить фигуру человека. 

Сначала это несложные фигурки, повторяющие по способу лепки 
те, что лепили в старпшй группе. Постепенно во время лепки с 
натуры (как правило, куклы) дети уточняют форму, пропорции 
человеческой фигуры. Воспитатель вместе с детьми сравнивает 
по размерам части и устанавливает, сколько раз голова умеща
ется во всем туловище куклы. Фигурки людей можно лепить и по 
игругпкам дымковских мастеров. Они сложнее по своим пропор
циям и прежде всего потому, что в основном изображают взрос
лого человека, у которого голова укладывается в туловище 
7 —8 раз. В старшей группе дети лепили эти фигуры, но в под
готовительной возрастают требования к изображению формы и 
пропорций. Вводится способ лепки, которым пользуются дым
ковские мастерицы; г(Лшву и кофту лепят из одного куска, а 
юбку отдельно в виде колоколообразной формы из расплющен
ного пласта глины. Этот способ дает возможность сделать 
юбку полой, отчего изделие делается легче. Голова с кофтой и 
юбка соединяются воедино и плотно примазываются друг к дру
гу, а руки прикрепляются по отдельности, сначала одна, потом 
другая. Все мелкие детали — оборки, фартук, рюши, кокошник — 
выполняются путем налепа (рис. 2 0 ). Детей учат изображать 
человека и по представлению. Темы могут быть разные; «Маль
чик или девочка держат флажок», «Мальчик идет в школу». 
Во время лепки на подобные темы открывается возможность 
для проявления детской фантазии в выборе образа, передачи 
формы и действия, использования способов лепки.

Начиная с I квартала дети могут лепит^ь сказочные персона
жи; Бабу Ягу в ступе, Чиполлино и другие. Это позволяет раз
вивать у них творческую инициативу. Характерные черты сказоч
ных героев помогают детям достичь сходства в изображении, 
повышают интерес к лепке. Так, ребятам нравится лепить ступу
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Бабы Яги, ее крючковатый нос, а при изображении Чиполлино 
они с удовольствием лепят голову-луковицу.

Темы по мотивам сказок могут звучать и так: вылепить 
самого доброго или самого злого героя. Такая формулировка темы 
способствует творческим проявлениям, самостоятельному выбору 
того или иного персонажа для изображения, отбору выразитель
ных средств.

I I  к в а р т а л
Во I I  квартале отрабатывается умение лепить из целого 

куска. Детей учат создавать двух-трехфигурные композиции, 
используя умения, полученные в I квартале.

Передавая сюжет сказки, дети учатся соблюдать взаимосвяз!. 
между фигурами, соразмерять их и плотно прикреплять к под
ставке, которая может быть любой формы, а толщиной не менее 
чем 1 см. Чтобы все фигуры композиции были устойчивы, детей 
обучают устанавливать их с третьей точкой опоры. Так, например, 
фигура медведя с коробом на спине может опираться о палку- 
посох; опорой для мальчика, который лепит снеговика, может 
явиться снежный ком.

Большие возможности открываются перед детьми в декоратив
ной лепке, к которой относятся изображения по типу народных 
игрушек (куклы, козлы, кони), а также посуда и пластинки, 
украшенные узором.

В подготовительной к школе группе детей обучают лепке по
суды из колец, а также путем выбирания глины стекой. Лепка 
сосудов из колец заключается в том, что кольца, сделанные из 
валиков, укладывают одно на другое и плотно соединяют, замазы
вая места соединения с внутренней и внешней стороны (рис. 21).

Лепка путем выбирания глины из цилиндрической или шаро
образной формы делается обычной стекой пли стекой-петлей, при

!'1

Рис. 21. Л епка посуды из колец.

Рис. 22. Л епка посуды способом вы 
бирания глины.

I Г
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этом левая рука держит изделие, а правая рука стекой делает 
углубление, постепенно увеличивая его (рис. 22).

Первым способом можно вылепить кружку, .миску, солонку, 
вазу для цветов, а вторым лепят горпючки, кув1пииы, округлые 
и цилиндрические вазы.

Одновременно детей учат обрабатывать поверхность изделия 
путем заглаживания ее мокрой тряпочкой для последук)н;его укра
шения рельефом или росписью ангобом или гуашью. Кроме со
судов, дети могут делать дeкopaтивпь^e' пластинки, при изготовле
нии которых они учатся заранее создавать эскиз в виде рисунка, 
а затем по нему лепить изделие из глины.

1 1 1 к в а р т а л
B i l l  квартале воспитатель обучает детей коллективной лепке.
На основе ранее полученных знаний и умений дети создают 

коллективные композиции: футбольное или хоккейное поле, где 
персонажи находятся в разных положениях, птицеферму, зоо
парк и т.д . В процессе коллективной лепки дети учатся сораз
мерять свою работу с работами других, сопоставляя фигуры на 
глаз, или. например, ребенок может к большой фигурке поставить 
маленькую и посмотреть, на сколько одна больше или меньше 
другой. Можно раздать детям палочки (мерки), соответствующие 
по длине и высоте тем фигуркам, которые они будут лепить. Дети 
учатся проявлять инициативу, внося свои предложения для ре
шения общей композиции, стараются делать свою работу так, 
чтобы она была не хуже, чем у других. Дети, которые хорошо 
лепят, могут помочь тем, кто лепит хуже. Таким образом, кол
лективная лепка, кроме задач обучения изобразительным и тех
ническим приемам, предусматривает задачи воспитательного 
характера.

Программа I I I  квартала строится на изображении по пред
ставлению, по это не отменяет лепку с натуры, по картинке.

По представлению изображаются звери для игры в зоопарк. 
Это задание требует большой предварительной работы по на
коплению у детей зрительных образов. Кроме того, детям пред
лагают лепку животных непосредственно с игрушек, например 
слона, жирафа, бегемота, медведя (рис. 23 и 2 4 ). Игрушка, 
как правило, статична, поэтому на последующих занятиях 
может быть дано изображение этих животных по картинкам, 
где звери представлены художником в разных позах. Во время 
лепки по игрушке дети осваивают форму и пропорции предмета 
со всех сторон, а работая по картинке, они в основном видят 
ее с одной стороны. Во время лепки животных, используя свои 
умения и знания, дети должны самостоятельно репшть, какой 
способ они будут применять: лепку из отдельных частей, из 
целого куска глины — или будут действовать и тем и другим 
способом. Папример, голову и хобот слона лепят из одного 
куска глины, вытягивая пальцами хобот от объема, предназна-
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ченного для головы, а туловище 
и ноги — из другого нри по
мощи рассекания глины стекой, 
после чего обе вылепленные 
части соединяются. Упш слона, 
так как они бол1.шие, делаются 
отдельно и прикрепляются к го
лове. Таким же способом можно 
вылепить и многих других жи
вотных.

I V  к в а р т а л
В IV квартале дети совер- 

нгенствуют свои умения в лепке. 
Создают предметы, которые ис
пользуют во время игры. Зани
маются декоративной лепкой, 
создавая посуду для своих игр, 
вазы для цветов и пластинки, 
которые объединяют в декора
тивные фризы.

§ 4. Методы и приемы
обучения Рис. 23— 24. Л епка ж ителей зоопарка.

В подготовительной к школе группе дается предметная, сю
жетная и декоративная лепка. Каждый из этих видов может 
быть проведен по предложению воспитателя и по замыслу детей.

На занятиях по замыслу дети учатся самостоятельно выбирать 
тему для лепки, способы изображения, средства выразительности. 
Занятия по замыслу проводятся в течение всего года по мере 
накопления детьми знаний и умений. Иногда воспитатель может 
направлять замысел детей, например предложить вылепить лю
бой персонаж из сказки А. Толстого «Золотой ключик», передать 
любой эпизод из сказки А. С. Пушкина «Золотая рыбка».

Творческое решение замыслов в лепке предполагает большой 
объем зрительных образов, которые ложатся в основу их изо
бражений. Для этого с детьми н а б л ю д а ю т  и р а с с м а т 
р и в а ю т  предметы, отмечая в них красоту и пластику формы, 
характерные, свойственные данному предмету черты. Для вы
разительного изображения животных детям нужно знать их 
повадки, изменения, которые происходят в положении и форме 
частей туловища в зависимости от движения. Внимание детей 
направляют на то, как вытянул петушок шею и поднял голову 
во время пения, как запрокинута голова у курицы, которая 
пьет воду, как вытянуты туловище и хвост в одну ровную 
линию у убегающей лисы или как прижимает к спинке уши

I г;
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испуганный заяц. Все эти знания должны помочь детям во 
время лепки сделать образ выразительным. Взрослый исполь
зует любую возможность, чтобы показать животных в разных 
положениях. Иногда проводят ц е л е н а п р а в л е н н ы е  н а 
б л ю д е н и я .  Дети рассматривают форму туловища, сравни
вают по размеру его части. Если перед подобными наблюде
ниями детей предупреждают, что они будут рассматривать 
петушка, а потом лепить его из глины, то дети внимательно 
рассмотрят и лучше запомнят особенности животных. Во время 
наблюдений воспитатель з а д а е т  д е т я м  в о п р о с ы ,  на- 
правляюпще их внимание на то характерное, что поможет 
передать животное более выразительно. Можно рассматри
вать с детьми и л л ю с т р а ц и и  в к н и г а х ,  где персонажи 
представлены в разных положениях.

Изображение человека наиболее сложно для детей, поэтому 
воспитатель организует р а с с м а т р и в а н и е  разных кукол 
(санитарка, космонавт, школьница и т .д . ) ,  проводит н а б л ю 
д е н и я  людей на улице, детей во время прогулки: на катке 
или в парке. Он обращает внимание детей на форму частей 
фигуры человека, пропорциональные отношения между частя
ми, предлагает сравнить фигуру взрослого и ребенка. Органи
зуя подобные наблюдения, воспитатель задает детям вопросы, 
папример, «Кто выше: девочка или ее мама? У кого из них 
больше голова, длиннее руки, ноги?» Выразительность готовых 
фигур будет зависеть и от того, как дети передадут одежду. 
Поэтому воспитатель привлекает их внимание к тому, что на 
ногах у девочки — валенки, а у ее мамы — сапожки; на голове 
у девочки вязаная шапочка с пумпоном, а у ее мамы — боль
шая меховая шапка. Чтобы дети лучше поняли движение, 
можно прибегнуть к показу его самими детьми. Воспитатель 
обращает внимание детей на то, что когда мальчик бежит на 
лыжах, туловище мальчика и голова немного наклонены впе
ред, одна нога согнута в колене и выставлена вперед, а другая 
нога, которой он отталкивается, сзади и выпрямлена; одна 
рука с палкой несколько согнута в локте и находится перед 
лыжником, а другая отведена назад.

Успешная передача динамики в лепке зависит и от того, как 
она преподносится воспитателем. Лучше всего, когда при 
о б ъ я с н е н и и  действие расчленяется на составные части, 
например во время лепки по стихотворению Л. Воронковой 
«Маша-растеряша» воспитатель говорит: «Для того чтобы за
глянуть под стол, Маша-растеряша встала на колени, руками 
оперлась о пол, нагнула голову и заглянула под стол».

Для рассматривания детям предлагают народные игрушки, 
которые у разных народов имеют свое специфическое содер
жание и оформление. Так, дымковские игрушки расписаны 
ритмично и ярко, дагестанские расписаны тонким узором бе
лого ангоба, узбекские глиняные игрушки часто оформляются
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яалепами или углубленным рельефом. При рассматривании 
игрушки особое внимание детей направляется на пластику 
переходов от одной части к другой, на то, какими способами 
они вылеплены и оформлены. Для лучшего ознакомления де
тей с народной игрушкой проводятся дидактические игры: 
«Магазин игрушек» (где ребенок угадывает игрушку по опи
санию других детей) или «Устроим выставку дымковской иг
рушки» (из множества игрушек, выставленных на столе, дети 
отбирают лишь те, которые нужны для выставки).

Могут быть организованы также выставки декоративных 
пластинок с доступным содержанием, керамической посуды. 
При рассматривании посуды воспитатель задает детям вопросы
о форме сосудов, о том, каким способом их сделать из глины. 
Знания детей можно дополнить рассказом о гончарных мастер
ских, где работают мастера, которые на специальных станках 
лепят посуду. Хорошо сводить детей на выставку или в музей 
прикладного искусства.

В подготовительной к школе группе детям показывают лишь 
незнакомые технические приемы, предоставляя в остальном 
инициативу ребенку. В процессе занятия дети самостоятельно 
планируют свою работу, отбирают способы лепки. Воспитатель 
наблюдает за тем, как лепят дети, и, если нужно, задает им 
вопросы. Например, во время лепки на тему «Звери зоопарка» 
воспитатель видит, что ноги у слона, которого изобразил ре
бенок, очень тонкие, а хобот короткий. Воспитатель предлагает 
вспомнить, какой толщины ноги у слона, и подумать, сможет 
ли таким хоботом слон переносить бревна.

При обучении детей предметной или сюжетной лепке воспи
татель может использовать х у д о ж е с т в е н н у ю  л и т е р а 
т у р у .  Произведения подбираются так, чтобы персонажи ока
зывались в самых разнообразных ситуациях. Важно, чтобы во 
время слушания у детей формировались живые действенные 
образы. После чтения сказки ребятам предлагают подумать и 
выбрать какой-либо персонаж или эпизод для изображения, 
продумать, какого размера должны быть персонажи по отно
шению друг к другу, в каком положении они находятся и 
какого размера должна быть подставка, чтобы все участники 
эпизода на ней уместились.

В подготовительной к школе группе можно применять 
и г р о в ы е  п р и е м ы ,  например провести игру в гончарную

Рис. 25. Л епка фриза.

197



мастерскую. Воспитатель рассказывает о том, как мастера соз
дают посуду и другие изделия, а дети, увлеченные рассказом, 
начинают лепить посуду для игры (в посудный магазин).

Возможно создание и других увлекательных ситуаций. На
пример, детям предлагают вылепить декоративные плитки, 
чтобы подарить их в День Победы бывшим фронтовикам или 
мамам к празднику 8 Марта. Плитки .можно объединить в 
декоративный фриз, например фриз из бабочек (рис. 2 5 ). 
Изготовление декоративных плиток требует предварительного 
рисунка — эскиза, который создается за день или два до за
нятия. Вся работа над пластинкой ведется в два приема. Сна
чала по размеру эскиза подготавливается пластинка. Это тех
ническая работа, которая требует от ребенка точности движений 
и аккуратности. Подготовленные пластинки завертываются в 
полиэтиленовую пленку и сохраняются до следующего занятия, 
на котором дети по эскизу будут делать рельеф. Так же, как и 
на сосудах, узоры на пластинках выполняются углубленным 
или высоким рельефом, а затем, если нужно, подвергаются 
росписи ангобами.

Развитие творческой активности и самостоятельности зависит 
от того, как поставлена работа в детском саду, как продумывает
ся и организуется процесс занятий. Если в старшей группе в ос
новном воспитатель с дежурными подготавливали рабочее место 
для каждого ребенка, раздавая глину и оборудование, то в под
готовительной группе каждый ребенок может сам взять себе то 
количество глины, которое ему нужно, и стеки для лепки. Лепят 
дети сидя за обычными столами, на доске или поворотных стан
ках (рис. 2 6 ). В том случае если ленка связана с окраской 
ангобами, то занятие делится па две части: первая часть заня
тия — лепка предметов, а вторая часть — окраска их.

6 см
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I
В О П Р О С Ы

1. К акова специф ика лепки как вида изобразительной деятельности?
2. К акова программа по лепке для каждой возрастной группы?
3. К ак реш аю тся задачи обучения лепки по кварталам?
4. В чем состоит услож нение техники лепки от младш ей группы к под

готовительной?
5. К акие виды ленки проводятся в детском саду, их место в каждой 

возрастной группе?
6. К акие методы и приемы применяет педагог для обучения детей лепке 

и развития их творчества?

З А Д А Н И Я
1. П роанализировать занятия по лепке в разны х возрастных группах в 

соответствии с требованиям и программы и методики.
2. С оставить конспекты  занятий по различным видам лепки.
3. О характеризовать вы разительны е средства детской лепки.
4. Подобрать варианты тем для лепки на определенное программное со

держ ание.
5. О писать методику проведения различных видов занятий по лепке (лепка 

с натуры, декоративная, по замы слу, сю ж етная).

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  К  П Р О В Е Д Е Н И Ю  
П Р А К Т И Ч Е С К И Х  З А Н Я Т И Й  
В  У Ч И Л И Щ Е

П рограм м а педагогических училищ  предлагает практические зан яти я  на
чинать с анали за  способов обследования предметов. У чащ иеся долж ны  про
водить обследование предметов перед занятиям и по лепке в детском саду.

Одни учап1иеся демонстрирую т всему классу способы обследования, а осталь
ные анализирую т их.

Будущ ие воспитатели должны хорошо владеть способами лепки и умением 
показы вать их детям , поэтому учащ иеся упраж няю тся в раскаты вании глины 
продольными и круговыми движ ениями, учатся сплю щ ивать ш ар, прищ ипывать 
края у расплю щ енной формы, загибать края у диска и т. д. На практических 
занятиях  целесообразно обсудить те трудности, которые могут встретиться бу
дущим педагогам при проведении занятий с детьми. Следует провести на основе 
анализа натуры лепку нескольких предметов, в процессе которой учащ иеся 
усваиваю т форму, пропорции предметов и последовательность способов изоб
раж ения.

Больш ую  пользу учащ им ся приносит составление конспектов занятий по 
лепке, которые можно сделать в классе или подготовить с последующим анали
зом на уроке.

Г л а в а  11 
АППЛИКАЦИЯ 

§ 1. Аппликация как вид декоративного 
изобразительного искусства

Аппликация (от латинского аррИса!ю — накладывание) — 
это способ создания художественных изображений из различных 
форм, фигур, вырезанных из какого-либо материала и наклеенных 
или нашитых на соответствующий фон. В аппликации употреб
ляются самые различные материалы: кожа, войлок, сукно, бе
реста, мех, ткань, соломка, бумага.
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Разные народы нашей многонациональной страны используют 
аппликацию для оформления национального костюма, предметов 
быта, жилипщ.

Аппликация из бумаги появилась в XVI веке и получила свое 
ра.звитие в последующие столетия. В начале X V II  века во Фран
ции возникла мода на силуэты из бумаги и в короткое время 
перекинулась во все страны Европы и в Россию. Стены жилищ 
стали украп1ать небольшими силуэтными портретами, бытовыми 
сценками. Свое название силуэт получил от фамилии Этьена 
Силуэта, французского чиновника X V II  века, который, следуя 
моде, увлекался вырезыванием из бумаги. О нем рассказывали 
разные истории, а однажды какой-то художник нарисовал на него 
карикатуру, которая была сделана как тень. Этот способ изобра
жения стали называть силуэтом.

Искусством силуэта интересовались многие художники-про
фессионалы: Альбрехт Дюрер, Петер Пауль Рубенс. Это искусство 
привлекало и знаменитого сказочника Ганса Христиана Ан
дерсена.

В России в X IX  веке наибольшей популярностью пользовались 
силуэты Ф. И. Толстого, который создал многофигурные ком
позиции разнообразного содержания.

Искусство силуэта привлекало и художников XX века — 
М. В. Добужинского, К. А. Сомова. Крупными мастерами этого 
искусства считаются художники: Г. И. Нарбут, Н. В. Ильин, 
Е. С. Кругликова.

Многие художники-графики и в настоящее время с успехом 
используют силуэт как самостоятельное средство художест*венного 
выражения при создании экслибрисов, плакатов, в оформлении 
книг.

§ 2. Аппликация как вид деятельности 
детей дошкольного возраста

Аппликация — один из любимых детьми видов изобразитель
ной деятельности: детей радует яркий цвет бумаги, удачное рит
мическое расположение фигур, большой интерес вызывает у них 
техника вырезываниями наклеивания.

Дети, выполняя аппликационные работы, приобретают новые 
знания, закрепляют представления, полученные на других за
нятиях. Все виды изобразительной деятельности детей, в том 
числе и аппликация, направлены на формирование у детей опре
деленных знаний, развитие умений, отработку навыков и воспи
тание личности. Специфика аппликации дает детям возможность 
активнее усваивать знания о цвете, стрсмгнии предметов, их вели
чине, о плоскостной форме и композиции. В аппликации есть 
возможность передвигать вырезанные формы, сравнивать, на
кладывая одну форму на другую. Это позволяет быстрее приобре
сти композиционные знания и умения, что важно не только для со
здания сюжетных и декоративных аппликаций, но и для рисования.
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АППЛИКАЦИЯ ВО ВТОРОЙ МЛАДШ ЕЙ ГРУППЕ

>■Ч'.'. .*(>

Занятия аппликацией начинаются со второй младиюй группы. 
Учитывая особенности детей данного возраста (недостаточное 
развитие мелких мышц руки, слабая координация движений, 
слабый зрительный контроль за своими действиями), специфику 
выполнения аппликационных работ, им не дают ножницы: все 
формы и силуэты они получают в готовом виде.

§ 1. Программные задачи

«Программой воспитания в детском саду» предусмотрено по
степенное усложнение способов изображения и технических при
емов, которыми дети должны овладет!. в течение года.

Иа занятиях аппликацией воспитатель учит детей различать 
и правильно называть круг, квадрат, треугольник. Этому должно 
предшествовать знакомство с данными геометрическими фигурами 
в дидактических играх, на занятиях лепкой. Дети узнают, что 
мяч круглый, снеговик состоит из округлых форм, колеса у те
лежки тоже круглые. Помимо данных фигур, можно использовать 
также овал, трапецию, но их названия не даются, они опреде
ляются на основе предметно-образных ассоциаций (яичко, кры
ша, лодка) .

Действуя с различными по величине фигурами, дети учатся 
находить большие и маленькие части, одинаковые. Например, у 
неваляп1ки тyлoвип^e круглое, большое, голова тоже круглая, по 
меньн1е, а руки маленькие, круглые, одинаковые.

В процессе занятий аппликацией дети учатся правильно на
зывать, различать и соотносить с предметами цвета (елочка зеле
ная, флажок красный, цыпленок желтый). Задача ознакомления 
детей с основными цветами решается в рисовании и в аппликации 
параллельно.

Выполняя самые разные задания, дети обучаются простейшим 
ориентировкам на плоскости листа бумаги. Они должны усвоить 
пространственные понятия: вверху, внизу, в углу, в середине, 
прямо, рядом, сбоку, друг .за другом. Папример, платочки висят па 
веревочке рядом, круглая тарелочка украпхена в середине цве
точком.

Занятия декоративной аппликацией развивают у детей чувст
во ритма, симметрии. Например, располагая па полосе узор из 
цветов и листьев — «веночек», дети усваивают определенный ритм 
(цветок, листок, цветок, листок). Украшая коврик для куклы 
квадратами и треугольниками, они начинают чувствовать прин
цип симметрии (как в одном углу, так и в другом). Это важно 
для подготовки детей к декоративному рисованию, которое на
чинается в средней группе.

Основные программные задачи включают обучение приемам 
выкладывания и наклеивания форм на бумагу. Наиболее трудным 
для детей является овладение приемами наклеивания.
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§ 2. Прохождение программы

Занятия анпликацие!! во второй младшей группе проводятся
1 раз в две недели. Всего в течение учебного года должно быть 
около 19 занятий. Первые занятия можно по времени сблизить, 
чтобы дети не забывали тех знаний, умений и навыков, которые 
приобрели па предыдущих занятиях.

Темы занятий могут быть самыми различными, по все они 
должны содействовать выполнению программных задач.

Знакомство с формами рекомендуется начинать с круга и 
квадрата, .так как они, особенно круг, не требуют от детей слож
ной нрострапствепной ориентировки на листе бумаги; как не 
клади круг, он все равно ляжет правильно.

Для освоения цветов бумаги нужно давать более контраст
ные: красный — зеленый, желтый — синий.

Предлагая детям выполнять элементарные узоры на полосе, 
квадрате, круге, необходимо вначале использовать одинаковые, а 
затем разные по цвету, форме и величине фигуры.

Обучение детей составлению предметных изображений сле
дует начинать с простых, состоящих из 2 —3 частей, постепенно 
подводя к более сложным.

Выполняя орнаментальные и предметные аппликации, дети 
должны постепенно усвоить слова, обозначающие те или иные 
пространственные положения фигур, и использовать эти знания 
в работе.

Все занятия в этой группе должны носить образный характер, 
темы понятны, доступны и интересны детям. В выборе тематики 
занятий воспитатель может проявлять самостоятельность, вы
думку и индивидуальность, но необходимо четко разграничить 
предметную и декоративную аппликацию.

П р е д м е т н а я  а п п л и к а ц и я  вначале должна быть проста. 
Дети учатся наклеивать предметные изображения на основе ис
пользования кругов, квадратов: шарики катятся по дорожке, 
альбом картинок, бусы, во.чдушные шары, разноцветные флажки, 
платочки на веревочке. Затем темы усложняются: грибок, мяч 
(из двух половинок), погремушка, цветок, снеговик, светофор, 
неваляшк"!, башенка, домик; цыпленок, флажок, конура, тележка, 
лодка с парусом*.

Несложные д е к о р а т и в н ы е  а н п л и к а ц и и  проводятся 
с детьми па основе использования полосы, четырехугольника и 
круга. Детям они должны быть представлены как предметы, ко
торые нужно украсить: полоса может быть кукольным пгарфиком, 
закладкой для книг, ковровой дорожкой, веночком, пояском; че
ты рехугольник— это коврик для куклы, нарядный платочек, 
скатерть; круг — красивая тарелочка, салфетка, клумба с цве

* По всем возрастным группам дана вариативная тем атика занятий, чтобы 
воспитатель мог вы брать понравивш иеся темы.
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тами. Помимо этого, иногда можно давать детям простые силуэт
ные изображения для украшения их узорами: чашка, бабочка, 
ведерко и т. д.

Для закрепления программного материала можно рекомендо
вать несложные сюжеты из готовых форм и силуэтов (крупные 
формы, организующие пространство па листе бумаги, приклеива
ет сам воспитатель заранее). Простые сюжетные аппликации 
.можно иногда давать в течение учебного года и особенно в летнее 
время. Темы таких занятий должны быть понятны детям: на
пример, домик для зверюпши (силуэт на выбор детям), кошка 
играет с мячом, слон-жонглер, курочка (ее изображение при
клеивает воспитатель) с цыплятами.

Дети, выполняя такие аппликации, лучше усваивают простран- 
ственпые понятия и начинают чувствовать выразительность своих 
работ. Папример, наклеивая силуэты кошек, которые идут друг 
за другом по дорожке, дети называют их «хорошими, дружными». 
Л если кто-то наклеит кошек, смотрящих в разные стороны, то 
дети говорят, что кошки «поссорились».

Некоторые темы занятий хорошо использовать для создания 
аппликаций с практическим назначением, например, разноцветны
ми нарядными бабочками можно украсить веранду, закладку для 
книги.

Иногда .можно проводить и коллективные работы, особенно 
летом. Дети создают коллективные аппликации из готовых форм и 
силуэтов, например «Магазин игрушек» (малыши наклеивают 
разные силуэты игрушек, а некоторые игрушки составляют из 
отдельных частей), «Летний луг» (на большом зеленом прямо
угольнике наклеивают различные по цвету, форме и величине 
силуэты бабочек, жуков, цветов).

Коллективные работы целесообразно использовать для укра
шения групповой комнаты, кукольного уголка. Они радуют детей, 
развивают эстетические чувства, стимулируют их желание за
ниматься аппликацией.

§ 3. Методы и приемы обучения

При определении методов обучения следует выделить два 
основных направления работы воспитателя: подготовку к пред
стоящему занятию и обучение на занятии.

В процессе подготовки необходимо использовать информа
ционно-рецептивный (ознакомление с предметами, которые пред
стоит изобразить) и репродуктивный метод, когда дети упраж 
няются в различении форм, цветов предметов.

При подготовке к занятию важно развивать восприятие детей, 
обучать их умению видеть нредмет, совершать осязательный и 
зрительный анализ. Поэтому особая роль отводится процессу 
обследования предмета, когда дети знакомятся с теми его качест
вами, которые важны для аппликационного изображения. Па-
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пример, дети узнают, что мяч круглый, гладкий, окрашен в два 
цвета: одна половина красная, другая — желтая. Выполняя аппли
кацию «Большой красивый мяч», дети легко составляют его 
изображение из двух разноцветных половин.

До занятия можно рассматривать с детьми также иллюстрации, 
картинки. Особенно хороши те изображения, где форма предельно 
обобщена, приближена к силуэту. При рассматривании иллюстра
ций внимание детей необходимо направлять на то, что требуется в 
процессе работы. Например, рассматривая на картинке гриб, 
нужно уточнить, что у него есть ножка и шляпка, ножка нахо
дится внизу, а шляпка — вверху. Особое внимание следует уде
лить проведению дидактических игр на знакомство с формой, 
величиной, цветом предметов.

На занятии воспитатель должен организовать непосредст
венное восприятие игрушки, предмета. Дети рассматривают пред
мет, определяют форму его частей, величину, цвет, уточняют 
строение. Воспитатель задает детям вопросы, направляя их вни
мание на те или иные качества предмета, использует образное 
слово, обрисовывающий жест.

Во второй младшей группе иногда используются образцы. 
Чаще всего в декоративной аппликации. Например, детям по
казывают закладку для книги. Образцы могут быть использованы 
и тогда, когда нет возможности показать детям сам предмет (при 
условии, что он знаком детям). Иногда могут использоваться 
вариантные образцы с целью демонстрации различных вариантов 
изображения, например, как из одних и тех же форм получить 
различные предметные изображения. Но использование образца 
не всегда является обязательным и не означает, что дети должны 
его копировать.

Важным моментом в обучении детей на занятии является по
каз способов выкладывания и наклеивания. Процесс выкладыва
ния нужно демонстрировать так, чтобы он был хорошо виден всем 
детям. Для этого можно ирпользоваГь фланелеграф, мольберт или 
доску. Слегка смазанные клеем с обратной стороны в серединке 
формы можно раскладывать на вертикальной поверхности, не 
прибегая к помощи кнопок или пластилина. Кроме того, их можно 
перемещать в случае необходимости.

Процесс наклеивания состоит из нескольких последователь
ных этапов, которые дети должны усвоить: правильно держать 
кисть в правой руке и брать достаточное количество клея, класть 
форму на клеенку вверх нецветной стороной, хорошо смазывать 
клеем всю поверхность формы и, положив кисть на подставку, 
осторожно перевернуть смазанную форму, положить в определен
ное место на листе бумаги клеем вниз, прикрыть сверху салфеткой 
и прижать форму ладошкой, промакнуть лишний клей. На первых 
.занятиях, когда дети осваивают последовательные этапы наклеи
вания, приемы работы нужно демонстрировать на вертикальной 
поверхности так, чтобы все действия воспитателя были видны
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детям. Клееночку для намазывания форм лучше всего прикрепить 
справа от листа бумаги и показывать все действия по порядку, 
сопровождая их четкими словесными пояснениями.

На последующих занятиях вместо воспитателя осуп|,оствлять 
показ приемов наклеивания может ребенок, вызванный к моль
берту. Это повышает интерес детей к этапам работы и к качеству 
ее выполнения, способствует активному усвоению приемов. В тех 
случаях, когда большинство детей усвоило приемы наклеивания, 
целесообразно опускать наглядный показ, заменив его словесным 
напоминанием или, что еще лучше, вопросом к детям.

В работе с детьми данного возраста нельзя забывать об иг
ровых приемах. Дети эмоционально реагируют на появление 
H 0 B I . 1 X  игрупюк, охотно участвуют в предложенной игровой си
туации. Это повышает интерес детей к занятию, стимулирует их 
активность.

В процессе выполнения детьми аппликаций необходимо ис
пользовать самые различные формы индивидуального обучения: 
одному ребенку показать, как составить изображение, другому 
напомнить, третьего спросить о порядке наклеивания. Работая 
с отдельным ребенком, воспитатель должен видеть всю группу, 
знать, как и в каком темпе работают дети, кому нужна помощь.

Для просмотра детских работ необходимо вы-
Рассматривание ставить ИХ ДЛЯ обозрения. Во время анализа 

нужно вызывать у детей положительные эмо
ции: похвалить всех, предложить полюбоваться аппликациями. 
Это особенно важно на первых занятиях, когда создается интерес 
к новому виду изобразительной деятельности. Постепенно внима
ние детей нужно направлять на изобразительные стороны работ, 
на красивое цветовое решение, на выразительность аппликаций. 
Папример, дети рассматривают аппликационных неваляшек и 
отмечают, что среди них есть веселые, красивые, есть сердитые 
игрушки и есть сломанные.

Во второй половине года нужно обращать внимание детей на 
ошибки, учить видеть их. Например, обратить внимание на не
правильное чередование элементов по величине или по цвету. 
Необходимо также учить детей характеризовать качество наклеи
вания: «чистая работа», «аккуратная». Постепенно к анализу 
работ нужно привлекать самих детей, ставя вопросы так, чтобы, 
отвечая на них, они учились понимать, что сегодня усвоили, что 
нового узнали, чему научились, как можно избежать ошибок.

АППЛИКАЦИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

У детей пятого года жизни значительно обогатился запас 
впечатлений, знаний и умений. Мышцы руки окрепли, движения 
стали более уверенные, произвольные и появился более целе
направленный контроль за действиями. Все это позволяет каче
ственно изменить характер занятий по аппликации.
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§ 1. Программные задачи

В средней группе необходимо продолжать расширение знаний 
детей о форме окружающих предметов. Дети пятого года учатся 
различать и правильно называть прямоугольник, квадрат, полосу, 
круг, треугольник, овал и только лишь трапецию по-прежнему 
определяют на основе образных сравнений (крыша, лодка).

Дети учатся составлять предметные изображения более слож
ного строения. Количество детал1ей, которые они могут исполь
зовать в работе, возрастает: например, у домика теперь не только 
стена, крыша, но и несколько окон, дверей.

Продолжается интенсивное усвоение знаний о цвете. В рабо
те используются как основные цвета бумаги, так и некоторые 
оттенки (голубой, серый, розовый и др.). Детей необходимо учить 
видеть красоту различных цветосочетаний, развивать у них уме
ние чувствовать цвет как одно из средств выразительности аппли
кационных работ.

Большое внимание должно уделяться развитию у детей раз
личных пространственных представлений и ориентировок. Детей 
нужно познакомить с понятиями: между, на одинаковом расстоя
нии, с края  и т. д. Кроме того, необходимо закреплять те знания, 
которые предлагались во второй младшей группе. Наряду с раз
витием композиционных навыков важно продолжать развитие 
понимания ритма, так как в этой группе дети не только выпол
няют декоративные аппликации, но и занимаются декоративным 
рисование.ч.

Главное внимание в средней группе воспитатель направляет 
па обучение детей технике работы ножницами. В течение учеб
ного года дети должны овладеть различными элементарными 
приемами вырезывания: их нужно научить правильно держать 
ножницы и пользоваться ими, разрезать бумагу по прямой линии, 
делать косые срезы и вырезывать предметы округлой формы.

Следует совершенствовать и технику наклеивания.

§ 2. Прохождение программы

Занятия по аппликации с детьми пятого года жизни прово
дятся 1 раз в две недели, что составляет 19 занятий в год.

Основное внимание при прохождении программного материала 
должно быть направлено на постепенное овладение детьми тех
никой работы ножницами. Однако овладение приемами вырезы
вания пе должно стать самоцелью: у.мение вырезывать нужно 
для того, чтобы изобразить задуманное. Воспитатель направляет 
внимание детей на изобразительные стороны аппликаций.

В этой группе детей обучают предметной, декоративной и 
сюжетно!! аппликации, соблюдая принцип постепенного услож
н е н и я — от простых изображений к более сложным, с большим 
количеством детале11 и форм.
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Технические приемы работы ножницами дети осваивают но- 
стененно. Овладение тем или иным приемом в1лрезыванин — 

Р  процесс длительный, требующий неодгюкратных повторений, 
упражнений, по они должны быть для детей интересными и 
доступными.

В начале учебного года, после лета, нужно вспомнить усвоен
ные ранее приемы работы. Поэтому одно из первых занятий 
можно проводить на основе использования готовых форм. Затем 
вводятся ножницы. Поскольку внимание детей сосредоточено на 
том, как правильно держать их и как ими пользоваться, то ка
чество работы становится хуже, чем в предыдущей группе, где 
дети получали готовые формы. Дети не сразу усваивают приемы 
правильного пользования ножницами, потому важно обучать их' 
у.мению резать по прямой линии узкие, а затем более широкие 
полосы бумаги, получая ровный разрез.

Каждое занятие должно звучать для детей иначе, чем преды
дущее. На одном из первых занятий дети делают билеты и чеки 
для игры в «магазин». Связь с игрой повышает интерес к работе. 
Чтобы избежать однообразия и монотонности в последующих 
занятиях, когда дети режут бумагу по прямой линии, можно 
испол1.зовать в отдельных случаях готовые формы и силуэты. 
Простые предметные изображения, составленные из нарезанных 
детьми полосок и дополненные силуэтами, помогают создать образ, 
иногда небольшой сюжет. Например, такие популярные темы, 
как лесенка, забор, скамеечка, ворота, можно сделать более инте
ресными, если дать для выполнения аппликации готовые силуэты. 
Тогда по лесенке будет карабкаться мишка, на скамеечке сидеть 
кошка, на заборе кукарекать петушок, А под воротами проезжать 
матнинка. Из иолосок можно сделать тележку для любой игрушки, 
построить кукольную мебель, домик, сделать елочку, снежинку. 
После одного-двух таких занятий, одинаковых по своему про
граммному содержанию, ио разных но образности и выразитель
ности, можно провести занятие на развитие творческой актив
ности детей: предложить из нарезанных дет1.ми цветных полосок 
создать различные предметные изображения, узоры, композиции 
(цветы, звезды, флажки и др.).

На последуюн(их занятиях детей нужйо обучать делать косые 
срезы у прямоугольников, разрезать квадраты по диагонали 
(с уголка на уголок), получая трапеции и треугольники. Дети 
могут аппликационно изобразить дом с крыпшй и окнами, лодку 
с парусом, чашку с блюдцем, флажок с вырезом. Квадратами и 
треугольниками они украшают полосу — шарфик, полотенце, 
кв ад р ат — ковер, салфетка, открытка; круг — тарелочка. Для вы
полнения декоратив}!ых работ детям предлагаются нобольп1ие 
готовые круги, овалы, силуэты цветов, листьев.

Наиболее трудным является обучение детей приемам выре
зывания округлых фо|)м ^  кругов и овалов. Отбирая пред.метные 
изображения, нужно учитывать посильность объема работы. Дети
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могут вырезать снеговика, неваляшку, фрукты, самолет, пирамид
ку, забавную игрушку.

В течение учебного года следует иногда предлагать детям 
несложные сюжетные композиции: колобок катится по лесной 
дорожке, снеговик на горке, цыплята на лужайке, грибы в траве.

На занятиях дети работают не только индивидуально, но и 
коллективно: они могут сделать большой аппликационный ковер, 
витрину магазина с разными овощами и фруктами, изобразить 
самолеты в воздухе.

Кроме того, в средней группе детям предоставляется возмож
ность выполнять аппликации по своему желанию; сделать от
крытку для мамы, вырезать любимую игрушку, украсить не
сложным узором готовый силуэт (фартучек, варежку, шапочку), 
просто вырезать и наклеить, кто что хочет.

§ 3. Методы и приемы обучения

Главное внимание в средней группе нужно уделить уточне
нию представлений детей о предметах. Этому служит обследование 
с В1;лючением движения руки по контуру предмета, использо
вание различных дидактических игр, рассматривание картинок, 
иллюстраций, открыток, а также наблюдения окружающей дей
ствительности.

Методы обучения, применяемые на занятиях, тесно связаны 
не только с темой, программным содержанием, но и с тем, что и 
как детьми усвоено ранее.

Одним из ведущих методов обучения на занятии является 
информационно-рецептивный, включающий рассматривание и 
анализ предмета, который предстоит изобразить. Воспитатель 
активизирует детей, давая возможность им самим рассказать о 
предмете, его качествах и способах изображения. Составляя пред
метное изображение из отдельных частей, дети учатся вырезы
вать форму, передавать строение предмета, сохраняя при этом 
величинные соотношения (из большой бумажной заготовки вы
резают большую часть, из меньшей — маленькую ).

Когда дети выполняют на занятиях декоративные работы или 
однотипные предметные изображения и нужно показать варианты 
конструкций, цветового решения, различного расположения, целе
сообразно использование вариантных образцов, например, можно 
показать, какие разные предметные изображения могут получить
ся из различных по цвету, величине и расположению элементов: 
елочные бусы, забавная игрушка, погремушка. Или дети увидят, 
как одними и теми же элементами можно по-разному украсить 
какой-нибудь предмет (например, квадратная салфетка украшена 
узором из кругов и треугольников по всему краю или по углам 
и в середине).

В средней группе впервые вводится вырезывание. Поэтому 
основное внимание направлено на освоение техники работы нож
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ницами, ис11ол1.зустся пока;! приемов вырезывания (информацион- 
но-роцептивиын метод). Иа первых занятиях воспитатель по
казывает, как 11ужно и|)авильно держать ножницы: больпюй 
и средний пальцы правой руки вставляют в кольца ножниц, 
указательный палец поддерживает их снизу, концы лезвий на
правлен! ы от себя, вперед. Демонстрируя приемы разрезания 
бумаги, воспитатель должен показать, что сначала нужно рас
крыть лезвия, левой рукой вложить узкую полосу бумаги, на
жать на кол)>ца ножниц — и получится полосочка, прямоугольник. 
При разрезании п1ироких полос бумаги необходимо показать 
приемы нродвиження ножниц вперед: развести лезвия, про
двинуть их но бумаге — ножницы «шагают». В процессе обуче
ния детей при((мам вырезывания округлых форм следует напра
вить их внимание на то, что у квадрата, прямоугольника нужно 
срезать тол1.ко самый уголок (чтобы он отпал), слегка повора
чивая бумагу в руке. Этот прием — один из самых трудных для 
детой, поэтому сначала нужно давать для упражнений простую 
бумагу, а уже потом цветную. Когда требуется применонио ужо 
знакомых приемов вырезывания той или иной формы, целесооб
разно в1.1зывать отдельных детой, которые могут показать всем 
способ вырезывания. Это повышает заинтересованность детой, 
чувство отвотств(Ч{пости за качество работы.

Все показываемые действия воспитатель должен сопровож
дать четкими словесными пояснениями, указаниями, иногда 
прибегая к образным сравнениям: «Начну вырезывать овал с 
серодннки мaJreнькoй стороны прямоугольника, буду плавно за
круглять yrojtoK до середины большой его стороны, так, чтобы 
уголок отпал...» Но более эффективным является иснол1,зование 
вопроса о том, нз какой бумажной заготовки и как можно вы
резать овал. Подумав, дети отвечают, что эту форму нужно вы
резать из прямоугольника, обрезав углы. Воспитатель уточняет, 
что уголки срезают, закругляя их.

Дети должны понять, что овладение техникой вырезывания — 
залог успеха получения интересных и разнообразных апплика
ционных изображений. Способы составления наиболее трудных 
нзоб|)ажепий можно демонстрировать на фланелографе и на доске 
при И0М0П1И легкого смазывания форм. При этом следует разви
вать у детой способность активно мыслить, находить правильное 
решение, опираясь на прежний опыт.

В ряде случаев эффективным оказывается репродуктивный 
метод — упражнение в том или ином способе. Например, после 
показа педагога можно предложить всем детям правильно взять 
ножницы и сделать несколько раз легкое движение в воздухе: 
раскрыть, закрыть лезвия. Воспитатель следит, как дети держат 
ножницы, как их раскрывают, у кого возникли трудности. Иногда 
можно предлагать сначала «нарисовать» пальцем на бумаге ли
нию, но которой будут резать ножницами. Это помогает осмыслен
но подходить к приемам вырезывания.
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I'1.

в  процессе занятия разнообразные методы и приемы приме
няются в единстве и взаимосвязи. Возрастает роль слова воспита
теля, который, опираясь на знания детей, их умения и навыки, 
объясняет задание, не прибегая к наглядным действиям. Необ
ходимо чаще ставить перед детьми вопросы о том, как выполнить 
аппликацию, из какой бумажной заготовки вырезать ту или иную 
форму и какими приемами. Для передачи образности, выразитель
ности в работе хорошо использовать художественное слово (за
гадки, стихи, поговорки и т. х  У- При создании аппликаций ва
риативного характера нужно использовать советы, которые бы 
стимулировали активность и самостоятельность детей. Так как 
работа с ножницами сложная, большая роль должна отводиться 
индивидуальному обучению. Но, работая с одним ребенком, нужно 
постоянно видеть всю группу (показывая ребенку способы вы
резывания, следует использовать простую бумагу, предназна
ченную для упражнений)’. Воспитатель напоминает детям поря
док работы, обращает внимание на качество вырезывания и на
клеивания, отрабатывает с отдельными детьми плохо усвоенное, 
побуждает добиваться большей изобразительности и выразитель
ности в аппликации.

п Анализировать детские работы нужно при
работ самом активном участии детей. Воспитатель

должен ставить вопросы детям так, чтобы они 
могли назвать причины неудач, плохого качества, ошибок. На
пример, дети рассматривают свои аппликации на тему «Колобок 
катится по лесной дорожке». Воспитатель отмечает, что не все 
колобки получились круглыми, и спрашивает почему. Отвечая, 
дети еще раз уточняют способы вырезывания круглой формы. 
Важно обращать внимание и на выразительность образа: спро
сить, у кого колобок веселый, добрый или грустный и как это 
получилось (например, дети замечают, что у веселого колобка 
большой рот. а глаза маленькие, поэтому кажется, что он смеется).

АП П Л Ж АЦ И Я  В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

У детей шестого года жизни под влиянием наблюдений, игр 
и сенсорного воспитания формируются знания и представления о 
форме, цвете, величине и других качествах предметов. К этому 
возрасту дети имеют довольно обширный запас знаний об окру
жающем, владеют многими изобразительными умениями и техни
ческими приемами вырезывания. Рука ребенка стала более креп
кой и сильной, а ее движения более уверенными и четкими. 
Все это позволяет определить бoJ^ee сложные задачи обучения.

§ 1. Программные задачи *
В процессе занятий аппликацией детям продолжают давать 

различные знания о форме предметов. Учат находить и выделять 
знакомые формы в предметах, различать квадрат, прямоугольник
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по их основным признакам: четыре прямых угла, равные противо
положные стороны. Эта задача достаточно легко решается в 
аппликации, так как дети имеют возможность, накладывая один 
четырехугольник на другой, сравнивая и сопоставляя, делать 
правильные выводы и умозаключения. По-прежнему необходимо 
добиваться от детей правильного называния круга, овала, тре
угольника.

В старшей группе нужно не только уточнять знания детей о 
различных цветах, но и учить дифференцировать цвета, выделяя 
яркие, светлые и темные. Решение этой задачи позволит сделать 
аппликации более выразительными, обогатить их колорит, рас
ширить цветовую культуру восприятия. Благодаря этому дети 
будут учиться более осознанно использовать цвет, подбирая для 
веселого петрушки яркие цвета бумаги, для декоративных работ — 
контрастные.

В аппликации детям легче сравнивать фигуры по величине 
и понятия высокий — низкий, узки й  — широкий, толстый — тон
кий, длинный  — короткий усваиваются быстрее.

Дети шестого года жизни довольно быстро усваивают также 
понятия вверху , внизу, посередине, д р у г  за другом, рядом, но 
испытывают трудности в определении левой и правой стороны, 
часто заменяя одно понятие другим. В связи с этим задача проч
ного овладения детьми различными пространственными представ
лениями и понятиями по-прежнему является важной.

Продолжается дальнейшее обучение детей приемам вырезыва
ния ножницами, так как от этого зависит качество аппликаций. 
При этом не только отрабатываются и закрепляются приемы, 
которыми дети овладели в средней группе, но и формируются 
новые, более сложные и рациональные: вырезывание одинаковых 
фигур из бумаги, сложенной гармошкой, и симметричных — 
из бумаги, сложенной вдвое.

§ 2. Прохождение программы

В старшей группе количество занятий аппликацией увеличи
вается: по одному занятию в неделю — всего в течение учебного 
года около 39  занятий.

На каждом занятии необходимо обращать внимание на качест
во детских работ, так как от качества вырезывания и наклеивания 
зависит изображение в целом. В начале учебного года необходимо 
закреплять умение вырезать округлые формы, поскольку этот 
навык в средней группе освоен еще недостаточно. Затем на основе 
умения вырезывать разные предметы по частям дети должны овла
деть рациональным приемом получения большого количества 
одинаковых деталей из бумаги, сложенной гармошкой. Наиболее 
сложным является обучение приемам вырезывания симметричных 
форм, так как детям трудно представить конечный результат, 
вырезая лишь половину контура.
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Основное содержание детских работ и в атой возрастной 
группе — предметное изображение, основанноо на принципе 
плоскостного конструирования. Передавая изображение того или 
иного предмета в аппликации, дети используют самые разные 
способы вырезывания: прямолинейные, косоугольные, криволи
нейные, округлые, волнистые. Поэтому, подбирая предметы для 
изображения, воспитатель должен обранщть внимание на его 
эстетические свойства. Кроме того,, нужно учитывать изобрази
тельные возможности детей и владение техникой работы с ножни
цами, чтобы на основе проп1лого опыта обучать их новым знаниям 
и умениям.

В начале учебного года, когда закрепляются умения вырезы
вать округлые формы, можно использовать следующую тематику: 
осенние листья, фрукты, oвoп^и, грибы, цветы, цыплята, заяц, 
птичка и др. В течение года следует периодически обрап|,аться к 
предметной аппликации, предлагая для изображения различные 
игрушки: самолет, ракета, машина, автобус, троллейбус, кораб
лик, медведь, чебуратпка, неваляшка.

Па освоение вырезывания одинаковых форм из бумаги, сло
женной гармошкой, можно подобрать самые различные предмет
ные изображения: веточка с листьями, цветы, елочные бусы, 
елочные игрушки, забавные игрушки.

Особенно широко используется прием парного вырезывания в 
декоративной аппликации, где детям требуется много одинаковых 
элементов. Поэтому в течение года можно предлагать детям укра
шать узорами и полосу (шарфик, полотенце, дорожка), и квадрат 
(ковер, платок, салфетка, скатерть), и круг (тарелочка, поднос, 
круглый коврик, салфетка), и треугольник (косынка, петрушкин 
колпак). Кроме того, они могут украшать готовые силуэты (фар
тучек, зонтик, чайник, шапочка и др.).

Обучая детей вырезыванию симметричных фигур, следует 
подбирать изображения симметричной формы: вазы, груша, ба
бочка, мотылек, петрушка, елка, куколка, матрешка, кукольные 
платья и другая одежда.

Помимо предметной и декоративной аппликации, необходимо 
предлагать сюжетную и пейзажную: встреча зайчика с колобком, 
зима, избушка в снегу, девочка идет с флажком, дом, украпюнный 
к празднику, птички на ветке, расцвели желтые одуванчики и др.

В старшей группе дети выполняют различные работы по 
замыслу. Па основе имеющихся знаний, умений и навыков они 
учатся самостоятельно решать ту или иную тему. К новогоднему 
празднику, например, можно предложить придумать и выполнить 
украшения для елки, зала, группы. »К различным праздникам 
сделан, поздравительные открытки. На таких занятиях непремен
но следует сказать детям, чтобы они изображали то, что особенно 
запомнилось, что произвело сильное впечатление.

На занятиях и в повседневной жизни дети могут выполнять 
коллективные работы разнообразного содержания: больпи)й кра-
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снный коно[) с цветами и сказочными птицами, витрина с вазами, 
любимые игрушки, маншны едут по дороге, птицы прилетели, 
рыбки плавают, лесная полянка и т. д.

§ 3. Методы и приемы обучения
Как и прежде, нужно уделять больпюе внимание в повсе

дневной жизни обследова!шю предметов, которые предстоит 
изобразить, рассматриванию иллюстративного материала, наблю
дениям окружаю1цего.

На занятиях важное место отводится восприятию и анализу 
предметов. Но если в предыдущей группе воспитатель активизи
ровал детей вопросами, то теперь необходимо предоставлять 
больпк! самостоятельности самим детям. Можно предлагать де
тям план для анализа предмета или спрашивать, о чем нужно 
рассказать, рассматривая предмет. В случае затруднений воспи
татель может спросить, что упущено в процессе анализа предмета. 
В этой возрастной группе нужно больше внимания обращать 
на сравнение признаков и качеств предметов, учить детей видеть 
различия в величине, пропорциях, продолжать совершенствовать 
формообразующие движения. Рассматривая с детьми произведе
ния декоративно-прикладного искусства, необходимо учить заме
чать красоту цветосочетаний, гармонию форм, выразительность 
композиции.

К использованию образцов в старшей группе воспитатель 
прибегает в отдельных случаях, когда нужно показать детям 
конечный результат новой, сложной работы. Например, воспита
тель показывает образцы с изображением ваз, обращая внимание 
на симметричную форму (одна половина вазы очень похожа на 
другую, она отражается как в зеркале). Можно использовать 
вариативные образцы.

Демонстрировать приемы вырезывания на каждом занятии 
не следует. Необходимо чаще опираться на опыт самих детей, 
привлекая некоторых из них к показу наиболее трудных момен
тов работы, к объяснению того, как нужно выполнить аппликацию, 
какой использовать прием вырезывания. В тех случаях, когда 
вводится новый прием вырезывания, показ этапов и способов ра
боты осуп|,ествляется самим воспитателем. Например, вводится 
вырезывание одинаковых предметов из бумаги, сложенной гар
мошкой. Воспитатель показывает, как нужно сложить бумагу, 
как вырезать какую-либо знакомую форму, и после этого полу
чается сразу несколько одинаковых фигур.

Труднее всего дети усваивают вырезывание симметричных 
форм, так как им сложно представить конечный результат. В та
ком случае использование показа приемов работы бесспорно. 
Целесообразно, обучая детей этому приему, прибегать к трениро
вочному действию, а в некоторых случаях использовать «прори
совку» пальцем линии контура на листе бумаги, сложенном
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пополам. Постепенно овладевая понятием «половина предмета», 
дети переходят к сознательному использованию этого приема.

Во время обследования предмета симметричной формы важно 
акцентировать внимание детей на обведении половины его конту
ра, закрывая другую половину листом бумаги.

К показу приемов работы воспитатель обращается не только 
с введением нового приема работы ножницами, но и с введением 
нового способа изображения. Например, в старшей группе вводит
ся способ изготовления аппликаций методом обрывания бумаги, 
который используется для изображения предметов неровной пу
шистой фактуры, некоторых пейзажей, декоративных работ. 
Осуществляя показ приемов работы, воспитатель подчеркивает, 
что аппликация выполняется без ножниц, одними лишь пальцами 
рук. Левая рука держит бумажную заготовку, а правая — боль
шим и указательным- пальцами обрывает бумагу по задуманной 
линии. Этот способ вызывает у детей большой интерес, и они 
с удовольствием учатся выполнять им аппликации.

Работая с детьми шестого года жизни, воспитатель должен 
чаще задавать им вопросы не только о том, как вырезать предмет 
той или иной формы, но и получить выразительную аппликацию: 
найти удачную композицию, передать несложное движение путем 
изменения положения отдельных частей, подобрать подходящую 
бумагу. В этой группе нужно чаще давать детям возможность 
самим выбрать цвет бумаги, а для этого не ограничивать ее 
цвета нри подготовке материалов.

Воспитатель использует словесные методы обучения, так как 
дети имеют уже достаточный опыт изготовления аппликаций. 
Помимо вопросов, указаний и напоминаний, воспитатель приме
няет советы, направленные на развитие творческой активности 
детей. Например, для выполнения декоративной аппликации 
воспитатель советует детям сначала подобрать наиболее подхо
дящие цвета бумаги, подумать, какими элементами украсить 
работу, как их вырезать и расположить, чтобы было красиво.

Воспитатель меньше опекает детей, больше стимулирует их 
индивидуальные творческие возможности, развивает самостоя
тельность. Не торопясь с подсказкой, педагог старается косвенно 
подвести ребенка к правильному решению. Например, ребенок 
срезал у полоски углы — получились неодинаковые, косые срезы 
у крыши. Это огорчает его. Воспитатель предлагает подумать, 
как нужно Получить сразу два одинаковых угла. Только в случае 
необходимости подсказать прием работы: сложить полоску попо
лам, не делая линию сгиба, и срезать угол — получится с двух 
сторон одинаково.

Анализ аппликаций необходимо проводить нри 
Рассматривание активном участии детей. Как и прежде, нужно 

обращать внимание детей на выразительность 
работ, изобразительные особенности, на качество вырезывания, 
предъявляя более высокие требования в сравнении со средней
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группой. Нужно учить детей критически оценивать свою аппли
кацию, сравнивать ее с другими. Например, детям предлагается 
самим решить, красивая ли у каждого получилась работа, удачно 
ли подобрана по цвету бумага, аккуратно ли вырезаны элементы, 
интересно ли расположены и т. д. Подумав, дети должны само
стоятельно положить свою аппликацию на стол с красным ф лаж 
ком (если она отвечает тем требованиям, о которых говорил 
воспитатель) или на стол с синим флажком (если, по мнению 
самого ребенка, есть ошибки и мало красоты). Разбирая затем 
одну и другую группу работ, дети коллективно выясняют, пра
вильной ли была самооценка. К подведению итогов занятия также 
нужно привлекать самих детей, обучая их умению видеть общие 
удачи, находки и ошибки.

АППЛИКАЦИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К Ш КОЛЕ 
ГРУППЕ

Дети седьмого года жизни способны замечать характерные 
признаки в предметах и явлениях окружающего. Они отличаются 
наблюдательностью, умением сравнивать и осознанно запоминать 
главное. В процессе’ различной деятельности развиваются более 
тонкие движения кисти руки, пальцев. Это позволяет вырезывать 
и наклеивать мелкие детали, совершенствовать технику создания 
аппликаций.

§ 1. Программные задачи

В этой группе необходимо продолжать уточнять знания детей 
о знакомых геометрических фигурах.

Нужно также учить их видеть, определять и правильно на
зывать многоугольники с разным количеством углов, отличать 
ромб от квадрата, параллелограмм от четырехугольника, трапеции. 
Благодаря тому что дети приобретут достаточно обширные знания 
о геометрических фигурах, они научатся их выделять в разных 
предметах, игрушках, лучше будут понимать конструкции пред
метов и сумеют использовать свои знания в аппликации. Знания 
о форме и цвете обогатят аппликационные работы детей, помогут 
сделать их разнообразнее и содержательнее.

Детей нужно учить дифференцировать оттенки основных 
спектральных тонов, продолжать учить различать холодные и 
теплые цвета, светлые и темные. Учить правильно называть от
тенки, использовать образные названия (например, маковый, 
алый, малиновый, вишневый и д р .) . Важно научить детей не толь
ко различать и правильно называть цвета бумаги, но и активно ис
пользовать цвет как одно из средств выразительности аппликаций.

Детей подготовительной к школе группы необходимо продол
жать обучать ориентировке на плоскости листа бумаги, добиваясь 
правильных и точных определений. Особое внимание нужно 
обратить на то, что дети плохо усвоили (например, правый ниж
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ний угол, верхний левый угол). Нужно научить детей понимать 
различные термины: напротив, по парам, на одном уровне  и 
другие. Понимание детьми этих терминов облегчит педагогу 
словесное руководство на занятии.

Большое внимание необходимо уделять выразительности дет
ских работ, передаче динамичности, образности, творческому ре
шению в цвете, удачной композиции, развитию индивидуальных 
способностей детей. Необходимо также развивать у детей худо
жественный вкус, творческую активность, самостоятельность не 
только в процессе изобразительной деятельности, но и в форми
ровании культуры восприятия произведений искусства и окру- 
жаюш,ей действительности. Решение этих важных задач невоз
можно без расширения знаний детей о цвете, форме, строении, 
пропорциях предметов, их характерных особенностях и взаимо
связях.

Определяя основные программные задачи, следует обратить 
внимание на дальнейшее усложнение приемов вырезывания, на 
предъявление более высоких требований к качеству работы.. На
ряду с этим должна решаться более сложная задача: превратить 
ножницы из технического инструмента в изобразительный. Нужно 
научить детей как бы рисовать ножницами, овладеть навыками 
силуэтного вырезывания без предварительной прорисовки линии 
контура с передачей характерных особенностей различных силуэ
тов.

Надо развивать у детей умение самостоятельно планировать 
изображение, начинать работу с вырезывания и наклеивания 
главных крупных элементов, постепенно дополняя более мелкие 
и заканчивая деталями для передачи характерных особенностей, 
создания выразительного образа. Возрастает требовательность к 
организации самого процесса изготовления аппликации; работать 
быстро, аккуратно, использовать рациональные приемы вырезы
вания, разумно расходовать бумагу, аккуратно убирать свое ра
бочее место.

§ 2. Прохождение программы
Количество занятий в подготовительной группе вновь сокра

щается примерно до 19 . Занятия аппликацией проводятся один 
раз в две недели. В начале учебного года необходимо повторить 
и закрепить приемы вырезывания, которыми дети овладели в 
старшей группе. Затем дети должны освоить новый более сложный 
прием силуэтного вырезывания.

Выбор тематики занятий определяется сезонными явлениями 
и событиями, которые дети наблюдают, а также техническими 
умениями.

Выполняя аппликации предметного содеожания, дети учатся 
передавать несложное движение, находить удачную позу. Они 
вырезывают-и наклеивают различные игрушки, предметы быта, 
фигурки животных. Используя прием вырезывания по частям.

216



ДОТИ могут изображать машины, самолеты, корабли, собачку, по
вара, Буратино, Снегурочку, Деда-Мороза, петуха.

Для закрепления приемов вырезывания симметричных форм 
из бумаги, сложенной вдвое, детям предлагаются такие темы: 
«Петрушка», «Девочка в капюшоне», «Космонавт», «Лыжник», 
«Матрешка», «Чиполлино». В предметной аппликации может 
быть использован прием силуэтного вырезывания (рыба, петух, 
заяц, легковая машина, голубь, медведь, лиса).

Для украпюния некоторых предметных изображений мелкими 
фигурами и для дополнения деталями дети должны использовать 
прием вырезывания из бумаги, сложенной гармопшой. Папример, 
дети могут украсить декоративными элементами петрушку, мат- 
рен1ку, девочку в капюшоне.

Па занятиях в этой возрастной группе детям предлагается 
больше аппликаций сюжетного и пейзажного содержания. В те
чение учебного года дети могут выполнить различные тематиче
ские композиции: «Золотая осень», «Праздничная улица», «На 
дне морском», «Новогодний хоровод», «Петрушки пляшут», «Зим
ний пейзаж», «Зимние развлечения», «Зоопарк», «Космодром», 
сюжеты из знакомых ск азо к — «Колобок», «Лиса и заяц», «Тере
мок», «Краденое солнце», деревья в цвету, ледокол во льдах, 
прилет грачей, луг с цветами. С интересом дети делают силуэты 
к различным сказкам для игры в теневой театр.

Работу па занятиях и в повседневной жизни ребята выполняют 
как индивидуально, так и коллективно.

Декоративная аппликация приобретает в этой группе более 
прикладной характер. На занятиях конструированием дети моде
лируют из бумаги различные поделки — коробочки, стрелы, ко
шельки, дома, елочные игрушки. Эти поделки они затем украшают 
по своему желанию аппликационными узорами. К праздникам 
дети изготовляют поздравительные открытки родителям, друзьям, 
сотрудникам детского сада. Опираясь на опыт детей, следует 
привлекать их к праздничному оформлению группы, к украшению 
веранды и построек на участке.

Для создания аппликаций используются различные приемы 
вырезывания ножницами и способ обрывания бумаги (в зависи
мости от темы).

§ 3. Методы и приемы обучения

В повседневной работе воспитатель должен организовать об
следование различных предметов, игру1пек, произведений декора
тивно-прикладного искусства, изделий народных промыслов, рас
сматривание иллюстраций. В процессе обследования, рассматри
вания он подчеркивает характерное, образное, выразительное. 
Например, при рассматривании игрушечной лисы внимание де
тей обращается не только на строение, величинные отношения, 
цвет, форму, но и на образную характеристику: лиса хитрая,
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юркая, лукавая. Воспитатель предлагает детям еще раз посмот
реть на игрушку и рассказать, как об этих свойствах можно 
догадаться по данной игрушке. Дети начинают связывать внешние 
признаки лисы с ее образной характеристикой и подмечают, что 
мордочка у нее вытянутая, удлиненная, уши на макушке заост
ренные, туловище вытянутое, хвост не только красивый, но и 
обтекаемой формы, длинный. Выполняя аппликацию, дети вспо
минают об этом и добиваются большей выразительности в работе.

На занятиях, там, где это необходимо, используется рассмат
ривание предметов, игрушек, иллюстраций, изделий народного 
аппликационного искусства. Дети учатся самостоятельно анали
зировать воспринимаемое. Особое внимание должно обращаться 
на контурную линию предметов. Детям предлагается проследить 
контурную линию справа налево, так как в этом направлении 
легче вырезывать (это особенно важно в силуэтном вырезывании). 
Сенсорному анализу помогает образное словесное пояснение. Н а
пример, при анализе контура петуха следует начинать со спинки; 
спинка у петуха дугой, шея высокая, сразу переходит в малень
кую голову, а затем вновь высокая шея, грудь колесом, овальное 
туловище, округлый высокий хвост. При вырезывании дети шепо
том (или про себя) проговаривают последовательность действий.

Обращая внимание детей на изобразительные и выразитель
ные характеристики предметов, нужно побуждать их одновремен
но думать о способах вырезывания, об этапах работы в целом. В аж 
но больше активизировать детей, развивать их самостоятельность.

Показ приемов вырезывания в основном должен быть частич
ным. Хорошо знакомые приемы могут напомнить сами дети. 
В силуэтном вырезывании воспитатель, прибегая к показу, обра
щает внимание детей на линию контура, на пространственное 
положение и величинные отношения, на движения ножниц. По
лучившееся в результате показа педагога изображение можно 
прикрепить на фланелеграф, чтобы дети могли его видеть.

Слово на занятиях в подготовительной группе играет веду
щую роль. Воспитатель, задавая детям вопросы, учит их мыслить, 
рассуждать, находить самостоятельные решения. В случае необ
ходимости можно использовать словесные напоминания, указа
ния, советы. Например, для выполнения сказочной жар-птицы 
воспитатель советует детям использовать теплые цвета бумаги 
(красный, оранжевый, желтый) в сочетании с некоторыми хо
лодными (фиолетовый или синий фон), чтобы усилить впечатле
ние яркости, контрастности. Особенно широко можно использо
вать советы в сюжетной, пейзажной аппликации и в аппликации 
по замыслу: воспитатель рекомендует де,тям, прежде чем при
ступить к работе, подумать, что будет в изображении, какая 
нужна по цвету бумага, какими приемами надо вырезать части 
и т. п. Советы воспитателя могут касаться достижения больпшй 
образности, выразительности, поиска удачной композиции, а так
же порядка выполнения работы. Например, при изготовлении
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аппликации «Букет цветов в вазе» важно сказать детям, что 
вырезанную вазу нужно сначала приклеить наполовину (только 
нижнюю часть), после этого составить и приклеить букет, а зя
тем смазать клеем верхнюю часть вазы и закрыть ею ножки 
цветов.

Индивидуальная работа в подготовительной группе носит не
сколько иной характер, чем в предыдущих группах. По техни
ке вырезывания дети меньше нуждаются в опеке педагога, поэто
му все внимание воспитателя направлено на развитие творчества, 
на достижение выразительности в работе, на развитие самостоя
тельности.

Целесообразно развивать взаимопомощь детей на занятиях. 
Иногда следует рассаживать детей с учетом их навыков, чтобы 
ребенок, хорошо владеющий навыками вырезывания, помог рядом 
сидящему советом и действенным показом (в таком случае необ
ходимо давать бумагу для тренировочных действий).

В индивидуальной работе воспитатель вместо прямых указа
ний должен чаще использовать советы, высказывать пожелания, 
задавать косвенные вопросы, стимулирующие самостоятельность 
ребенка.

При выполнении коллективных аппликаций необходимо четче 
организовать взаимопомощь детей, найти советы и пожелания для 
каждой творческой группы детей, стимулировать их самостоя
тельность, поощрять индивидуальность.

В процессе рассматривания и анализа аппли-
Просмотр работ каций нужно учить детей замечать образное, 

характерное, выразительное. Необходимо учить их самостоятельно 
находить ошибки и объяснять их причины. Следует развивать 
у детей способность к эстетической оценке, обращая внимание 
на удачное цветовое решение, на красоту линий разреза, на 
общее качество работы.

Детские работы не следует сразу убирать: нужно дать воз
можность хорошо все разглядеть, полюбоваться аппликациями, 
обменяться впечатлениями.

Повышаются возможности использования детских аппликаций 
в художественном оформлении детского сада, в изготовлении раз
личных поделок для игр и развлечений, в заготовке элементов 
для занятий с малышами.

П Р И М Е РН Ы Е  К О Н С П Е К Т Ы  ЗА Н Я ТИ Й

Вторая младшая группа
А п п л и к а ц ия .  «Слои-ж онглер»

П р о г р а м м н о е  с о д е р ж а н и е .  У чить составлять аппликацию  из 
готовых элементов, располагая силуэт слона в середине, а разноцветные круж ки 
свободно по всему листу бумаги (рис. 1). У праж нять в аккуратном при клеива
нии изображ ения, правильном использовании оборудования. Вы зы вать поло
ж ительные эмоции детей при просмотре работ.

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я  з а н я т и я .  Напомнить детям о цирке, о 
том, что в нем вы ступаю т разные ж ивотные: собачки, обезьянки, лошади, слоны.
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Рис. 1. А ппликация 
из готовых элемен
тов — слон-жоиглер.

Рис. 4. Украш ение 
зонтика способом ап 

пликации.

Рис. 2. Создание изоб
раж ения из 2 частей — 

флажок.

Рис. 5. Изготовление 
петруш ки из бумаги, 

слож енной вдвое.

т (г
Л

Рис. 3. Изображение 
маш ины.

Рис. 0. Ítыpe:íыпaни(‘ 
петуха.



П оказать детям игрушечного слона, сказат!,. что он тоже из цир'̂ <> “ умеет 
\Л011К0 подбрасывать разноцветные шары. (Сообщить тему занятия и показать 

детям силуэт слона из бумаги. А ктивизируя детей, показать приемы вы клады ва
ния изображ ения (слон посередине, а круж ки  разЕ1ых цветов по всему листу). 
1Ы звать ребенка и предлож ить ему показать приемы наклеивания слоника. 
О ,том, как наклеивать круж ки, спросит!, детей . Предложить приступить к работе 
(сначала составить картинку, а потом п ри клеи ть). В ходе вы полнения апплика
ции oбpaн^aть внимание на приемы вы клады вания и наклеивания форм, уточняя 
с отдельными детьми знания о цвете, ф орм е, расположении фигур. Н конце 
занятия вместе с детьми полю боваться готовы ми работами, вы яснить, что нового 
они узнали, вы полняя аппликацию . Д ать обн(ую положительную  оценку деятель
ности с выделением характерных недостатков или ошибок. У красить работами 
детей кукольн 1.1Й уголок, веранду и т. п.

П о д г о т о в к а  к з а н я т и ю .  Н акануне поговорить с детьми о цирке, 
рассмотреть иллю страции с изображ ением цирка, ноиграть заводными игруш 
ками, им итируя цирк. Н арезать цветные силуэты  слоников, разноцветные круги 
(по 5 —4 ш туки на каждого ребенка). Подобрат!. игрунючного слона, м атериал 
для демонстрации приемов работы. П одготовить цветные листы для фона, 
оборудование, клей.

А п п л и к а ц и я .  «Флажки»
П р о г р а м м н о е  с о д е р ж а н и е. У чить составлять предметные изобра

ж ения из двух частей и аккуратно наклеивать (рис. 2 ). Закреплять  знания 
детей о прямоугольной форме, величинном соотпо1нении и пространственном 
расположении.

М е т о д и к а  и р о в е д е н и я з а  и я т и я. Провести с детьми небольш ую 
беседу о праздничном украш ении города к 1 Мая. П оказать красны й ф лаж ок и 
рассмотреть его строение, цвет, форму частей . Сообгцитг. цель зан яти я  и, активи
зируя детей, показать приемы составления ф лаж ков на листе бумаги (сначала 
разлож ить прямоугольники ~  с одной стороны  большой, а с другой — м алень
кий, затем прилож ить к ним полоски). П оговорить об этапах и качестве на
клеивания (или вы звать для частичного показа приемов наклеивания одного 
ребенка). Затем  предложить всем детям  составить флаж ки и аккуратно их 
приклеить. В процессе индивидуальной работы  уточнять знания о форме, вели
чинных соотнопгениях, местонахождении изображ ений. Следить за техникой 
наклеивания. В конце занятия вы ставить все работы, отметить, что в группе 
стало нарядно, празднично от красны х ф лаж ков. Спросить детей о качестве 
составления изображений и качестве наклеивания. Из детских работ, чередуя 
фоны но цвету, составить праздпичш.гй ф р и з и украсить им веранду (после 
за н я т и я ) .

П о д г о т о в к а  к з а н я т и ю .  Но врем я прогулок по улице обратить 
внимание на праздничное первомайское убранство города (села). Рассм отреть 
иллю страции, на которых изображены красн ы е флаги, цвет1,1, ш ары. П ригото
вить прямоугоЛ1.ники голубого, желтого цветов (для ф она), нарезать для каждого 
ребенка части флаж ка (два красных прям оугольника - -  большой и маленький, 
полоски — ж елтые или коричневые), оборудование, клей, детский ф лаж ок из 
материи.

Средняя группа

А п п ли кац ия .  «Машина скорая  п о м о щ ь »

П р о г р а м м н о е  с о д е р ж а н и е .  Закрепи ть умение детей делать пря
мые и косоугольные разрезы, продолж ать обучение вырезыванию  круглых форм. 
Учить составлять предметное изображ ение и аккуратно приклеивать его (рис. 3).

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я  з а н я т и я .  На основе наблюдений по
говорить с детьми о машине скорой номон;и, рассмотреть игруш ку, обратив 
вним ание на строение, части, форму, цвет, величинные соотнош ения, детали. 
Спросить детей, как можно вы резать основны е части (сделать косоугольный 
срез у белого прямоугольника — получится  корпус, нарезать окна, вырезать 
переднее стекло, разрезать полоску для  креста, вы резать колеса). 15Е.13вать
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двоих детей и предлож ить им одновременно показать приемы вы резы вания 
круглых колес. (Дети демонстрирую т, а воспитатель комментирует их дей
ствия.) Спросить детей о порядке вы резы вания, составления и.зображения, 
наклеивания. В случае необходимости показать приемы вы клады вания частей, 
но лучше, опираясь на опыт детей, ограничиться словесной инструкцией. Во вре
мя вы полнения работы обращ ать внимание на технику вы резы вания (особенно 
круж ков), напоминать и в отдельны х случаях показы вать. При рассматривании 
аппликаций отметить качество вы резы вания, составления изображ ения и на
клеивания, Уточнить, в чем были трудности и как  их можно устранить.

П о д г о т о в к а  к з а н я т и ю. Во время прогулок обратить внимание на 
маш ину скорой помощи, поговорить о ее назначении. Подчеркнут!, ее светлый 
цвет, красный крест. Приготовить бумажны е заготовки на каждого ребенка 
(белый прямоугольник — для корпуса, голубая полоса ~  для стекол, красная 
полоска — для креста, два одинаковых квадрата — для колес, цветной ф он). 
Подготовить оборудование, клей, игруш ку.

Старшая группа

А п п ли кац ия .  «Зонтик»

П р о г р а м м н о е  с о д е р ж а н и е .  Закреплять ум ения детей вы резы 
вать сразу  несколько одинаковы х форм из бумаги, слож енной гармош кой, 
для украш ения готовой силуэтной фигуры. С ам остоятельно подбирать цвета 
бумаги для узоров в зависимости от цвета зонтика (рис. 4 ).

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я  з а н я т и я .  Загадать детям загадку

Себя он раскрывает.
Тебя он прикрывает.
Только дождичек пройдет —
Сделает наоборот.

Когда дети отгадаю т загадку, показать зонт. Еще раз повторяя загадку, 
раскры вать и закры вать зонт. Дети рассматриваю т цвета и узоры на предмете, 
говорят, что зонты бывают разные, красивые. П оказать вариативны е образцы 
(разны е по цвету, по элементам узора, по располож ению  декоративны х ф орм ), 
обращ ая внимание на то, что зонтики украш ены по-разному. У точнить порядок 
работы и технику вы резы вания элементов для украш ения зонтика: подобрать 
цветную бумагу к цвету своего зонтика, подумать об узорах, вы резать их из 
полосок бумаги, слож енной гармош кой, красиво располож ить узоры, выполнить 
работу аккуратно, красиво. В процессе индивидуальной работы обращ ать вни
мание на технику вы резы вания одинаковых форм, на подбор цветосочетаний, 
на удачную композицию, на качество наклеивания. В конце занятия предложить 
детям полю боваться полученными аппликациям и, обратив особое внимание на 
проявление самостоятельности, на качество вы резы вания парных форм, на 
удачные цветосочетания и т. д.

П о д г о т о в к а  к з а н я т и ю .  Поговорить с детьми о том, какие бывают 
разны е по цвету и узорам зонтики. Привлечь детей к вы резы ванию  по траф а
рету разноцветных зонтиков. П риготовить разноцветны е полоски бумаги для 
вы резы вания элементов для украш ения, оборудование. С делать 2—3 вариатив
ных образца, приготовить красивы й зонтик.

А п п ли кац ия .  «В еселы й Петрушка»

П р о г р а м м н о е  с о д  е р ж  а н и е. П родолж ать учить симметричному 
вырезыванию  из бумаги, слож енной вдвое, без прорисованного контура. Допол
нять изображ ение деталям и, вы резанны м и по» частям, из бумаги, сложенной 
га рм оп 1Кой. Добиваться вы разительности работ (рис. 5 ).

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я  з а н я т и я .  В оспитатель говорит детям, 
что среди их любимых игрупюк есть одна, очень веселая, и предлагает дога
даться, кто это: «Я — веселая игруш ка, а зовут меня...» Дети весело добав
ляют: «Петрушка!» Все вместе вспоминаю т, какие разны е и веселые бывают 
петрупгки, но одеты всегда они в яркий костюм, смеш йой колпак, большие
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\ баш маки и т. д. В оспитатель показы вает различные костюмы, обращ ая при этом 
внимание не только на цвета, но и, самое главное, на разные полож ения ног 

рук. Затем  он склады вает все костюмы пополам и подчеркивает линию  си
луэта (как можно по-разному вы резать костюм, и от этого будет зависеть 
изображение петруш ки — стоит, пляш ет, подпрыгнул и т .д .) .  Можно спросить 
де)гей о приемах вы резы вания головы, колпачка, воротника, баш мачков, а 
также о вы резы вании украш ений для костюма или колпачка. Затем  дети вы 
бирают бумаж ны е заготовки и начинаю т работу. В оспитатель индивидуально 
советует, напом инает, иногда помогает показом. В конце занятия на стенде 
оказывается целый хоровод из разноцветны х петруш ек. Дети рассматриваю т 
фигурки, говорят об их вы разительности (веселый, пляш ет, скачет и т. д .), 
о качестве аппликаций.

П о д г о т о в к а  к з а н я т и ю .  Рассм отреть изображ ение петруш ки на 
картинках, в игруш ках. Поговорить об образе, обратить внимание на цвета, 
детали. Приготовить разноцветные прям оугольники (на выбор детям ) для 
костюма петруш ки, различные бумажны е заготовки (для головы, колпачка, для 
мелких форм и деталей ). В ы резать несколько разны х костюмов петруш ки 
(с разными полож ениями рук и ног). П риготовить оборудование.

П одготовительная к ш коле группа

А п п л и к а ц и я .  «Петух»
П р о г р а м м н о е  с о д е р ж а н и е .  У чить вы резы вать на глаз из листа 

бумаги силуэт петуха, передавая его характерную  контурную  линию. С ам о
стоятельно дополнять изображ ение различны м и деталями, вы бирая цвета бумаги 
и способы вы резы вания (рис. 6).

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я  з а н я т и я .  Загадать детям загадку 
Он носом в землю постучит.
Взмахнет крылом — и закричит.
Кричит он даж е сонный.
К рикун неугомонный!

После того как  дети отгадали, показать отгадку — игруш ку. В ы звать ребенка 
для быстрого четкого анализа игруш ки, особое внимание обратить на контурную  
линию петуха. П редлож ить обвести силуэт, начиная со спинки, справа налево. 
Затем  показать частичный образец и вновь заострить внимание на контур
ной линии силуэта. П оказать последовательные приемы вы резы вания из квад
рата: сначала в верхней части квадрата сделать треугольны й вырез почти до 
середины, затем закруглить угол треугольника — вы резать спинку петуха; 
дальш е вы резать высокую шею, которая переходит в маленькую  голову, и 
вновь — шею, переходящ ую  в грудь «колесом», потом закруглить туловищ е, 
вы резать большой округлый хвост. П редлож ить всем детям сделать трениро
вочный силуэт петуха из простой бумаги. Затем  подобрать цветную бумагу, 
подумать, как  вы резать детали (гребешок, клюв, разноцветные перья для хвоста) 
и сам остоятельно вы полнить аппликацию . Индивидуально в случае необходи
мости показы вать приемы вы резы вания, давать советы. В конце зан яти я  рас
смотреть работы, поговорить о качестве вы резанных силуэтов, о цветовом ре
шении, о вы разительности аппликаций, проявлении творчества.

П о д г о т о в к а  к з а н я т и ю .  Рассм отреть игруш ки, иллю страции, 
изображ аю щ ие петуха. Обратить вним ание на характерны е особенности. П ри
готовить материал и оборудование. Сделать частичный образец (наклеить толь
ко силуэт петуха без деталей).

К оллект ивная аппликация. «П раздн и к  1 Мая»
П р о г р а м м н о е  с о д е р ж а н и е .  З акреплять  умение вы полнять кол

лективную  аппликацию , самостоятельно вы бирая приемы вы резы вания. До
биваться вы разительности композиции, нарядности и красочности цветосоче
таний, величинны х и пропорциональны х соотнош ений. Развивать вы думку и 
фантазию  каждого ребенка в связи  с общим творческим замыслом. Развивать 
взаимопомощ ь.
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М е т о д и к а  п р о в е д е н и я  з а м я т и и .  Провести краткую  беседу 
о нраздничном украш ении города (сел а), осноиываясь на детских наблюдениях, 
впечатлениях. В ходе беседы уточнить, что над оформлением города работали 
люди многих профессий: худож ники, осветители, электрики, рабочие, нюферы. 
Отметить, что дневное праздничное убранстно составляю т плакаты, флаги, 
цветы, шары. Вечером город (село) украп 1ают гирлянды мигаю щ их ламп, спе- 
тящ иеся картины, салю т. П редлож ить детям подумать, какое убрапстио для 
города (села) они хотят выполнить, договориться меж ду собой и подобрать 
бумагу для фона. Напомнить, что сначала нуж но распределить ¡тботу, выре
зать крупны е предметы (дома, деревья, лю дей), приклеить их, а потом укра
ш ать аппликацию . С казать, что при выполнении обпц'й работы надо помогать 
друг другу, советоваться, примерять вы резанные детали, находить им удачное 
место, подбирать цвета бумаги. Работая индивидуально, с подгруппами, об
ращ ать внимание па композицию , вы разительность, цвет, па способы выp(^■^ы- 
вания и взаимопомопц,. В конце занятия рассмотреть аппликации!. Поговорить 
о красочности, вы разительности, [|раздннчности: отметить творческие находки 
детей. Д ать оценку коллективному труду.

П о д г о т о в к а  к з а н я т и ю .  Поговорить о праздничном украп1епии 
города (села). Во время прогулок обратить внимание детей па оформление улиц, 
домов. Рассмотреть иллю стративный материал. П риготовить большие листы 
бумаги (голубые, фиолетовые, синие), наборы цветной бумаги, оборудование. 
Столы сдвинуть попарно. Распределить детей на группы нз Г)—(1 человек так, 
чтобы коллективы были примерно равные.

Смешаннан группа

А ппликация .  «Поздравительная открытка маме к 8 Марта»

П р о г р а м м н о е  с о д е р ж а н и е .  ). Д ля мальппей: учить составлять 
узор из простых готовых силуэтов цветов и листьев и аккуратно наклеивать.
2. Д ля средней подгруппы: учить вы резы вать овальны е формы листьев и состав
лять декоративную  композицию, используя силуэты цветов; располагать узор 
но своему желанию. 3. Д ля стра 1пей подгруп...... закреплять умение сам остоя
тельно вы резы вать парные (овальны е и круглы е) формы и составлять из них 
композицию . 4. Д ля детей подготовительной подгруппы: упраж нять в умении 
укранш ть открытку собственной композицией из растительных форм, ис 1и)льзуя 
теплые или холодные цвета бумаги, светлые и яркие. Развивать творческие 
способности детей в создании интересной композиции.

М е т о д и к а  п р о в е д е н и и  з а н я т и я .  Показат!. детям различные 
аппликационны е откры тки (образцы ) и сообн(ить цель занятпя. Обратить вни
мание детей па то, что все откры тки украш ены различными ги>етами и листьями 
и что это красиво. Малышам показать готовые элементы и объяснит!., как нужно 
их разлож ить и !1риклеить (они !!ристу1!ают к работе). Д алее сред!1ей нодгрун- 
не напомнить, как нужно вы резы вать листья (в случае, если они этого не 
знают, можно для показа приемов !11.1рез!.1вания вы звать кого-нибудь из стар- 
1НИХ детей). Со стар!ними детьми уточнить нрием 1,1 парного в 1.|рез1.1вания (сло
ж ить полоску гармош кой и выре.зать сразу несколько предм етов). Детям !юд- 
готовительной подгруппы сказать, что нуж но украсить откры тки, и с 1!ользуя 
теплые или холодп!.1е цвета бумаги, светлые и яркие — кому что нравится. 
Затем  проверить, как м ал 1.!ши выложили узоры, как Г!риклеивают. поставить их 
открыточки на стенд, потом предлож ить поиграть. В процессе индивидуальной 
работы с детьми средней гру 1!!1!.1 следить за техникой в!.!рез1.!ва!1ия Л!ист!.ев, 
помогать составить композицию. Стар!пим детям помогать советом в в 1.|боре 
цветов бумаги, следить за ис1гользованием рациональн!.!Х 1!риемов вы резы 
вания. По мере того как дети средней нодгруин!,! заканчиваю т работу, они 
выставляю т открытки на стенд и идут играть. Самым стар!ним изредка сове
товать, как удачнее располож ить композицию, чем е1!;е Д0!10ли!1ть а!1пликацию. 
Д ети старшей и подготовительной к школе подгрупп заканчиваю т работу почти 
одновременно и ставят на стенд свои откр|>1тки. 15сех детей !!риглашают по
смотреть, какие красивы е откры тки приготовили они для мам к празднику 
8 М арта. Мал!.1!пей !1ужпо 1!охвал!1ть за их работу; затем отметить красочност!.

224



>■ 5(11

открыток, вы полненны х средними; обратить инимание детей на удачные аппли
кации старш их рс'бят. О тметить тех, кто проявил самостоятельность, творчество. 
Все откры тки оставить на некоторое время на стенде, чтобы дети рассм атривали 
их. 13 последуклцне дни можно предложить украсить откры тки внутри (сделать 
аппликацию  или что-нибудь нарисовать). Эту работу можно проводить вне 
занятий, по желанию  детей.

П о д г о т о в к а  к з а н я т и ю .  Рассм отреть с детьми поздравительны е 
открытки, посвяпд'нны е 8 М арта. Обратить вним ание на то, что почти все 
открытки украпк'ны  цветами, листьям и, потому что это весенний ж енский 
праздник; что все откры тки разные, красивы е. Н арезать разноцветные прямо
угольники, слож ить их пополам, чтобы получилась двойная откры тка (дети 
будут украп 1ать только титульную  сторону, а в середине — вне занятия, по 
ж еланию ). Д ля малы ш ей вы резать все элементы ; для средних — силуэты цве
тов и прям оугол 1,пики для листьев; старш им приготовить различные бумажны е 
заготовки (прям оугольники, полоски), а самым больп1им — наборы цветной 
бумаги. Сделат!. вариативны е образцы (с учетом возможностей детей всех 
возрастов).

ВОПР ОСЫ
1. Какие знания получают дети различных возрастн 1.1х групп, заним аясь 

аппликацией?
2. К акие изобразительные умения приобретаю т дети на занятиях  по аппли

кации в определенных группах?
3. Как услож няется техника работы нож ницам и от одной возрастной группы 

к другой?
4. Что определяет выбор тематики занятий по аппликации в любой воз

растной группе?
5. К ак изм еняется взаим освязь наглядны х и словесных приемов обучения 

от группы к группе?
6. И чем состоит меж предметная связь аппликации с рисованием, лепкой?

' к

З А Д А Н И Я

1. С делать набор трафаретов для работы с детьми младшего возраста. 
Вырезать геометрические фигуры и некоторые силуэты игрушек.

2, Сделать набор трафаретов для вы полнения различш лх декоративны х р а
бот (чайник, чаш ка, бабочка, фартучек, зонтик, сани, конь и т .д .) .

Пьшолпить некоторые вариативны е аппликациопны е образцы для работы 
в разных возрастны х гру]|пах по предметной и декоративной анпликации (по 
рекомендации преподавателя училищ а).

4. Подобрать различные иллю страции, картинки, в которых четко про
слеж ивается форма, силуэт, видна конструкция предмета.

5. С оставить конспект занятия в определенной возрастной группе и про
вести его ц базовом детском саду (но плану педагогической практики училищ а).

6. С оставить календарны й план занятий по аппликации па период непре
рывной практики в базовом детском саду, четко определив цель каж дого занятия 
и показав последовательное услож нение работы. Раскры ть взаим освязь с дру
гими видами изобразительной деятельности, с  другими сторонами воспитатель
ной работы. О тобрать основные методы обучения.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  К  П Р О В Е Д Е Н И Ю  
П Р А К Т И Ч Е С К И Х  З А Н Я Т И Й  В  У Ч И Л И Щ Е

На практических занятиях в училищ е основное внимание учащ ихся должно 
быть направлено на усвоение разнообразных методов работы с детьми различ
ных возрастны х групп.

Будущ ему воспитатели! необходимо:
1. Уметь организовать и правильно провести обследование предм ет9Г кв- 

торый будет изображ ен. При этом учиты вать возраст детей и особенности
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предмета, которые важ ны  для его аппликационного изображ ения (плоскостная 
форма, величина, цвет, пропорции, контурная линия, характерны е детали).

2. Н аучиться показы вать приемы  вы клады вания и составления предметных 
изображ ений, декоративных и сю жетных композиций на вертикальной поверх
ности при помощи легкого см азы вания форм клеем с обратной стороны или 
при помощи фланелеграф а (показы вая, стоять надо слева от доски или моль
берта, не загораж ивая изображ ение).

3. Н аучиться показы вать, как правильно держ ать нож ницы и действовать 
с ними (лист бумаги нуж но держ ать так, чтобы детям была видна линия р аз
реза. Стоять следует на некотором расстоянии от первых столов, чтобы всем 
было хорошо видно). * '

4. Н аучиться сопровождать каждое движ ение руки с нож ницами точным 
словесным пояснением, определением.

5. Важно научиться показы вать и объяснять все этапы вы резы вания из 
бумаги, слож енной вдвое, гармош кой. Н аучиться демонстрировать приемы 
силуэтного вы резы вания, сопровож дая их словом. П оупраж няться в приемах 
показа работы способом обры вания бумаги.

6. И зготовляя на некоторых практических занятиях  образцы, научиться 
находить удачное цветовое реш ение. Образец долж ен быть более крупным, гра
мотным, хорошо скомпонованны м, вы разительны м . С оздавать варианты  изобра
ж ений одного и того ж е предмета, выполненные разны ми способами вырезы
вания (по частям, из бумаги, слож енной вдвое, гармош кой, силуэтно),

7. Н аучиться подбирать для аппликации не только цвета бумаги, но и 
ф актуру  (эти знания учащ иеся получили на занятиях  в учебных м астерских).

8. Продумывая использование различных методов и приемов обучения, 
помнить о возрастны х особенностях детей, их изобразительны х умениях и 
технических навыках.

В О П Р О С Ы  Д Л Я  А Н А Л И З А  Д Е Т С К И Х  
А П П Л И К А Ц И О Н Н Ы Х  Р А Б О Т  У Ч А Щ И М И С Я  
В  Б А З О В О М  Д Е Т С К О М  С А Д У

1. Соответствует ли тема занятия программе данной возрастной группы?
2. К аким изобразительным умениям и техническим навыкам обучались 

дети на занятии?
3. Соответствуют ли цвета бумаги программе возрастной группы, содер

ж анию  изображ ения?
4. К аково качество используемого материала (ф актура бумаги, клей)?
5. Имеет ли тема занятий  образный характер?
6. В чем проявились сам остоятельность, активность, творчество детей?

Г л а в а  12

КОНСТРУИРОВАНИЕ

§ 1. Значение конструирования 
для всестороннего развития 
ребенка-дошкольника

Термин «конструирование» (от латинского слова сопз1гиеге) 
означает приведение в определенное взаимоположение различных 
предметов, частей, элементов.

Под детским конструированием принято понимать разнооб
разные постройки из строительного материала, изготовление поде
лок и игруш ек из бумаги, картона, дерева и д р уги х  материалов. 
По своему характеру оно более всего сходно с изобразительной
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деятельностью и игрой — в нем такж е отраж ается окружаю щ ая 
действительность. Постройки и поделки детей служат для практи
ческого использования (постройки — для игры, поделки — для 
украш ения елки, для подарка маме и т .д .) ,  поэтому должны со
ответствовать своему назначению.

Конструктивная деятельность — это практическая деятель
ность, направленная на получение определенного, заранее за д у 
манного реального продукта, соответствующего его ф ункциональ
ному назначению.

«Программа воспитания в детском саду» отводит конструиро
ванию значительное место в работе с детьми всех возрастных 
групп, так как оно обладает чрезвычайно широкими возможностя
ми для умственного, нравственного, эстетического, трудового 
воспитания.

На занятиях конструированием осущ ествляется развитие сен
сорных и мыслительных способностей детей. При правильно 
организованной деятельности дети приобретают не только конст
руктивно-технические умения (сооружать отдельные предметы 
из строительного материала — здания, мосты и т .д . или делать 
из бумаги различные поделки — елочные игрушки, кораблики 
и т .д .) , но и обобщенные умения — целенаправленно рассмат
ривать предметы, сравнивать их между собой и расчленять на час
ти, видеть в них общее и различное, находить основные конструк
тивные части, от которых зависит расположение других частей, 
делать умозаключения и обобщения.

Важно, что мышление детей в процессе конструктивной дея
тельности имеет практическую направленность и носит творче
ский характера.

При обучении детей конструированию развивается планиру
ющая мыслительная деятельность, что является важным факто
ром при формировании учебной деятельности. Дети, конструируя 
постройку или поделку, мысленно представляют, какими они 
будут, и заранее планируют, как их будут выполнять и в какой 
последовательности.

Конструктивная деятельность способствует практическому 
познанию свойств геометрических тел и пространственных отно
шений. В связи с этим речь детей обогащается новыми термина
ми, понятиями (брусок, куб, пирамида и др .), которые в других 
видах деятельности употребляются редко; дети упражняю тся 
в правильном употреблении понятий {высокий — низкий, длин
ный — короткий, широкий — узкий, большой — м ал ен ьки й ), в 
точном словесном указании направления (над — под, вправо — 
влево, вниз — вверх, сзади — спереди, ближе и т .д .) .

Конструктивная деятельность является также средством нрав
ственного воспитания дошкольников. В процессе этой деятель
ности формируются такие важные качества личности, как трудо
любие, самостоятельность, инициатива, упорство при достиже
нии цели, организованность.
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Совместная конструктиьная деятельность детей (коллектив
ные постройки, поделки) играет большую роль в воспитании 
первоначальных навыков работы в коллективе — умения предва
рительно договориться (распределить обязанности, отобрать ма
териал, необходимый для выполнения постройки или поделки, 
спланировать процесс их изготовлении и т .д .)  и работать дружно, 
не мешая друг другу.

Изготовление детьми различных поделок и игрунюк для подар
ка маме, бабушке, сестре, младше’му товарищу или сверстнику 
воспитывает заботливое и внимательное отношение к близким, к 
товарищам, желание сделать им что-то приятное. Именно это 
желание часто заставляет ребенка трудиться с особым усердием и 
старанием, что делает его деятельность еще более полнокровной 
и приносит ему большое удовлетворение.

Наконец, конструктивная деятельность имеет большое значе
ние и для воспитания эстетических чувств. При знакомстве де
тей с современными зданиями и с некоторыми доступными для 
их понимания архитектурными памятниками (Кремль, Больпюй 
театр и т .д .)  развивается художественный вкус, умение востор
гаться архитектурными богатствами и понимать, что ценность 
любого сооружения заключается не только в соответствии его 
практическому назначению, но и в его оформлении — простота 
и четкость форм, выдержанность цветовых сочетаний, продуман
ность украшения и т. д.

Изготовление поделок из природного материала формирует 
у детей не только технические умения и навыки, но и особое 
отношение к окружающему их миру — дети начинают видеть и 
чувствовать красоту изумрудного мха и ярко-красной рябины, 
причудливость корней и веток деревьев, чувствовать красоту и 
целесообразность их сочетаний.

Однако такое многостороннее значение в воспитании детей 
конструктивная деятельность приобретает только при условии 
осуществления систематического обучения, испол1>зования раз
нообразных методов, направленных на раавитие не только конст
руктивных умений и навыков, но и ценных качеств личности ре
бенка, его умственных способностей.

§ 2. Виды конструктивного материала

При обучении детей конструктивной деятельности в детском 
саду используются строительный материал, конструкторы, бумага, 
бросовые и природные материалы. Вид материала определяет и 
вид конструирования — конструирование из строительного мате
риала, конструирование из бумаги, ко'пструирование из природ
ного материала и т. д.

С т р о и т е л ь н ы й  м а т е р и а л  представляет собой набор 
разнообразных геометрических тел (куб, цилиндр, нризма и т .д .) .  
Он делится на мелкий (настол1.ный) и к[)упный.
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На занятиях используются {)азнообразные наборы мелкого 
(настольного) строительного материала М. Н. Агаповой, наборы 
№ 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 7, разработанные НИИ игруш ки, набор «Ком
мунар» и др.

Во время занятий материала всего должно быть больше, чем 
требуется для данной постройки (и по элементам, и но коли
честву), чтобы приучать детей отбирать только необходимые де
тали, соответствующие их замыслу.

Организуя детскую конструктивную деятельность из строи
тельных материалов, воспитатель использует и разнообразные 
мелкие игрушки, изобража1оп(ие людей, животных, растения, 
транспорт и т. д. Дети дошкольного возраста, создавая предметы 
окружающего, строят не вообще, а с конкретной целью — домик 
для зайчика, мост для транспорта и пешеходов и т. д. Использо
вание игрупш'к в конструировании делает его более осмысленным 
и целенаправленным и способствует дальнейш ему развитию игро
вой деятельности детей.

Хранить строительный материал удобнее всего в специаль
ных ш кафчиках с отделениями для каждого вида деталей, при 
этом материал всегда должен быть уложен строго по формам, 
чтобы дети могли быстро взять любую из них. Раскладывание 
материала но формам не только облегчает работу с ним, по и 
способствует ускорению заномипапия названий этих форм.

К о н с т р у к т о р ы .  Дети старнюго допшольного возраста в 
свободное от занятий время используют такж е различные конст
рукторы — деревянные, пластмассовые, металлические и кера
мические. Они позволяют создавать подвижные конструкции, 
но отличаются достаточно сложными способами крепления де
талей.

Под руководством воспитателя дети осваивают новые для них 
способы соединения, учатся создавать разнообразные подвижные 
конструкции по картинкам, чертежам. 11ри этом особое внимание 
обращается на специальную отработку у детей умения соединять 
детали при помоп(и гаек и гаочшлх ключей, так как  это требует 
участия мелкой мускулатуры руки, которая у допш ольника еще 
несовершенна.

В детском саду имеются разные тематические конструкторы: 
«Мосты» К). П. Серебр)якова, «Собери автомобиль», «Подъемные 
краны» и «Юный кораблестроитель» М. П. Борисова, «Гараж», 
«Сделай сам» и др.

Перед тем как давать эти конструкторы детям, воспитатель 
должен сам тн^aтeльнo изучить методические указания по сборке, 
приложенные к каждому из них, и продумать, что детям нужно 
подробно объяснить, а что они будут делать сами.

Наборы строительного материала и конструкторы даются не 
все сразу, а постепенно, по мере их освоения детьми. После 
того как дети под руководством воспитателя освоят тот или 
другой конструктор, его помещают вместе с настольными игра
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ми или в уголке ручного труда, и дети используют его в своей 
самостоятельной деятельности.

Б у м а г а ,  п р и р о д н ы й  и б р о с о в ы й  м а т е р и а л ы .  
Эти материалы широко используются в детском саду (как от
дельно, так и в сочетании друг с другом) для изготовления раз
личных поделок и игрушек, что является не только полезным, но 
и интересным занятием для детей.

Детям дают различные сорта бумаги: плотная настольная, 
писчая, глянцевая, полуватман, а такж е тонкий картон.

Разнообразие природного материала (ш иш ки, желуди, ветки, 
семена, трава и т. д.) и легкость обработки позволяют широко 
использовать его в работе с дошкольниками.

Воспитатель вместе с детьми своевременно заготавливают 
природный материал и пополняют его запасы в течение всего 
года. Например, летом собирают траву (осока) одинаковой длины, 
которая плетется в косы; солому, связанную пучками; шишки 
сосны, ели, ольхи, лиственницы, пихты, кедра, обработанные 
затем столярным клеем (для того чтобы они зимой при высыха
нии не раскрывались). А желуди и каштаны заготавливаются, 
как только они упадут с деревьев (пересохшие желуди и каштаны 
затрудняют работу — крош атся и раскалы ваю тся). Косточки от 
фруктов (слив, абрикосов, персиков), тщательно промытые и 
просушенные, собираются в любое время, а вот семена ясеня, 
клена — только зимой.

Каждый вид материала хранится в отдельной коробке или 
пакете.

При создании поделок используются дополнительные мате
риалы: бумага, картон, пластилин, проволока, спички; клей — 
казеиновый, синтетический, декстриновый и инструменты — нож, 
ножницы, шило, иголка.

ОБУЧЕНИЕ КОНСТРУИРОВАНИЮ  В ПЕРВОЙ
И ВТОРОЙ М ЛАД Ш И Х ГРУППАХ

§ 1. Программные задачи

Детей первой младшей группы прежде всего нужно познако
мить со строительным материалом — кубиками, кирпичиками, их 
формой, величиной, различным расположением на плоскости сто
ла (кирпичик лежит, стоит) и разной устойчивостью в зависи
мости от положения; учить размещать кирпичики по горизон
тали (поезд, дорожка)., накладывать один на другой, комбини
ровать разное их размещение, образуя простейшие перекрытия 
(ворота, домик) или зам ы кая пространство (загородка). Воспи
татель учит малышей находить сходство между постройками и 
знакомыми предметами в окружающей жизни.

Детей второй младшей группы учат не только различать ос
новные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина), по
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и называть их, а такж е понимать и правильно употреблять такие
слова, как большой  — маленький, длинный  — короткий, высо- <
кий — низкий;  учат располагать кирпичики на равном расстоянии
друг от друга по кругу, по четырехугольнику (забор, загородка),
ставя их па меньшую плоскость.

Уже в этом возрасте детей начинают обучйть целенаправлен
ному рассматриванию предметов, построек.

§ 2. Прохождение программы

Детей первой младшей группы обучают сооружать 8 — 10 не
сложных построек: мебель (стол, стул, диван, кровать), башня, 
лесенка, горка, мост, домик, трамвай. На первых занятиях повто
ряются постройки, которые малыши делали в предыдуш,ей груп
пе, затем дети строят мебель. Сначала каждый предмет создается 
отдельно и в различных вариантах, потом детям предлагают 
сделать две-три постройки сразу (стол и стулья, стол и диван 
и т .п .) .  Д ля обыгрывания этих построек малышам дают куклы, >
посуду, лоскутки (куклы отдыхают, куклы  едят и т. д .) .

На следующем занятии дети строят башню с домиком для птиц |
из 3 —4 кубиков, положенных друг на друга, и накрывают их 
сверху трехгранной призмой. А далее строят лесенку из 6 кубиков 
или кирпичиков, упраж няясь в укладывании деталей вверх. Затем 
знакомые приемы закрепляю тся в сооружении горки. ;

Когда дети освоят эти постройки, научатся воспроизводить 
по слову воспитателя, поиграют, их учат строить мост из двух 
кубиков, пластины и двух малых трехгранных призм. ,

Закреплять умение замыкать пространство и делать перекры- 1
тия можно при строительстве гаража, трамвая.

На участке детского сада и в групповой комнате воспитатель ;
должен побуждать детей воспроизводить постройки, которые они 
строили на занятиях, и играть с ними.

Первые три-четыре занятия во второй младшей группе (если I I
дети пришли из первой младшей) посвящаются закреплению  ' |
умения располагать кирпичики в ряд на плоскости, делая дорож- 1
ку, линию. Дети строят короткую узкую  дорожку к домику, I
широкую дорожку — для машин. ' 11

Далее можно предложить построить трамвайную линию: корот
кие линии, сделанные каждым ребенком, объединяются в единую 
длинную линию. Основная цель этих занятий — научить детей I >
аккуратно соединять кирпичики, выстраивая их в линию, и раз- |
личать пространственные признаки: короткий — длинный, уз- !
кий — широкий. ; I

Следующие два-три занятия следует посвятить обучению де- ^
тей умению ставить кирпичики вертикально — либо плотно друг 11
к другу, либо на равном расстоянии друг от друга. При этом |
кирпичики можно ставить и па узкую длинную плоскость, и на 
узкую короткую плоскость, с  этой целью детей обучают строить
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загородку для животных (воспитатель особое внимание обращает 
на то, что вначале нужно построить загородку, а потом поместить 
туда уточку, собачку), заборчик у домика и т .д .

На последующих занятиях дети осваивают различные вариан
ты ворот (из кирпичиков, из кубиков, из пластин), учатся рас
полагать детали вертикально, выполнять постройку в определен
ной последовательности. С целью уточнения представлений де
тей об узком и широком, низком и высоком воспитатель пред
лагает построить ворота: широкие — для грузовой машины и 
узкие для легковой, затем высокие ворота — для большой матреш
ки и низкие — для маленькой.

По усвоении способа изменения одной и той же постройки 
(ворот) путем замены одних деталей другими детей знакомят 
с другим способом изменения постройки — путем падстраивания 
ее в высоту и в длину. С этой целью проводится несколько за
нятий, на каждом из которых в строгой системе детям дается 
новая конструкция домика (рис. 1—5 ). Предлагая новую конст
рукцию, воспитатель вместе с детьми каждый раз сравнивает ее 
с предыдущей и устанавливает разницу и сходство между ними.

После того как дети научатся воспроизводить заданную кон
струкцию домика по образцу воспитателя, перед ними следует 
поставить задачу самостоятельного преобразования этого образ
ца, например построить такой же домик (имеется в виду сохра
нение самой конструкции), но только высокий или длинный 
и т. д. Предварительно детям объясняют принцип удлинения или 
увеличения постройки в высоту, используя первую конструкции) 
домика.

Постановка такого рода задач (преобразование образца) спо
собствует повышению умственной активности детей.

§ 3. Методы и приемы обучения

Д ля обучения детей первой и второй младших групп исполь
зуются наборы кубиков, кирпичиков, пластин и трехгранных 
призм из калужского строительного материала М. П. Агаповой, а 
такж е строительные наборы № 3 и 4 , '  разработанные НИИ иг
рушки.

Рис. 1—3. Разны е виды домиков простой конструкции.
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в  начале года в первой млад
шей группе па занятиях воспи
татель организует детей по 4 —
6 человек. Постепенно коли
чество детей в группах увели
чивается, а со второй 1Г0Л0ВИПЫ 
года занятия проводятся со всей 
группой сразу.

В обучении детей младших 
групп конструированию исполь
зуются разнообразные методы.
Но основное место занимают 
и н ф о р м а ц и о н н о - р е ц е п 
т и в н ы й  и р е п р о д у к т и в 
н ы й .  Детей знакомят с тем, что 
и как надо построить. С этой 
Ц0Л1.Ю используется о б р а з е ц  
воспитателя, сопровождаемый 
п о к а з о м  и п о д р о б н ы м  
о б ъ я с н е н и е м  процесса воз
ведения постройки.

Прежде чем начать обучение 
детей созданию той или иной 
постройки, воспитатель знако
мит их с самим изображаемым 
предметом как в целом, так и 
с частями, объясняя при этом 
их практическое назначение.
Например, при рассматривании 
с детьми горки во время про
гулки воспитатель обращает 
внимание на то, что у нее есть 
лесенка и скат: по лесенке де
ти взбираются на горку, а но 

скату, расположенному с другой стороны, съезжают. Такое целе
направленное рассматривание предметов дает возможность детям 
успешно воспроизводить их в своих постройках.

Для успеипи)го исиол1.зования образца в обучении конструи
рованию коспптатель в начале каждого занятия организует его 
анализ (обследование). В}1ачале образец рассматривается в целом, 
так как детям дошкольного возраста свойственно воспринимать 
какие-то отдельные части, чем-то заинтересовавпше их, а не весь 
предмет в целом, что затрудняет воспроизведение этого предмета. 
Затем выделяются части, из которых состоит образец (у домика — 
стены, перекрытии, крыша и т .д .) , определяется форма этих 
частей и их пространственное расположение но отношению друг 
к другу (крыш а расположена на перекрытиях). Далее выделяются 
отдельнг.и' детали этих частей и их пространственное расноложе-

Рис. 4 - 5 . Домики более 
конструкции.
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ние (крыша состоит из призм, поставленных в ряд). Такой по
рядок обследования образца соответствует последовательности 
возведения постройки и тем самым облегчает детям ее конструи
рование.

Однако, давая детям образец, воспитатель заботится не только 
о том, чтобы дети научились отдельным технических приемам и 
точно следовали образцу, но и о том, чтобы полученные знания 
они могли свободно использовать в самостоятельных постройках. 
Для этого детям показывают различные варианты одной и той же 
постройки и различные способы ее выполнения. В этом случае 
мы можем говорить о применении репродуктивного метода в 
сочетании с эвристическим.

В конце каждого занятия воспитатель должен показать де
тям, как можно играть с данной постройкой, и предоставить для 
этого время (2 —3 мин). Это способствует формированию инте
реса к игровой деятельности, к использованию в ней своих 
построек. И хотя игрушки первоначально отвлекают детей от 
самого конструктивного процесса, именно в обучении младших 
дошкольников их используют особенно часто. И груш ка побуждает 
ребенка строить. Воспитатель учит детей предварительному со
измерению постройки с игрушкой в процессе конструирования, а 
не после того, как постройка уже готова.

Воспитатель с целью усвоения детьми названий деталей строи
тельного материала использует не только сами занятия, но и 
процесс уборки материала после занятий и игр (сначала разби
раю т постройку и детали группируют на столе: кубики, кирпи
чики, пластины и т .д ., а затем их ноочереди убирают со стола), 
а такж е дидактические игры: «Чего не стало», «Чудесный мешо
чек» и др.

Использование в работе с детьми этого возраста стихотворе
ний, потешек, сюжетов знакомых детям сказок (например, по
стройка мебели для Михаила Ивановича, Настасьи Петровны и 
Мишутки из сказки Л. П. Толстого «Три медведя») делает 
конструктивную деятельность более интересной для детей.

В процессе выполнения постройки детьми воспитатель сле
дит за тем, чтобы они точно следовали образцу, правильно 
отбирали материал и правильно его использовали, помогает от
дельным детям (не мешая при этом другим) советом, вопросом 
(«А проедет ли твоя машина в эти ворота?»), иногда и практи
ческим действием. Если же воспитатель видит, что многие дети 
не могут выполнить задание, или замечает ошибки, общие для 
нескольких детей, то он использует повторное объяснение и 
показ, акцентируя при этом внимание, детей на моментах, вызы
вающих у них затруднения.

При анализе детской деятельности воспитатель отмечает не 
только ее результаты (правильность и аккуратность детских 
построек), но и сам процесс: как дети рассматривали образец, 
подбирали материал, выполняли отдельные действия и т. д.
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После занятий со строительным материалом следует система
тически показывать детям, как разбирать постройки и укладывать 
материал на место, так как этот процесс для ребенка младшего 
дошкольного возраста интересен, а старших детей он уже не 
привлекает.

ОБУЧЕНИЕ КОНСТРУИРОВАНИЮ
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МАТЕРИАЛА

§ 1. Программные задачи

Наряду с закреплением знакомых названий деталей (кубик, 
кирпичик, пластина) детей этой группы учат различать, называть 
и правильно использовать новые детали (призма, брусок) с уче
том их основных конструктивных свойств (размера, устойчи
вости, формы).

Детей учат с а м о с т о я т е л ь н о м у  а н а л и з у  постройки — 
выделению ее основных частей и различению их по величине 
и форме, установлению пространственного расположения этих 
частей относительно друг друга (в автомобиле выделять мотор, 
кабину, кузов и т. д.) и их функционального назначения.

Если дети младших групп учились строить в основном по об
разцу и показу воспитателя, то детей средней группы обучают 
строить п о  н а з в а н н о й  т е м е  (знакомой им), п о  у с л о 
в и я м  и п о  с о б с т в е н н о м у  з а м ы с л у .  При этом особое 
внимание уделяется обучению п л а н и р о в а т ь  последователь
ность сооружения, заранее подбирать детали по форме, размеру 
и устойчивости в соответствии с содержанием.

В этой группе детей начинают учить выделять в конструи
руемых предметах их свойства, сравнивать и группировать пред
меты по этим свойствам, формируют обобш;енные представления 
о различных предметах, о практическом назначении получив
шихся построек и о возможности играть с ними.

Сооружая простейшие постройки, дети овладевают техниче
скими навыками конструирования: умением ставить кирпичики 
на ребро углами друг к другу, замыкая пространство, умением 
соразмерять между собой предметы и т. д.

§ 2. Прохождение программы

В начале года проводятся два-три занятия, повторяюш;их те
матику второй младшей группы с некоторым усложнением прог
раммы, например постройка ворот (широких, узких, высоких), 
мебели, гараж а для различных по форме и величине игрушек.

Показывая, как строить, например, гараж, воспитатель под
черкивает, что его размер зависит от того, какие машины туда 
будут ставить: если грузовые, то он должен быть большой, а если
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легковые, — иомен ьше. 11оэтому 
прежде чем начинать строить 
гараж, нужно знать, для какой 
маншны он предназначается.

На последуюнщх занятиях 
дети по образцу и показу педа
гога строят мост, самолет, трам
вай, автобус, троллейбус, гру
зовик несложных конструкций. 
Дети знакомятся при этом с 
цилиндром, учатся правильно 
называть его и употреблять в 
постройках в соответствии с его 
свойствами.

Освоению детьми каждой 
конструкции посвящается не
сколько занятий, на первом из 
которых д(>ти учатся строить но 
образцу, а на дальнейших — 
самостоятельно преобразовы
вать этот образец в соответст
вии с заданными условиями, 
т. е. решать некоторые кон
структивные задачи.

Например, после того как 
дети научатся строить мост по 
образцу (узнают, как делать 
опоры и мостовое перекрытие, 
спуск для машин, какие детали 
можно для этого использовать 
и т .д .) ,  им предлагают по
строить мост высокий или ши
рокий, не показывая при этом 
способов преобразования. Д а
лее дети придумывают свою 
конструкцию моста, ориентиру
ясь на строительный материал, 

имеющийся в их распоряжении. Или после того как дети освоят 
конструкцию грузовой машины по образцу и показу воспитателя, 
им можно предложить построить мапшну для перевозки опреде
ленного груза: каждому ребенку дается коробочка (склеенная 
старшими детьми), и ребенок, руководствуясь ее размерами, стро
ит соответствуюп;ую машину. ,

Любая тема может быть представлена несколькими конструк
циями с постепенным усложнением (как это показано на примере 
«Трамвайчики», рис. 6, 7 , 8 ). Каждую из них ребенок осваивает 
под руководством воспитателя, а различные ее варианты (высо
кий, длинный, пшрокий) выполняет самостоятельно. Это способ-

— ц
Рис. 6 - 7 - 8 . Трамвай

деталей.
из разны х
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ствует формированию у дот(Ч1 но только обобщенных способов 
д('11ствня, но н об()би;енных представлений о конструируемых 
объ(‘ктах и развитию самостоятельности мышления.

Начиная со второго полугодия наряду с выполнением заданий 
д('тям пр('длагается конструирование по замыслу, основная за
дача которого — закрепление полученных навыков, развитие ини
циативы п самостоятельности, фо|)мировапие умения творчески 
воплопщть своп замыслы в постройках.

Л'.

§ 3. Методы и приемы обучения

Задачам обучения детей средней группы наиболее соответ
ствует набор калужского материала М. П. Лгановой, дополненный 
квадратными пластинами, цилиндрами, брусками, арками. Со 
второго полугодия испол1эЗуется и тематический набор «Городок», 
С0СТ0ЯИ1.ИЙ из трехгранных 1гризм, кубиков (с изображением окон 
п дверей), дополненный силу.этами деревьев. И если в младших 
группах материал давался для каждого ребенка, то теперь сле
дует располагать его на середине стола в несколько большем 
количестве, чем требуется для стройки, и учить детей самостоя
тельно отбират!. части, нужные для выполнения задания.

В средней группе прежде всего используется информационно
рецептивный метод. Обучая сооружению какой-то новой конст
рукции (моста, машины, трамвая и т .д .) ,  воспитатель должен 
познакомить детей с самим объектом или его изображением, 
помочь выделить основные части и определить их практическое 
назначение. С этой целью воспитатель рассматривает с детьми 
объекты окружающего, детские постройки, иллюстрации.

На занятии при обследовании образца постройки педагог ис
пользует детский опыт и помогает установить соответствие между 
предметом и его изображением в постройке. При этом воспита
тель привлекает к анализу самих детей, спрашивает, из каких 
частей состоит постройка (например, мост — из ездовой части, 
спусков, опор и т .д .)  и каково их практическое назначение; 
из каких деталей сделаны эти части (из кубиков, пластин, 
кирпичиков); поправляет, если дети опшбаются, подсказывает, 
если кто-то затрудняется.

Давая детям задание придумать конструкцию моста, ориен
тируясь на строительный материал, имеющийся в их распоряж е
нии, воспитатель организует предварительную короткую беседу: 
наноминает основные части моста (опоры, мостовая, перила, 
спуск) и подчеркивает, что каж дая может иметь свою конструк
цию ]! зависимости от строительных деталей и от их расположе
ния. Затем предлагает посмотреть имеюищйся материал и решить, 
из каких деталей они будут строить.

При организации конструирования по замыслу знакомый 
материал раскладьишется на столах по формам, а рядом поме- 
пциотся различные мелкие игрунши — куклы, животные, трап-
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спорт, в  начале занятия воспитатель выясняет у детей, что они 
хотят строить, для кого, и предлагает 3 —4 детя.м рассказать; 
что они будут строить, из какого материала, в какой последо
вательности. Затем просит детей сначала отобрать необходимый 
материал и после этого уж е строить. Такое обговаривание пред
стоящей работы и отбор необходимого материала приучает детей 
к предварительному обдумыванию своих построек и процесса их 
возведения. Воспитатель по ходу стройки следит за развитием 
замысла, помогает отдельным детям в его осуществлении, поощ
ряет тех, кто проявляет инициативу. При анализе готовых по
строек особенно отмечаются придуманные детьми.

При обучении детей конструированию но условиям (когда 
детям не дают готового образца постройки, а называют только 
ее тему и условия, которым она должна соответствовать) важно 
обеспечить самостоятельное решение каждым ребенком своей 
задачи.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ,
БРОСОВОГО И ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА

§ 1. Программные задачи
Начиная со I I  квартала детей знакомят с новым конструк

тивным материалом — бумагой — и ее особенностями. Учат скла
дывать прямоугольные листы бумаги пополам, совмещая стороны 
и углы, проглаживая линию сгиба; приклеивать к основной форме 
детали (к домику — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса).

Воспитанников этой возрастной группы начинают приобщать 
к изготовлению поделок из природного материала — коры, веток, 
листьев, шишек, ореховой скорлупы, используя для скрепления 
частей пластилин. При этом воспитатель старается раскрыть 
перед детьми богатые возможности природного материала и целе
сообразность его использования в различных поделках.

В процессе изготовления поделок из бумаги и природного 
материала у детей формируются и более общие умения и навыки: 
умение обследовать предмет, умение планомерно и последова
тельно работать, доводить начатое дело до конца; также разви
ваются глазомер, четкость движения рук и т .д .

§ 2. Прохождение программы
На нервом занятии воспитатель показывает несколько пред

метов, игрушек, сделанных им из бумаги (домик, корзиночку, 
альбом и т .д .) ,  рассказывает о том, что путем складывания и 
склеивания бумаги можно сделать разнообразные интересные 
игрушки для украшения елки, для игры ,'для подарка маме и т. д.

На первом же занятии дети учатся складывать бумагу по
полам — делают по показу и объяснению воспитателя альбом с 
цветной обложкой для рисования. На следующих занятиях при 
поделке елочных гирлянд, записных книжек для подарка маме к 
8 Марта это умение закрепляется.
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При изготовлении домика, автобуса, грузовика на последу
ющих занятиях дети учатся делать игрушки из готовых форм, 
приклеивать к основным частям отдельные детали: к домику — 
дверь, окна, трубу; к автобусу — окна, колеса и т. д. Выполнение 
таких заданий не только способствует формированию технических 
навыков (складывание бумаги, склеивание и т .д .) ,  но и стиму
лирует умственную деятельность детей, их самостоятельный 
поиск способов деятельности. Прежде чем начать делать игруш 
ку (домик, автобус, грузовик), дети обдумывают, как соединить 
формы между собой, какую часть намазать клеем и т. н.

В летний период детей начинают приобщать к изготовлению 
поделок из природного материала. П режде всего воспитатель 
знакомит детей с этим материалом и на заранее изготовленных 
простых поделках (шапочка из листьев, еж ик и лодочка из скор
лупы грецкого ореха (рис. 9 , 10 ), птичка из шишек и т .н .)  
демонстрирует, как его можно использовать.

Воспитатель учит детей находить сходство между отдельными 
предметами (еловая шишка — туловище рыбы, скорлупа грец
кого ореха — лодочка и т. д.) и добиваться его в своих поделках. 
Воспитатель рекомендует для скрепления частей подбирать цвет 
пластилина, соответствующий цвету материала (скорлупы, ш иш 
ки и т .д . ) .

Занятия по конструированию из бумаги и природного мате
риала обычно чередуются с занятиями но конструированию из 
строительного материала, хотя иногда, исходя из конкретных 
образовательных задач, воспитатель может этого чередования не 
придерживаться.

§ 3. Методы и приемы обучения

Основным приемом обучения является использование образ
ца с показом и объяснением, которые в начале обучения, когда 
у детей нет еще навыков работы с бумагой и природным материа
лом, бывают подробными (т. е. объясняется и показывается весь 
процесс выполнения поделки) и предшествуют деятельности де
тей. Объяснение должно быть четким и кратким — чем яснее и 
образнее пояснит воспитатель, тем успешнее справятся дети 
с выполнением полученного задания. Однако постепенно, по мере

Рис. 9. Е ж ик из скорлупы.

Рис. 10. Лодочка из скорлупы.

г
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овладения д(>тьми приемами складывания бумаги пополам, воспи
татель начинает иснол1.зовать образец с монео нод[)обным объясне
нием, привлекая имеюгцийся у детей опыт. Например, при по
делке домика из бумаги воспитатель показывает готовый домик — 
плотный лист бумаги, сложенный пополам, а на нем крьппа нз 
сложенного пополам прямоугольника, с трубой, обслс^дует его 
с детьми и предлагает им подумать, из каких деталей что нужно 
делать (из самого листа — дом, из прямоугольника цветной бума
ги — крышу, из нолосйи — трубу, окна, д вери). Опираясь на 
предыдущий опыт по складыванию бумаги пополам, воспитатель 
вместе с детьми обговаривает последовательность изготовления 
домика. Аналогичным образом организуется занятие но поделке 
автобуса. Когда детям дастся достаточно сложная конструкция, 
требующая от них целого ряда действий: складывания, склеива
ния, разрезания (например, поделка грузовика), то, учитывая 
небольшой OHÍO опыт этих детей, нужно подробно объяснить и 
показать последовательность выполнения г()узовика. Если же 
поделка сама по себе проста и дети могут воснользоват1.ся имею
щимися навыками, то воспитатель показывает образец как при
мерный, обследует его и совсем не объясняет хода выполнения 
поделки. Например, на занятии но изготовлению записных книжек 
воспитатель показывает несколько книжек, украшенных аппли
кацией, предлагает детям вспомнить способ изготовления альбо
мов и самостоятельно сделать такие книжки, а потом украсить их.

В конце года, когда у детей накопится уже достаточный опыт 
работы с бумагой, воспитатель организует занятие конструировани
ем но замыслу. За день-два до такого занятия воспитатель подго
тавливает небольшую выставку поделок из бумаги, уже знако
мых детям, и вспоминает вместе с детьми, как они делаются.

Перед занятием воспитатель нредлагас'т отобрать нужные 
части (прямоугольники, квадраты, полоски, к[)ужки из мягкого 
картона и т .д .)  из заготовленных заранее и разложенных на 
свободном столе.

В ходе занятия воспитатель руководит детской деятельностью 
(советом, вопросом, иногда практическим действием), проверяет, 
чтобы дети точно следовали своему замыслу. 11[)и анализе го
товых поделок воспитатель прежде всего отмечает те, в которых 
проявилось творчество детей, а такж е аккуратно и н[)авильно 
выполненные.

Поскол1.ку обучение конструированию из природного материа
ла начинается только в конце года и у детей еп(е нет никакого 
опыта, то номногочисленные поделки, рекомо1щуемы(; программой, 
дети учатся делать только по показу и объясш'пию воспитателя. 
Например, обучая детей изготовлению ежика из скорлупы грец
кого ореха, воспитатель прежде всего знакомит их или с живым 
ежом, или с его изображе}1ием на картинке и помогает выделить 
форму его тела, покрытого колючками, вытянутую мордочку 
и т .д . Затем на занятии, показывая готовую игрушку-поделку,
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подчеркивает ее сходство с настоящим ежом и подробно объясня
ет, как надо такую игрушку делать: тело — из половины скорлупы 
грецкого ореха, мордочка и колючки — из пластилина того же 
цвета, что скорлупа, и т. д. Воспитатель показывает, как при
мазать пластилин к скорлупе, как сделать вытянутую мордочку, 
как закрепить на спине колючки и т. п., а в процессе выполне
ния поделки детьми помогает им советом, частичным пока
зом и т. д.

Важно, чтобы все детские поделки использовались по их на
значению: альбомы — для рисования; лодочки, грузовики, доми
ки — в игре и т. д.

Такое отношение взрослых к детским поделкам повышает 
интерес самих детей к ним, побуждает более аккуратно и твор
чески выполнять последующие работы.

Предварительная подготовка материалов для занятий по кон
струированию из бумаги и природного материала (бумага разно
образной формы, цветов и размера, картонные кружочки, ленточ
ки, нитки и т .д .)  занимает у воспитателя достаточно много 
времени, и он использует этот момент в воспитательных целях, 
привлекая детей к обсуждению предстоящей работы. Например, 
при подготовке материала к занятию  по изготовлению записной 
книжки педагог вместе с детьми решает, какого размера будут эти 
книжки, подбирает обложки, предлагает самим детям выбрать 
цвет ленточки, соответствующий цвету обложки, и т. д. В резуль
тате у детей формируется осознанное отношение к предстоящей 
деятельности.

При совместной заготовке материалов для поделок из природ
ного материала педагог заботится о воспитании у детей бережного 
отношения к природе, подчеркивает, что ветки деревьев и кустар
ников ломать нельзя, что листья можно собирать, когда они 
падают, запасы веток следует делать во время подрезания де
ревьев и т. д. Он использует такж е этот момент для установления 
сходства («Н а что это похоже?»), что способствует формированию 
замысла, творчества, фантазии.

ОБУЧЕНИЕ КОНСТРУИРОВАНИЮ  
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МАТЕРИАЛА

§ 1. Программные задачи
В старшей группе продолжается обучение умению анализи

ровать предметы, выделять характерные признаки в них, срав
нивать по этим признакам. Развивается способность устанавли
вать различные зависимости между отдельными явлениями (за
висимость конструкции от ее назначения, зависимость скорости 
от высоты горки и т .д .) .
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в  этой группе особое место начинает занимать формирование 
простейншх элементов учебной деятельности: понимание задачи, 
поставленной воспитателем, самостоятельное выполнение ука
заний, определяющих способ действия.

Детей обучают строить по словесному описанию, на предло
женную тему, по условиям, по рисункам, фотографиям (станция 
метро, башня Кремля и т .д .) . Особое внимание уделяется 
выработке у детей умения создавать конструкции по за
мыслу.

Дети обучаются ряду новых конструктивных умений: соеди
нять несколько небольших плоскостей в одну большую (постройка 
заборчиков, огораживающих площади различной конфигурации), 
делать постройки прочными, связывать между собой редко по
ставленные кирпичики, бруски, подготавливая основу для пере
крытий, распределять сложную постройку в высоту.

Продолжается знакомство с новыми деталями и их свойствами: 
с разнообразными по форме и величине пластинами (длинными, 
короткими, широкими и узкими, квадратными и треугольными), 
с брусками, цилиндрами.

Очень важно обучать детей умению заменять одни детали 
другими: куб легко составить из двух трехгранных призм, из 
кирпичиков и т. д.

Сооружая коллективные постройки (зоопарк, улица, детский 
сад), дети учатся работать сообща, объединять свои постройки 
в соответствии с единым замыслом.

§ 2. Прохождение программы

Всеми перечисленными выше умениями дети овладевают в 
процессе сооружения различных построек, тематика которых 
иногда может быть той же, что и в предыдущей возрастной 
группе, однако конструкции усложняются.

РЗ целях обучения детей умению варьировать использование 
деталей может быть взята любая тематика: дома, транспорт, 
мосты и др. При этом воспитатель сообщает тему занятия, по
казывает готовый образец постройки и предлагает детям построить 
такую же, используя имеющийся у них строительный материал. 
Такие занятия дают большой обучающий эффект — дети учатся 
самостоятельно решать конструктивные задачи, сообразуясь с 
имеющимся у них материалом.

Чтобы выработать у детей умение ориентироваться на плоско
сти и намечать очертания будущей постройки, что существенным 
образом способствует формированию» планирующей мыслитель
ной деятельности, с детьми этого возраста можно провести за
нятия по обучению строительству заборчиков, огораживающих 
площади различной конфигурации.

На первом занятии детям дается простое задание — построить 
заборчик по образцу и показу воспитателя, так как дети осваи

242



вают новый способ постройки, существенно отличающийся от 
предыдущего. Воспитатель показывает, что начинать нужно с 
установки столбиков, которые важно правильно расположить 
(по углам, ориентируясь на домик), а затем устанавливать кирпи
чики между ними.

На втором занятии дети обносят забором два домика. Зада
ние выполняется без образца, а затем каждому ребенку предлага
ют обнести заборчиком 3 —4 домика, расположив их по-разному 
на плоскости стола (а не в ряд), соблюдая основной принцип — 
начинать с установки столбиков.

Т акая вариативность задачи и ее постепенное усложнение 
способствует усвоению детьми н о в о г о  с п о с о б а  действия, 
делают этот способ о б о б щ е н н ы м ,  который дети свободно 
используют в разных ситуациях.

С целью формирования у детей понимания зависимости кон
струкции от ее назначения можно провести занятие на тему 
«Строительство горки». Вначале дети строят горку по образцу 
воспитателя, вычленяя при этом основную конструктивную 
часть — опору, от которой зависит расположение других частей, 
и обыгрывают готовую горку — скатывают с нее машинку (ш а
рик).

После этого воспитатель одним детям предлагает перестроить 
свою горку так, чтобы с нее машина съезж ала быстро, а другим — 
чтобы медленно, предварительно показав детям, как с горок 
разной высоты скатывается шарик. Дети, выполняя самостоя
тельно такое задание, закрепляю т полученные знания о том 
что высота горки зависит от высоты опоры, и уточняют пред
ставления о зависимости скорости движения машины (ш арика) 
от высоты горки.

С целью выработки у детей умения создавать конструкции 
по замыслу воспитатель организует занятия, на которых дети 
сами выбирают тему постройки, отбирают необходимый материал 
и намечают последовательность ее возведения.

§ 3. Методы и приемы обучения

При обучении детей старшей группы можно использовать 
строительный набор М. П. Агаповой (дополненный), набор «Ком
мунар» (увеличив количество трехгранн1лх малых призм, куби
ков, кирпичиков), а такж е наборы № 2 , 5 и 6, разработанные 
НИИ игрушки.

Основными методами обучения детей этой возрастной группы 
конструированию из строительного материала являю тся и н ф о р 
м а ц и о н н о - р е ц е п т и в н ы й ,  р е п р о д у к т и в н ы й ,  и с 
с л е д о в а т е л ь с к и й  и э в р и с т и ч е с к и й .  Дети знакомятся 
с объектами изображения по образцу, объяснению, показу, пред
варительному, целенаправленному наблюдению на прогулках, 
рисункам и фотографиям.
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Однако использование этих методов предусматривает прежде 
всего обеспечение самостоятельности детей в поисках решения 
отдельных конструктивных задач. Например, образцом является 
не только сама постройка, но и ее изображение на рисунке или 
фотографии (общий в и д ); объяснение в большинстве случаев 
носит частичный характер, а показ используется только для 
демонстрации новых приемов.

Так, организуя занятие на тему «Постройка парохода» с 
целью обучения умению варьировать использование деталей, 
воспитатель сообщает тему занятия и предлагает образец — го
товую постройку парохода, не показывая при этом процесс ее 
создания. Дети после обследования парохода строят такой же, 
используя имеющийся у них материал. В конце занятия воспи
татель отмечает, что дети построили пароход, как у нее, но из 
других деталей, предлагает сравнить между собой постройки и 
найти одинаковые.

Проведение такого рода занятий требует от воспитателя боль
шой и тщательной подготовки. Он заранее подбирает несколько 
видов сочетаний деталей (4 —5 ), используя при этом разные 
строительные наборы, и раздает их детям так, чтобы сидящие 
за одним столом имели разные варианты сочетаний.

Однако если дети осваивают новый способ постройки, суще
ственно отличающийся от предыдущего (как, например, на за
нятии по обучению строительству заборчиков, огораживающих 
площади различной конфигурации), то воспитатель не только 
показывает этот способ, но и подробно объясняет весь процесс 
постройки.

Воспитатель учит детей самостоятельно анализировать образ
цы и объекты, предназначенные для воспроизведения, задавая 
им наводящие в о п р о с ы .  Так, при обследовании образца горки 
дети выделяют ее части — опору, спуск, дорожку, лесенку, а 
вопросом: «Что надо сделать, чтобы горка была выше (ниже)?» — 
воспитатель помогает детям понять, что основной конструктивной 
частью, от которой зависит расположение других частей, является 
опора.

Обучая детей умению заменять одни детали другими, педагог 
иногда в процессе стройки направляет их на самостоятельное 
решение подобных задач: «Подумай, чем можно заменить бруски» 
и т. п. Такие вопросы взрослых не только активизируют детей, 
но и способствуют их умственному развитию.

Д ля того чтобы дети могли создавать собственные конструк
тивные замыслы, их необходимо учить р а с с к а з ы в а т ь  о своих 
будущих постройках: что, из каких*деталей и как они будут 
строить. П р и  а н а л и з е  этих построек важно показать, что 
конструкция одного и того же предмета может быть различной 
в зависимости от строительного материала и способов соединения 
отдельных элементов.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ, БРОСОВОГО
И ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА

§ 1. Программные задачи

Продолжать совершенствовать умения детей сгибать лист бу
маги пополам, вчетверо, в разных направлениях, сглаж ивая сги
бы. Учить складывать плотную квадратную бумагу на шестнад
цать маленьких квадратов, по диагонали, четко совмещая стороны 
и углы; складывать круг по диаметру и склеивать его в конус.

Учить работать по готовой выкройке, по несложному черте
жу, использовать ножницы для надрезов и вырезывания по 
контуру.

Создавая бумажные цилиндры путем их соединения в фигурки 
животных, людей, дети учатся передавать различные положения 
и позы этих фигурок, объединять их в несложные композиции.

Детей учат изготовлению поделок из спичечных коробков 
путем их различных сочетаний и соединений.

При изготовлении игрушек-самоделок из бросового материа
ла — катушек, проволоки в цветной обмотке, поролона, пена- 
пласта и т. п. — дети знакомятся со свойствами эти^х материалов 
и учатся использовать его в соответствии с задуманной конструк
цией.

Детей продолжают учить умению целесообразно использовать 
природный материал (желуди, траву, шишки, семена клена 
и т .п .)  при изготовлении различных поделок. Дети овладевают 
навыками соединения отдельных частей при помощи клея, спичек.

Они совершенствуются также в планировании своей деятель
ности, в умении работать целенаправленно, проявляя самостоя
тельность, инициативу, выдумку.

§ 2. Прохождение программы

Первые одно-два занятия целесообразно посвятить повторению 
пройденного материала — закреплению  умения складывать бу
магу пополам. С этой целью детям можно предложить сделать 
альбом, записную книжку. Способы изготовления предлагается 
вспомнить самим детям.

Овладению новым способом конструирования посвящается 
несколько занятий, идущих друг за другом, с постепенным услож
нением конструкций поделок на каждом из них.

Например, с целью обучения делению квадратного листа бу
маги на 16 маленьких квадратов на первом занятии детям пред
лагают сделать корзиночку из плотной бумаги. После обследова
ния с детьми готового образца (выделяются части, определяется 
их форма и назначение) воспитатель показывает и объясняет, как 
нужно складывать большой квадрат, как его надрезать и как 
складывать полученную выкройку и склеивать ее; как приклеи
вать к корзиночке ручку — дети догадываются сами. На втором
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занятии (поделка гараж а) дети закрепляю т это умение и учатся 
складывать квадрат по диагонали. Способ деления квадратного 
листа бумаги на 16 частей не показывается. В объяснении исполь
зуется готовый, разделенный и надрезанный с двух сторон квадрат.

При изготовлении домика дети, используя умения, получен
ные на предыдущих занятиях, делают сами выкройку и склеива
ют ее. В начале занятия воспитатель показывает готовый обра
зец и в процессе его обследования помогает детям найти нужный 
способ выполнения, знакомый им по предыдущим занятиям, и 
установить последовательность работы.

Этот способ изготовления поделок из бумаги может повто
ряться через некоторое время (например, при поделке открытой 
коробочки), но используется он детьми по памяти, без показа 
воспитателя.

Обучая детей конструированию из готовых форм, путем склеи
вания, воспитатель на первом занятии показывает детям, как из 
спичечных коробков можно сделать автобус: как склеивать короб
ки между собой и обклеивать их бумагой, как крепить колеса 
и т. д., и дети, следуя показу и объяснению, выполняют задание.

Па втором занятии, основная задача которого показать детям, 
что от расположения коробок по отношению друг к другу зави
сит конфигурация конструкции, воспитатель предлагает вначале 
вспомнить, как дети делали автобус, и затем показывает им не
сколько образцов готовых поделок мебели. Обследуя эти поделки, 
дети устанавливают, из скольких коробок сделана каж дая из 
них, как они склеены между собой и т. д., и выбирают предмет, 
который они будут конструировать, подбирая при этом соответ
ствующий материал.

С целью закрепления умений, полученных на двух предыду
щих занятиях, воспитатель организует занятие по замыслу (из 
коробок, картона, бумаги), на котором дети самостоятельно опре
деляют, что они будут делать, из какого материала и как.

Однако на последующих занятиях по изготовлению из коро
бок, картона и бумаги поделок более сложной конструкции 
(грузовика, санок, корабля) воспитатель опять обговаривает с 
детьми весь процесс изготовления.

Такие циклы занятий способствуют формированию обобщен
ных способов конструирования, которые дети самостоятельно и 
творчески используют в своих дальнейших поделках.

С целью формирования умений складывать круг по диаметру, 
склеивать конус и вырезать по контуру воспитатель вначале 
обучает детей делать парашют, затем матрешку в длинном платье. 
Далее эти умения закрепляю тся при изготовлении танцующей 
матрешки. При этом задание для детей несколько усложняется — 
если раныне они делали сарафан из готового полукруга, то 
теперь должны сделать его из круга. Этот процесс объясняет 
воспитатель, а остальную часть работы дети выполняют сами. 
В конце года дети используют эти умения при поделке Вьетнам-



ских шапочек, которые они украш аю т красивой аппликацией. На 
этих занятиях при обследовании образцов выделяются не только 
части поделок, их назначение, но и общие способы изготовления.

Чтобы научить детей складывать квадратные формы по диаго
нали, четко совмещая стороны и углы, педагог организует заня
тия по поделке лодочек и игруш ек-забав (зайчика, шевелящего 
ушами, птички, бабочки, машущих кры лыш ками).

На занятиях дети учатся также работать по несложному 
чертежу, но готовой выкройке, изготовляя кубики-вкладыш и, 
домики, шлем.

С целью обучения детей умению соединять цилиндры в разно
образные конструкции и развития детского мышления, творчест
ва, фантазии воспитатель проводит занятие по изготовлению 
различных фигурок из цилиндров, которые они потом объеди
няют в маленькие композиции: лиса и заяц, мальчик и собака, 
два медвежонка и др.

Обучая детей изготовлению поделок из других материалов 
(поролона, пенопласта, пробок и т .п .) ,  воспитатель прежде всего 
знакомит детей со свойствами самого материала, предлагая детям 
потрогать его и рассказать об этих свойствах. Например, поро
лон — мягкий, легкий, сжимается и вновь принимает свою форму.
Из поролона дети делают по выбору снеговика, неваляш ку, 
зайчика, цыпленка и др.

О бъясняя последовательность изготовления поделок, воспи
татель особое внимание уделяет показу с п о с о б о в  с о е д и н е 
н и я  отдельных частей и возвращается к этому на протяжении 
всего занятия.

Перед новогодним праздником дети делают елочные гирлянды: 
складывают полоски бумаги в гармош ку и вырезают из нее 
несколько одинаковых симметричных форм.

Д ля воспитания у дётей самостоятельности в применении по
лученных знаний, развития их творчества, фантазии проводятся I 
занятия конструированием из бумаги, картона и других ма^ериа- ' 
лов по замыслу детей. > |

§ 3. Методы и приемы обучения ^

При обучении детей конструированию из бумаги и других 
материалов воспитатель использует в основном п о э т а п н ы й  
п о к а з  изготовления поделок, о б ъ я с н е н и е  последовательности 
их выполнения, п о к а з  с п о с о б о в  изготовления, о б с л е д о 
в а н и е  готового образца, в о п р о с ы  к д е т я м  с целью при
влечения имеющегося у них опыта и т. д.

Выбор методоч и их применение в различных сочетаниях ,
на занятии зависит от задач обучения и наличия опыта у детей.

Если на занятии при изготовлении поделки используется 
н о в ы й  с п о с о б  действия, то воспитатель, во-первых, дает 
детям для воспроизведения поделку простой конструкции, а во-
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вторых, подробно п о к а з ы в а е т  и о б ъ я с н я е т  как сам способ, 
так и последовательность ее выполнения. По мере овладения 
детьми этим способом воспитатель отходит от подробного объясне
ния и показа и больше использует г о т о в ы й  о б р а з е ц ,  его 
о б с л е д о в а н и е  и в о п р о с ы  к детям, активизирую щ ие имею
щиеся у них знания.

Так, например, при изготовлении поделок из цилиндров вос
питатель не объясняет детям поделку самого цилиндра, так как 
им уж е знаком прием изготовления этой формы, а вопросами: 
«Из каких форм сделаны эти игрушки?», «Как свернуть полосу 
в цилиндр?» — заставляет детей вспомнить последовательность 
работы над данной формой. По при этом объясняет последователь
ность соединения частей и показывает способы передачи позы 
фигур (например, чтобы собака сидела, ее передние лапы при
клеивают немного наклонно).

Или на занятии по поделке парашюта воспитатель после об
следования готового образца говорит детям: «Вспомните, как 
надо сложить квадратный лист бумаги пополам (совместить 
стороны и углы ). А как сложить круг пополам?» (надо, чтобы 
одна половина круга совпала с другой). А дальш е предлагает 
детям рассказать, что надо сделать, чтобы получился парашют. 
Однако, если дети затрудняю тся в ответе или отвечают неправиль
но, воспитатель подсказывает детям или поправляет их.

С целью привлечения детского внимания к новым видам Поде
лок воспитатель за несколько дней до занятия в уголке ручного 
труда организует небольшую в ы с т а в к у  о б р а з ц о в  предсто
ящей работы. Например, перед обучением поделкам из бумажных 
цилиндров на выставке показывает маленькие композиции, 
объединяющие по две фигурки из цилиндров — лиса и заяц, 
два медвежонка, человек ведет собачку и т. п., а перед обучением 
изготовлению поделок из поролона — демонстрируются различ
ные игрушки, сделанные из этого материала: неваляш ка, медвежо
нок, снеговик, цыпленок, зайчик и др.

Рассматривая игрушки, представленные на выставке, воспи
татель обращает внимание детей не только на сходство, но и 
на то, из каких частей они состоят и как эти части скреплены 
между собой, на способы передачи позы и т. д.

Иногда воспитатель может использовать в своей работе и 
и н д и в и д у а л ь н ы й  п о к а з  к а к о г о - т о  н о в о г о  п р и е 
ма ,  с п о с о б а  д е й с т в и я .  Например, после того как дети 
научатся делать шарики из поролона (постепенно срезая углы 
поролонового кубика) воспитатель показывает всем детям, как 
нужно эти шарики соединять между собой при помощи проволоки. 
А когда дети сами начинают соединять свои шарики, показывает 
еще раз, как надо сделать это непосредственно тому, кто испы
тывает затруднения.

На занятиях воспитатель прежде всего говорит детям, с ка
кой целью и для чего они будут делать ту или иную поделку.



игрушку, и обязательно организует их использование по назна
чению (в игре, в качестве подарка малышам, близким, при укра
шении елки и т .д .) .

Планируя занятия по конструированию, воспитатель должен 
знать, что их целесообразно проводить с использованием разнооб
разных конструктивных материалов во всех кварталах, чередуя 
между собой.

ОБУЧЕНИЕ КОНСТРУИРОВАНИЮ  
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К Ш КОЛЕ ГРУППЕ

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МАТЕРИАЛА

§ 1. Программные задачи

Детей этой группы учат при рассматривании предметов 
выделять как общие, так и индивидуальные их признаки; выде
лять основные части предмета и определять их форму по сход
ству со знакомыми геометрическими объемными телами (фойе 
в кинотеатре имеет форму цилиндра или полушария, крыш а — 
форму призмы и т .д .) .

Дети учатся с большей точностью соблюдать симметрию и 
пропорции в частях построек, определяя их на глаз и подбирая 
соответствующий материал; учатся красиво и целесообразно 
оформлять постройки.

Воспитанники этой возрастной группы должны уметь пред
ставлять, какой будет их постройка, какой материал лучше 
использовать для ее создания и в какой последовательности они 
будут действовать. Дети должны такж е уметь рассказать обо 
всем этом.

Воспитатель продолжает учить детей строить коллективно не 
только комплексные постройки, где каждый сооружает какой-то 
свой объект, но и общие, которые выполняются всей группой. 
При этом важно формировать умение договариваться о теме 
постройки, о необходимом материале, умение дружно строить, 
советуясь друг с другом, считаясь с мнениями товарищей и мо
тивируя свои предложения.

Дети подготовительной к школе группы сооружают по фото
графиям, по памяти и по заданным условиям сложные и разнооб
разные постройки из большого количества материалов, с архитек
турными подробностями, с двумя и более перекрытиями.

В процессе сооружения этих построек необходимо продолжать 
закреплять умение устанавливать зависимость между формой 
предмета и его назначением, умение самостоятельно определять 
конструкцию и относительную величину отдельных частей.
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§ 2. Прохождение программы

Большое значение в этой группе придается целенаправлен
ному знакомству детей с различными видами транспорта, со 
зданиями и другими сооружениями. При этом обращается внима
ние не только на их общую структуру, но и па различные вариан
ты одних и тех же сооружений, подчеркиваются их художествен
ные достоинства и соответствие практическому назначению. По
лученные в результате такого знакомства представления дети 
затем воплощают в своих постройках.

С целью обучения детей умению устанавливать зависимость 
между формой предмета и его назначением можно провести заня
тия, на которых дети будут сооружать суда.

Прежде чем предложить данную тему, детей следует познако
мить с этим видом транспорта. Дети узнают, что суда бывают 
разные: большие и маленькие, грузовые, пассажирские и воен
ные. На основе сравнения различных виДов судов воспитатель 
объясняет, что у судов разного назначения разные основания: 
быстроходные корабли имеют узкое длинное основание, нос у них 
острый; суда грузовые (баржи) имеют пшрокое основание и тупой 
нос; основание у пассажирских судов уже, чем у барж, и шире, 
чем у военных кораблей. На первом занятии дети строят воен
ный корабль, на втором — баржу, на третьем — пассажирский 
теплоход, который плавает быстрее баржи, но медленнее воен
ных кораблей.

С этой же целью можно провести занятия на тему «Городской 
транспорт». В процессе наблюдений у детей закрепляется пред
ставление о разнообразии видов городского транспорта и его 
назначении. При этом воспитатель подчеркивает, что конструкция 
каждого вида транспорта зависит от его назначения. На первом 
занятии дети строят грузовой транспорт, на следующем — город
ской транспорт для перевозки пассажиров.

Таким же образом можно организовать занятия, на которых 
дети будут конструировать разные виды сельского транспорта: 
молоковозы, уборочные машины и т. д.

В дальнейшем умение выделять конструкцию предмета в зави
симости от его назначения необходимо закреплять. Особое внима
ние следует сосредоточить на воспитании умения самостоятель
но определять конструкцию и относительную величину отдель
ных частей предмета. Данные программные задачи можно решать 
в процессе, например, сооружения мостов. Детей вначале знако
мят с несколькими конструкциями мостов и показывают, что 
размер каждой части также определяется его назначением: через 
широкую и глубокую реку, по которой ходят суда, мост должен 
быть сделан на высоких устоях, с длинным пролетом и высокими 
перилами; для транспорта и пепюходов мост должен быть с П1и- 
роким пролетом, пешеходными дорожками, на прочных устоях 
и т. д. На занятии воспитатель предлагает каждому ребенку при
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думать свою конструкцию моста и рассказать, почему она должна 
быть именно такой.

В подготовительной группе обогащается опыт детей в соору
жении разнообразных зданий: жилое многоэтажное .здание, не
жилое красивое здание, сказочный домик, театр, вокзал. Особое 
внимание при этом необходимо уделять воспитанию у детей 
пространственных ориентировок и развитию на данной основе 
конструктивного творчества. С этой целью организуется занятие 
по постройке улицы, площади города (села). Перед занятием 
с детьми проводятся экскурсии по городу (селу). На занятии 
дети распределяю тся по подгруппам, и каждая строит одну 
площадь (улицу), располагая все здания фасадами к центру.

На таком занятии воспитатель решает также задачи эстети
ческого и нравственного воспитания.

Обучение детей умению выделять основные части предмета и 
определять их форму по сходству со знакомыми геометрическими 
объемными телами можно осущ ествлять при сооружении различ
ных построек, в том числе зданий (кинотеатра, клуба).

После экскурсии в кинотеатр (клуб), во время которой дети 
узнают, что зрительный зал и фойе могут иметь разную форму — 
куба, призмы, полуш ария и т. д., каждый из них строит кино
театр (клуб) своей конструкции; воспитатель показывает только 
способы сооружения фойе и зрительного зала.

С целью обучения детей умению строить коллективно воспи
татель организует занятия, на которых они сооружают совместные 
постройки разнообразной тематики: улица, ж елезная дорога с 
вокзалом, молочная ферма, птицефабрика, зоопарк.

§ 3. Методы и приемы обучения

К онструктивные замыслы детей этого возраста связаны с от
ражением широкого круга явлений, в то время как конструктив
ные возможности каждого строительного комплекса несколько 
ограничены. Поэтому, помимо рекомендованных наборов для обу
чения детей в предыдущих группах, можно использовать наборы 
№ 7 и 8, разработанные НИИ игрушки, тематические наборы 
«Архитектор», «Ленинград» и др.

В подготовительной к школе группе в основном применяются 
такие приемы обучения конструированию, которые опираются 
на представления и воображение детей, умение выполнять сло
весное задание или руководствоваться рисунком, фотографией, 
чертежом. Поэтому чаще всего п р е д л а г а е т с я  только т е м а  
постройки. Дети строят в соответствии с поставленными перед 
ними несколькими у с л о в и я м и ,  более сложными, чем в стар
шей группе (например, построить мост и для транспорта, и для 
пешеходов через реку определенной ширины, или здание двух
этажного магазина, или жилой четырехэтажный дом с тремя 
подъездами и т .д .) .
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О б р а з ц ы  чаще всего даются в виде фотографий, рисунков, 
на которых изображены постройки, выполненные из того же 
строительного материала, с которым работают дети. Предлагаются 
они в основном как примерные. Конечно, в отдельных случаях 
можно использовать образец постройки, выполненный воспита
телем, но этот прием уже не характерен для обучения детей 
данного возраста.

При о б ъ я с н е н и и  з а д а н и я  воспитатель может исполь
зовать ч а с т и ч н ы й  п о к а з  — только нового способа конструи
рования. Например, воспитатель показывает новый способ соору
жения мостового перекрытия на высоких устоях, располож'енных 
редко: установить устои и соединить их между собой длинными 
пластинами или брусками.

Особое место при обучении детей занимают э к с к у р с и и  
и предварительные б е с е д ы .  Экскурсии проводятся не только 
для обогащения представлений детей о конструируемых объектах: 
каж дая экскурсия направлена на подготовку восприятия детьми 
тех конкретных задач, которые будут реш аться на последующем 
занятии. Например, во время экскурсии по городу (селу) воспи
татель обращает внимание детей не только на красоту улиц, 
площадей, но и показывает, что их красота определяется архи
тектурой сооружений и способом их расположения на улице, 
площади. На примере одной из площадей воспитатель вместе 
с детьми а н а л и з и р у е т  пространственное расположение зда
ний, их архитектурные особенности. А на занятии воспитатель, 
объясняя детям задание, прежде всего а к т и в и з и р у е т  и х  
з н а н и я ,  полученные на экскурсии, что способствует лучшему 
пониманию задания и осмысленному его выполнению.

Проводя в начале занятия беседы, воспитатель также старает
ся активизировать знания, которые необходимы для решения 
поставленной перед детьми задачи. Например, при сооружении 
мостов воспитатель н а п о м и н а е т  детям, что мосты бывают 
разные — для пешеходов, для транспорта и для пешеходов и для 
транспорта и т. д., что их конструкция зависит от их назначения, 
как и каждая ее часть (это все дети видели при рассмотрении 
мостов и их изображений). Затем дети рассказывают воспитателю, 
какой конструкции мост они будут строить и почему она должна 
быть такой.

В начале занятия, на котором дети будут строить кинотеатр 
(клуб), воспитатель, беседуя с детьми, выделяет основные части 
здания (фойе, зрительный зал) и их назначение, определяет 
основную форму этих помещений (куб, призма, полуш арие), 
их пространственное положение (на одной плоскости или одно 
вверху, а другое внизу и т. д .).

С целью обучения детей умению создавать собственные кон
струкции (мосты, здания, суда и т .д .) воспитатель побуждает 
детей рассказывать о своих замыслах — о самой конструкции, о 
ее назначении, о материале, из которого она будет создаваться.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ, БРОСОВОГО 
И ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА

§ 1. Программные задачи

На занятиях по изготовлению поделок у детей закрепляю тся 
умения и навыки работы с бумагой, полученные в старшей 
группе: складывать бумагу в разных направлениях, делить ее по 
диагонали, складывать готовые выкройки и вырезать детали 
по шаблону.

Детей этой группы учат делать различные поделки — игрупши, 
используя бумагу в сочетании с другими материалами. Так, 
с помощью тонкой бечевки дети делают игрушки-забавы из 
картона с движущ имися частями (петруш ка с балалайкой, зай
чик с двигающимися лапами), а с помощью коробок, катушек, 
картона и бумаги изготовляют объемные игрушки (автомашины, 
подъемные краны, тракторы, дома).

Конструируя из бумаги, картона и природного материала 
(кора, дощечки, палочки и др.), дети делают игрушки для игр 
с водой, ветром (лодочки, кораблики, баржи, вертуш ки). При 
этом воспитатель учит детей устанавливать связь между формой 
предмета и его назначением (баржа — ш ирокая с тупым носом, 
плавает медленно, но берет много груза и т .д .) .

Организуя занятия по изготовлению поделок из природного 
материала, воспитатель учит детей использовать естественную 
форму желудей, шишек, веток, плодов каш тана и т .д .; учит при
давать фигуркам выразительность в соответствии с задуманной 
композицией, скрепляя отдельные части различными способами 
(клеем, проволокой, пластилином, спич
ками и т .д .) .  Дети делают разнообразные 
фигурки людей (из ж елудей), фигурки 
птиц, рыб, бабочек (из сосновых и еловых 
шишек) и т. п. но заданию воспитателя и 
по собственному замыслу (рис. 11). Б л а
годаря этому у детей развивается фанта
зия, выдумка, изобретательность.

Рис. и. П оделка из 
желудя.

§ 2. Прохождение программы

С целью закрепления у детей умения складывать бумагу по 
начерченным линиям, надрезать и склеивать в объемную форму, 
т. е. работать по выкройке, чертежу, воспитатель организует за 
нятие по поделке мебели, на котором, обследуя образцы и свои 
выкройки, дети сами определяют, что из них можно сделать 
(педагог напоминает только принцип склеивания выкройки на 
примере крыш ки стола). Дети, сидящие за одним столом, делят 
между собой работу (один делает диван, другой кресло и т .д .)  и 
договариваются о высоте ножек у стола, стульев.
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На эту же тему проводится еще одно занятие (в течение го
д а), на котором дети делают сами выкройки и, складывая их 
в нужных направлениях, изготавливают различную мебель. При 
этом дети учатся пользоваться бумажной линейкой, учатся про
водить по ней линии, отмеряя ширину, длину. Воспитатель пока
зывает и объясняет только правила пользования линейкой (как ее 
прикладывать, как проводить ровную линию, держа карандаш 
вертикально, и т .д .) , остальную часть работы дети выполняют 
самостоятельно. До занятия дети, йидящие за одним столом, 
договариваются друг с другом о том, какую мебель они будут 
делать, и соответственно этому отбирают материал и кладут его 
на свой стол.

Такие занятия способствуют не только развитию ручных 
умений, но и совершенствованию памяти, мышления, творчества, 
умения планировать предстоящую работу.

Перед новогодним праздником дети на занятии делают гирлян
ды. Они сами выбирают образец (образцы вывешиваются воспи
тателем за день до зан яти я), заранее подбирают необходимый 
материал и самостоятельно выполняют всю работу. На этом заня
тии дети применяют умения, полученные на занятиях по апплика
ции: вырезывание из бумаги однотипных форм при склады
вании (вдоль и поперек квадратов, прямоугольников, полосы — 
гарм ош кой).

С целью закрепления умения детей складывать лист бумаги 
в разных направлениях проводится занятие по изготовлению 
буденовки. Это занятие организуется накануне праздника Совет
ской Армии. Перед занятием воспитатель показывает детям ил
люстрации, где изображены кавалеристы-буденовцы, обращает 
внимание на их головной убор, напоминает о предстоящем празд
нике и предлагает сделать к этому празднику буденовки.

При изготовлении мельницы-вертушки дети учатся не только 
работать по выкройке (правильно надрезать ее и склады вать), но 
и соединять детали гвоздями; овладевают умением точно заби
вать гвоздь, соблюдая определенное расстояние между деталями.

Детей этой возрастной группы продолжают учить крепить 
вращающиеся колеса, изготовлять поделки из других готовых 
форм более устойчивыми, аккуратными. Дети по показу и объясне
нию воспитателя делают автомашины.

С целью закрепления полученных навыков организуется конст
руирование по замыслу (из коробок, картона, бумаги). Дети сами 
заранее выбирают тему поделки (дом, мебель, вагон, машина 
и т .д .) ,  отбирают нужный материал, сами обдумывают последо
вательность работы, способы соединения отдельных деталей, 
их расположение по отношению друг к другу и т. д., что обеспе
чивает высокую активность детей и самостоятельность.

С большим интересом дети делают игрушки с двигающимися 
деталями из картона (зайчик, медвежонок, матреш ка), осваивая 
приемы подвижного крепления отдельных деталей к основной
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 ̂части ниткой. При объяснении воспитатель особое внимание об- 
\ращает на способ соединения деталей. Этой тематике посвящается 
два занятия. На одном из них дети делают зайчика, медведя, 
шевелящих лапами (по вглбору), на другом — зверюшек, кукол, 
играющих на музыкальных инструментах: гитаре, барабане, 
балалайке (одну игруш ку по выбору).

Занятия по изготовлению поделок из природного материала 
(желудей, шишек, семян, веток) проводятся в основном летом и ' :
осенью, когда материал еще легко поддается обработке. За не
сколько дней до занятия воспитатель сообщает детям его тему и I 
предлагает собирать соответствующий материал. !

Обучая детей делать из желудей различные фигурки (живот- | :
ных, лю дей), а затем объединять их в композиции (лиса и ворона.
Красная Ш апочка и волк, две собаки и т .д .) ,  воспитатель особое |
внимание обращает на овладение детьми способами крепления от- : ,
дельных деталей при помощи клея и спичек, а также умением ,
придавать фигуркам выразительность. Дети, сидящие за одним 
столом, договариваются о совместной работе — кто какую фигурку 
будет делать в соответствии с общей композицией, и затем вместе 
составляют эту композицию.

Воспитатель обучает детей такж е изготовлению бабочек, ры
бок из нераскрывш ейся сосновой шишки.

В дальнейшем полученные на этих занятиях знания и умения 
дети закрепляю т на занятиях конструированием по замыслу, 
а также в деятельности вне занятий.

§ 3. Методы и приемы обучения
1

Дети этой возрастной группы осваивают изготовление доста
точно сложных конструкций, требуюп|,их больпшх технических 
умений, поэтому подробное о б ъ я с н е н и е  последовательности '
изготовления поделки и п о к а з  используются воспитателем до
статочно часто. 1

Так, например, при поделке дома с балконами из тонкого 
картона воспитатель вначале показывает готовую конструкцию ;}
многоэтажного дома с балконами-лоджиями, а затем объясняет 
последовательность работы, показывает, как надо складывать 
лист, надрезать его, чтобы получились балконы, как склеивать {
дом, чтобы он получился прямоугольный, как делать крыш у ; 
и т. д. ! ;,

При поделке вертушки воспитатель такж е подробно объясняет ;
и показывает, как надрезать квадрат (на одинаковом расстоянии 
от центра до линии), как загибать надрезанные уголки (через 
один) и приклеить в центре квадрата один на другой, как 
прибить вертуш ку к палочке и т .д . Украшение своей вертушки 
дети делают самостоятельно.

Однако если в поделке используются уже знакомые детям 
способы действия, то воспитатель ограничивается о б с л е д о в а -
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н и е м  о б р а з ц а  и ч а с т и ч н ы м  п о к а з о м  (например, на 
занятии по изготовлению из бумаги мебели) или вопросами к 
детям, активизирующими имеющиеся у них знания. Так, напри
мер, на занятии по изготовлению елочных гирлянд вначале 
обследуются готовые образцы, а затем воспитатель спрашивает 
детей, как их надо делать, уточняет ответы, после этого дети 
самостоятельно выполняют задание.

Если поделка достаточно трудоемкая и требует большой за
траты времени, то ее изготовление! воспитатель может распреде
лить на два занятия, как это делается, например, при поделке 
игрушек с двигающимися деталями. На первом занятии воспита
тель показывает одного-двух забавных зверушек, сделанных им 
самим из картона, и говорит, что дети будут делать такие же 
игрушки для игры в театр, и сегодня они нарисуют на картоне 
животное, которое придумают сами. Дети рисуют и раскрашивают 
в соответствии с замыслом (туловище, голову, лапы и т .д .) .  
На втором занятии дети но показу и объяснению воспитателя 
мастерят из этих рисунков игрушки.

Организация занятий по изготовлению игрушек требует боль
шой п р е д в а р и т е л ь н о й  п о д г о т о в к и ,  которую воспита
тель начинает иногда за несколько дней до занятия, превлекая 
к этому детей. Дети не только помогают готовить материал — 
резать бумагу, раскладывать ее по форме и т. д., но и заранее 
склеивают листы бумаги в трубочки (заготовки для ножек мебе
ли), делают аппликации персонажей для игрушек-забав и т.д .

Успех занятий по замыслу в основном зависит от тщательной 
предварительной подготовки: чем раньше дети задумаются над 
тем, что они хотят сделать, какие материалы им для этого 
понадобятся и т. д., тем интереснее и содержательнее будут их 
поделки.

Рис. 12— 13. Ф игурки людей, полученные путем соединения нескольких частей. 
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Рис' 14. Ц апля.

Так, например, для поделки ра.з- 
личных фигурок из желудей дети 
вместе с воспитателем собирают ж е
луди разного размера и формы, мох, 
кусочки тонкой бересты, кукурузные 
рыльца и т. п. И поскольку дети 
(по двое) заранее обговаривают свои 
композиции (сюжет сказки, стихот
ворения), то собирают они этот 
материал целенаправленно, активно 
обсуждая его соответствие конструк
тивному замыслу: желуди, круп
ные — для туловища, мелкие — для 
головы, веточки с разными изгиба
ми — для рук, ног, лап, чтобы в соеди
нении с желудем это была бегу
щая, сидящ ая, прыгающая фигурка, 
и т .д . (рис. 12 , 13). Воспитатель учит детей не только подбирать 
материал, соответствующий их замыслу, но и строить замысел в 
соответствии с имеющимся материалом. Он обращает внимание 
детей на выразительность формы даров природы, учит видеть 
сходство причудливо изогнутых корней, веток с различными 
фигурками животных (бегущий олень, цапля и т. п.) и, дополняя 
эти корни, ветки другими материалами (пластилином, лепестка
ми, семенами, ягодами), усиливать образность (рис. 14).

Часто воспитатель принимает н е п о с р е д с т в е н н о е  у ч а 
с т и е  в изготовлении поделок. Так, когда дети начинают разме
щать готовые фигурки на подставке, воспитатель делает шилом 
наколы на подставке и в стопах фигурок или при изготовлении 
детьми рыбок, бабочек из нераскрывш ейся сосновой шишки, 
острым, ножом прорезает отверстие для плавников и крыльев.

Большое воспитательное значение имеет организация в ы 
с т а в к и  детских работ, приуроченная к родительскому собра
нию, к празднику 8 Марта и т. д. У детей появляется желание 
сделать свою работу лучше, повышается ответственность за ее 
выполнение. А привлечение детей к организации выставки спо
собствует развитию у них эстетического вкуса.

П РИ М Е РН Ы Е  К О Н С П Е К ТЫ  ЗА Н Я ТИ Й

С тарш ая группа
П оделка  из плотной бумаги. «К орзиночка»
П р о г р а м м н о е  с о д е р ж а н и е .  У чить детей склады вать квадратны й 

лист бумаги на 16 м аленьких квадратов, делать четкие сгибы, надрезать линии 
сгибов. Ф ормировать умение обследовать предмет с точки зрения его практи
ческого назначения.

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я  з а н я т и я .  В начале занятия воспитатель 
показы вает детям корзиночку, украш енную  аппликацией, предлагает ее рас-

Р  =1
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смотреть и задает следующ ие вопросы: «К ак можно использовать эту корзи
ночку (склады вать туда желуди, цветочные семена и т .д .) ?  К акой она формы 
(квадратной)? Из каки.х частей она состоит (дно, стенки, ручка) и для чего 
к аж дая  из них нуж на (на дно кладут семена, стенки — чтобы семена не высы
пались, ручка — чтобы удобнее держ ать корзинку)?» После такого обследо
вания корзинки воспитатель показы вает, как ее нужно делать: слож ить лист 
пополам, затем каждую сторону тож е попола.м; потом повернуть квадрат так, 
чтобы линии этих сгибов располагались вертикально, и повторить те же сги
бы — получится квадрат, разделенный на много м аленьких квадратов; далее 
он надрезается с двух противоположных сторон (справа и слева по одному 
квадрату). После этого воспитатель предлагает детям подумать, как слож ить и 
склеить эту готовую выкройку, чтобы получилась вот так ая  корзинка (над
резанны е квадраты загнуть внутрь). Если дети затрудняю тся найти сам остоя
тельно решение, воспитатель помогает. Затем  воспитатель предлагает детям 
изготовить такие же корзинки. Ручку и аппликацию  дети делаю т самостоятельно. 
Во время практической деятельности детей воспитатель следит за тем, чтобы 
они хорошо проглаж ивали сгибы и делали точные надрезы.

¥

Подготовительная к ш коле группа
Постройка моста через  р е к у  для п еш еходов  и транспорта'
П р о г р а м м н о е  с о д е р ж а н и е .  Ф ормировать у детей умение конст

руировать (создавать зам ы сел) предмет в соответствии с конкретны ми усло
виям и, умение анализировать эти условия и в соответствии с ними контроли
ровать свою практическую  деятельность;

М е т о д и к а  п р о в е д е н и я  з а н я т и я .  В начале занятия прово
дится короткая беседа с целью  уточнения представлений детей о различных 
конструкциях мостов. В оспитатель предлагает детям вспомнить, какие мосты 
они наблюдали, рассматривали на картинках, какие строили раньш е, чем они 
отличались друг от друга и что у них было общее, одинаковое (общие части — 
опоры, ездовая часть, спуски, перила, но различной формы, наприм ер, у моста 
для транспорта спуски пологие, а у пешеходного — ступеньки и т .д .) .

Затем  воспитатель обращ ает внимание детей на им ею щ ийся у них ма
териал (лист голубой бумаги — река, две машинки, ф игурки людей) и пред
лагает построить мост через реку (показы вает лист бум аги) такой ш ирины, 
чтобы по нему могли ходить пеш еходы по обеим сторонам и ездить маш ины в 
разны е стороны. В процессе вы полнения этого задания воспитатель следит за 
тем, чтобы дети контролировали длину моста и его ш ирину, проводя сразу две 
маш ины. При анализе детских построек особо отмечаю тся те из них, которые не 
только отвечают всем заданным условиям, но и имеют оригинальное конструк
тивное решение.

I

В О П Р О С Ы
1. К аково значение конструктивной деятельности для всестороннего раз

вития ребенка-дош кольника?
2. К акие м атериалы  и как  использую тся в детском саду? Каковы  тре

бования к их хранению?
3. К аковы  задачи обучения детей конструированию  в первой младшей 

группе и как  они услож няю тся при обучении детей второй младш ей группы?
4. Каковы  основные приемы обучения конструированию  детей младшего 

дош кольного возраста?
5. К акие виды конструирования использую тся в работе с детьми средней 

группы и какие основные задачи решаю тся в каждом из них?
6. К акие методы и приемы являю тся наиболее характерны м и в обучении 

детей средней группы конструированию  из строительного .материала, из бумаги 
и других материалов?

* Это занятие проводится тогда, когда дети уж е освоили различные кон
струкции моста и имеют опыт конструирования по условиям.
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7. Что нового появляется в содерж ании обучения детей старшей группы 
конструированию  из строительного м атериала, из бумаги, из природного м ате
риала? К акова прим ерная тем атика детских построек и поделок?

8. Каковы задачи обучения конструированию  детей подготовительной к 
школе группы?

9. К акие основные методы и приемы обучения конструированию  исполь
зует воспитатель в работе с детьми старш его дош кольного возраста? Чем они 
отличаются от методов и приемов, используемы х в предыдущих возрастных 
группах?

10. К акие из этих приемов использую тся с целью форм ирования у старш их 
дош кольников обобщенных способов действия, обобп(епных представлений, а 
какие — с целью ф орм ирования ум ения создавать собственные конструктивны е 
замыслы?

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  К  П Р О В Е Д Е Н И Ю  
П Р А К Т И Ч Е С К И Х  З А Н Я Т И Й  В  У Ч И Л И Щ Е

Для успеш ного осущ ествления обучения детей конструированию  воспитатель 
прежде всего сам долж ен иметь необходимые знания, умения и навыки: должен 
быть хорошо знаком со всеми строительны ми наборами, конструкторами, ис
пользуемыми в работе с детьми, знать название всех деталей и их конструк
тивные свойства, владеть техническими конструктивны м и умениями (делать 
перекры тия, зам ы кать пространство и т. п., делать вы кройку, чертеж , склады вать 
бумагу в разны х направлениях и т. п., соединять отдельные детали поделок 
различными способами — при помощи пластилина, клея и т. п .), уметь анали
зировать образец, предмет и т .д .

Наряду с этим воспитателю  необходимо владеть и всеми приемами обуче
ния: уметь коротко и ясно объяснить задание, правильно показать процесс 
сооруж ения постройки, изготовления игруш ки, поделки — так, чтобы видели 
все дети, и т. д. Н апример, объяснение и показ постройки дома воспитатель 
должен начинать с сооруж ения задней (по отношению  к детям) стенки, а за 
канчивать — передней стенкой. В противном случае готовая передняя стенка 
помешает детям видеть процесс возведения других стенок. При показе про
цесса изготовления бумажной поделки по чертеж у воспитатель долж ен исполь
зовать чертеж больш их размеров, чем у детей, и т. д.

Всеми этими знаниям и, умениями и навы кам и учащ иеся овладеваю т на 
практических занятиях .

Практическое занятия ( 1 )
по программ е п ервой  и второй м ладш их  гр уп п  
и средней  гр уп п ы

1. Д ем онстрация наборов строительны х материалов, используемых в ра 
боте с детьми в первой, второй младшей и средней группах. Точно назы вать все 
детали строительного м атериала (кубик, кирпичик, призма, пластина и т .д . ) .

2. К онструирование учащ имися построек по программе второй младш ей и 
средней групп с целью  овладения необходимыми конструктивны ми умениями; 
с целью овладения анализом  построек, основанном на их обследовании. Пред
лож ить учащ имся самостоятельно варьировать некоторые из освоенных ими 
построек с учетом требований программы для этих групп.

Практическое занятие ( 2 )  по програм м е  
старшей гр у п п ы

1. Знаком ство учащ ихся с различными наборами строительного м атериала 
и конструкторами, используемы ми в работе с детьми старш ей группы.

2. А нализ построек (представленных в табли цах), выполненных детьми 
старш ей группы.

3. Овладение учащ им ися техникой объяснения и показа приемов моделиро
вания из бумаги поделок, примерной тем атики: корзиночка, домик, гараж , 
лодка, параш ю т, мебель, кубы-вкладыш и и др.
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Практическое занятие ( 3 )  по п рограм м е  
подготовительной к ш коле гр у п п ы

1. Дем онстрация и анализ построек из различных строительны х деталей, 
наборов в образцах или на рисунках, фотографиях.

2. Овладение техникой проведения обследования образца при конструиро
вании из различных м атериалов (строительного, бросового, природного).

3. Овладение техникой объяснения и показа способов действий при изготов
лении поделок из природного м атериала (ж елудей, мха, бересты, семян и т .д .) .

Во время педагогической практики учащ иеся наблюдают занятия по кон
струированию , подробно их записы ваю т и затем анализирую т; делают серии 
зарисовок детских построек из строительного материала.

Д ом а учащ иеся составляю т альбом из этих зарисовок, выполняю т образцы 
поделок, елочных игруш ек и оформляю т их для пособия; составляю т конспекты 
отдельных занятий.

Г л а в а  13

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВНЕ ЗАНЯТИЙ 

§ 1. Содержание самостоятельной изобрази
тельной деятельности

Художественное воспитание ребенка происходит не только на 
занятиях, но и в повседневной жизни. Важную роль в этом играет 
самостоятельная изобразительная деятельность, возникающая по 
инициативе ребенка. Он использует полученный на занятиях 
художественный опыт, переносит усвоенные знания, умения, на
выки, действует в новых необычных условиях.

Большое значение самостоятельная изобразительная деятель
ность имеет для воспитания чувства коллективизма. При выпол
нении коллективных работ (лепка овощей для игры в «магазин», 
поделка елочных игрушек, рисование по литературным произве
дениям для использования в книжках-самоделках, разрисовка 
пригласительных билетов) педагог воспитывает у детей добро
желательное отношение к товарищам, умение договориться между 
собой, сделать работу как можно лучше.

Вне занятий выявляю тся интересы детей. Они склонны к опре
деленному виду деятельности, к любимой тематике.

Источником детской самостоятельной деятельности являю тся 
впечатления от восприятия окружающей действительности. Об 
этом свидетельствуют работы (рисование, лепка, аппликация) по 
замыслу, в которых дети выражают свои представления, интере
сы, стремления, проявляю т различные чувства.

Искусство также является источником самостоятельной изо
бразительной деятельности. Различные виды искусства (изобра
зительное, музыка, литература) обогащают детей впечатлениями. 
Посещения театра, кино, цирка, просмотр телевизионных пере
дач способствуют созданию ребенком выразительных образов.

В самостоятельной изобразительной деятельности у детей 
возникает желание нарисовать, слепить или сделать игруш ку в
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^  подарок маме, воспитательнице, товарищу, послать свои рисунки 
ребенку, который находится дома, заболел; сделать подарок или 
что-то интересное, например для детей младшей группы. Иногда 
дети делают украш ения к празднику для своей групповой ком
наты, вестибюля, зала; готовят пособия, необходимые для зан я
тий в группе: материал для счета, коробочки для карандашей, 
подставки для кистей и т. д.

Дети могут заинтересоваться новыми предметами, которые 
появились в группе или у их товарищей, зарисовать их, вылепить, 
сделать аппликации.

М аша приш ла в детский сад в новых вареж ках . Она показала их детям  и 
сказала, что это бабуш ка ей связала. Ч ерез некоторое время Саша, Нина и 
Л ена попросили бум агу и нарисовали такие же вареж ки , как у Маши.

Вне занятий у детей может возникнуть желание поупражнять
ся в умениях, навыках, которые они получили на занятиях, 
закрепить их.

Дети старш ей группы сделали красивый коврик для кукольной комнаты. 
Сначала они сам остоятельно упраж нялись в проведении прямых и волнистых 
линий, завитков и других элементов узора, а затем придумали узор.

Одним ИЗ любимых видов самостоятельной деятельности де
тей является рисование. В основе содерж ания рисунков — отра
жение окружающего. Так, дети, живущ ие на Севере, рисуют то, 
что им особенно близко: олени, чумы, северное сияние. Кроме 
того, они часто рисуют Москву, Кремль, Красную площадь. Дети, 
живущие в европейской части Советского Союза, в Средней Азии, 
рисуют горы, леса, реки, пески, пустыни, верблюдов и т. д. 
Довольно значительное место занимает рисование по литератур
ным произведениям и декоративное. Девочки с удовольствием 
рисуют вне занятий узоры на ковриках, косынках, раскрашивают 
платья для кукол. В подготовительной к школе группе наблюда
ется и рисование с натуры (цветы, вазы с цветами, кувш ины). 
Дети рисуют декорации к играм-драматизациям но сказкам «Ко
лобок», «Теремок», «Маша и медведь» и др., создают декоратив
ные украш ения для оформления групповых комнат и зала к 
праздникам; делают рисунки для теневого театра (тушь, черная 
гуаш ь). Основные материалы, используемые в рисовании: каран
даши, краски — гуашь, акварель, а такж е цветные мелки, пастель, 
уголь.

В свободное время дети любят лепить. Они лепят людей, 
животных, посуду, сказочных персонажей.

Большое место занимает коллективная лепка. Дети объеди
няются небольшими группами для создания тематических компо
зиций: «Дед Мазай и зайцы», «Чайный сервиз» и др.

Дети вырезывают и наклеивают геометрические фигуры и рас
тительные элементы: снежинки, платья для бумажных кукол, 
салфетки и т. д. 1\1огут выполнять они и коллективные апплика
ции: ковер для кукольного уголка, декорация для игр-драмати-
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заций и др. Интересны коллективные композиции: «Поезд», 
«Улицы города», «Дети танцуют на празднике» и др.

В конструировании используется крупный и мелкий строи
тельный материал, из которого дети строят дома, гаражи, паро
ходы; из бумаги они мастерят игрушки для елки, самолеты, 
кораблики.

Д ля поделок используются также природные материалы — ело
вые и сосновые шишки, береста и т. д. в сочетании с пластилином, 
спичками.

Осенью из разноцветных листьев дети делают шапочки, гир
лянды. Из сосновой коры и палочек мастерят лодочки, парохо
дики и т. д.

Вне занятий дети рассматривают иллюстрации в книгах, от
крытки, репродукции, альбомы с картинками. Это способствует 
развитию художественного восприятия. Д ля совершенствования 
чувства формы, цвета используют различные дидактические игры 
(«Что бывает такого цвета», «Напечатай и раскрась», «Подбери 
по цвету и по форме»).

Самостоятельной художественной деятельностью дети боль
шей частью занимаются в помещении. Однако изобразительная 
деятельность может развертываться и на воздухе. Это выклады
вание мозаики из керамической плитки, рисование на асфальте 
цветными мелками, лепка из глины, рисование с натуры цветов, 
листьев (акварелью, пастелью, цветными карандаш ам и), выкла
дывание изображений из камушков (солнышка, животных, лю
дей), создание изделий из папье-маше, изображений из сучьев 
и веток растений, плетение из соломки. Зимой — это создание 
скульптуры из снега с использованием цветного льда для укра
шения.

В самостоятельной деятельности часто возникает связь между 
рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием, между изо
бразительной и другими видами деятельности (музыкальной, 
театрально-игровой, литературной). Дети рисуют силуэты персо
нажей для теневого театра, сами мастерят элементы костюмов к 
драматизации сказок, создают декорации к кукольным спектак
лям. Эта деятельность может быть связана и с творческой ролевой 
игрой. Например. Дети сооружают из крупного строительного 
материала различные постройки (корабль, колхозная ферма, зоо
парк, магазин), лепят фрукты  для игры в «магазин».

Осуществляется тесная связь между изобразительной и лите
ратурной деятельностью. Например, широко практикуется рисо
вание на длинной бумажной ленте эпизодов литературных про
изведений для детского самостоятельного киноаппарата.

Воспитателю необходимо наблюдать з^ самостоятельной изо
бразительной деятельностью и видеть особенности ее проявления 
у отдельных детей.

Часто бывают случаи, когда у детей нет устойчивого интере
са, деятельность нецеленаправленпая, темп работы неровный,
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действия отличаются подражательностью, изобразительные навы
ки и умения находятся на низком уровне.

Приведем примеры.
Миша (5 лет) подошел к столу, где леж али нож ницы и бумага, взял  в 

руки ножницы и стал резать бумагу, изрезал лист на мелкие кусочки, затем 
оставил это занятие, переш ел к другому столу, где леж али кубики.

К атя (6 лет 8 мес.) берет комок глины, длительное время мнет ее, не 
придавая никакой формы.

К одному из столов, где леж али  ножницы и бумага, подошла группа детей. 
Девочка стала вы резать платьице для картонной фигурки, трое детей в тече
ние 5 мин смотрели на нее, потом тоже взяли  нож ницы  и стали вы резать 
такие ж е платья.

Некоторые дети сознательно переносят в самостоятельную 
деятельность тематику заданий, способы их выполнения, которые 
они узнали на занятиях. Проявления детей свидетельствуют 
о целенаправленности действий. Ребенок по своей инициативе 
может подойти к воспитателю, попросить такого же цвета лист 
бумаги, который был на занятии, чтобы нарисовать, например, 
осень, весну; объяснить, почему он будет рисовать тот или иной 
рисунок, и обычно доводит работу до конца.

Как правило, такие рисунки, лепка создается детьми в тот 
же день, когда проходило занятие.

В группе такж е можно наблюдать детей, у которых проявля
ется активное отношение к деятельности: они сознательно ставят 
перед собой цель и в соответствии с ней выполняют тот или 
иной рисунок, лепку. Они самостоятельно ищут способы изобра
жения, стремятся выполнить задание в новом материале.

В самостоятельной изобразительной деятельности дети могут 
действовать индивидуально, объединяться по 3 —4 человека или 
большими группами детей.

§ 2. Руководство самостоятельной 
изобразительной деятельностью

Педагогическое руководство изобразительной деятельностью, 
возникающей по инициативе ребенка в свободное от занятий вре
мя, представляет некоторую сложность. Она объясняется тем, что 
воспитатель не осуществляет прямого обучения, а использует 
главным образом приемы косвенного руководства. Эти приемы 
во многом определяю тся содержанием самостоятельной изобра
зительной деятельности ребенка, основой которой является образ
ное отражение окружающей действительности, мира сказок. Но 
для того чтобы ребенок смог самостоятельно передавать впечатле
ния об окружающем, он должен свободно владеть изобразительно
выразительными средствами.

Процесс приобретения знаний, умений, навыков происходит 
на занятиях, а такж е в повседневной жизни. Если на занятиях 
передача художественного опыта осущ ествляется взрослым, то
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в повседневной жизни ребенок должен самостоятельно использо
вать приобретенные знания, умения.

Воспитатель способствует тому, чтобы дети в процессе наблю
дений окружающей действительности получили разнообразные 
впечатления, сопоставляет образы действительности с созданными 
на занятиях, направляет внимание на возможность обогащения 
изображений. Например, после рисования цветов с натуры целе
сообразно рассматривать разные цветы на лугу, в поле, на участке, 
в иллюстрациях. И тогда вне занятий дети создают изображения 
красивых букетов, декоративных композиций.

Воспитатель предлагает детям рассмотреть те предметы, кото
рые они хотят сами нарисовать. Так, если ребенок выразил 
желание нарисовать машины, самолеты, воспитатель может спро
сить его, знает ли он, как их рисовать. Он может предложить 
ребенку рассмотреть в иллюстрациях различные виды транспорта, 
при этом обратить его внимание на характерные особенности 
каждого из них.

Такое предложение не должно быть навязчивым, оно возникает 
в зависимости от содержания детского замысла.

Детей часто привлекает рисование несложных декоративных 
композиций (ковриков, салфеточек, платочков и т .д .) ,  поэтому 
для рассматривания вне занятий воспитатель дает детям игрушки.

Рис. 1. Рисование по замы слу.



картинки, в которых четко изображается форма предмета. Д екора
тивные росписи, доступные детям по композиции узора (дымков
ская роспись), помогут им обогатить свои рисунки.

Постепенно уж е в среднем дошкольном возрасте у детей 
появляется своя любимая тематика рисования, лепки. П оддержи
вая устойчивый интерес, целесообразно предлагать детям изобра
жать и другие предметы, что не только обогащает содержание 
работ, но и развивает любознательность и наблюдательность.

Когда дети вне занятий создают сюжетные композиции, воспи
татель может напомнить им, как располагаются предметы на 
листе.

В свободное время дети часто используют любимые цвета 
карандашей, красок. Воспитатель поддерживает у детей это ж е
лание, подготавливая разнообразный материал.

Наблюдения показывают, что иногда, создавая изображения 
вне занятий, дети мало внимания обращают на качество ш три
ховки, от чего рисунки приобретают небрежный вид. Воспитателю 
следует постоянно напоминать детям о том, что ровно, красиво, 
аккуратно закраш ивать надо не только на занятии. Кроме того, 
надо советовать детям для рисования цветными карандаш ами 
брать небольшие листы бумаги и добиваться аккуратности в 
штриховке. Иногда небрежность у детей возникает из-за того, 
что они, начав рисунок, не заканчивают его. Руководя изобрази
тельной деятельностью вне занятий, воспитатель помогает детям 
планировать свою работу, избегать торопливости, доводить за
мысел до конца.

Воспитатель выступает в роли советчика, заинтересованного 
будущим рисунком. Он не диктует ребенку, как и что делать, а 
живо обсуждает с ним ход работы.

Н апример, М иша очень любил рисовать пароходы, яхты . Н есколько раз 
вне занятий он начинал рисовать, но рисунки остались незаконченными. Воспи
татель, просмотрев вместе с Мишей его рисунки, спросила: «А как сделать, 
чтобы действительно получился красивы й пароход?» Она посоветовала нари
совать судно легким и линиями. Миша уверенно и быстро нарисовал. «А как  
сделать, чтобы пароход получился плывущ им по волнам?» — спросил воспи
татель. Миша рисует волны, затем по совету воспитателя окраш ивает корабль 
в голубой цвет. М альчик сравнил свои преж ние рисунки с последними и остал
ся очень доволен. По совету воспитателя он поставил рисунок на мольберт и с 
другими детьми часто возвращ ался к его рассматриванию . Т ак умелое ру
ководство воспитателя помогло ребенку добиться нового качественного уровня 
работы.

Д ля того чтобы рисунок, лепка, аппликация, возникш ая по 
инициативе ребенка, нашла свое конкретное применение, воспи
татель часто использует игру.

Например, дети любили сказку «Х аврош ечка». С интересом рассм атривали 
иллю страции к этой сказке. Воспитатель предлож ил детям показать настольный 
театр. Д ля этого многое надо было сделать самим. Воспитатель помог рас
пределить работу между детьми. Сам же приготовил фигурки (вы резанны е из 
картона) с подставкой, чтобы дать детям возмож ность передвигать их по 
столу, сделал вы кройку дома, вокруг которого будет разверты ваться действие.
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Платье-вы кройки для фигурки дети должны были украсить узором, сделать их 
красивы м и; плоскостную вы кройку дома (три плоскости с вы резанпыми окна
ми и дверью ) сделать бревенчатой, т. е. нарисовать бревна и расписать узором 
окош ки. Несколько человек захотели самостоятельно вы резать из цветной бу
маги яблоки и цветы и наклеить их на яблоню. В оспитатель разлож ил на одном 
из столов лист бумаги зеленого цвета, сказав, что это будет луж ок, и пред
ложил детям расставить декорации. Дети с интересом играли в самодельный 
настольный театр.

Когда на занятиях рисованием, лепкой, аппликацией, кон
струированием воспитатель предлагает детям вылепить угощение 
для кукол или придумать декоративные узоры для украшения 
кукольного уголка, перед детьми ставится конкретная задача. 
Воспитатель сам определяет цель, дети с интересом ее выполняют. 
После занятия развертывается игра. Воспитатель напоминает, 
что малыши угощают кукол печеньем, конфетами. Старшие дети 

советуются, какими ковриками лучше украсить стены комнаты, 
где живут куклы. Воспитатель, руководя этой деятельностью, 
активизирует детей, советует выбрать самые красивые узоры 
для коврика, интересуется, почему они детям понравились.

В самостоятельной изобразительной деятельности инициатива 
должна исходить от детей. Если в средней группе воспитатель 
может активнее советовать, организовывать, помогать, то в стар
шей группе целесообразнее предоставить детям большую само
стоятельность.

Т ак, если дети 6 —7 лет захотят организовать игру в «магазин», им по
требую тся различные продукты: конфеты, пирожное, яркие коробки для них. 
Д ети могут посоветоваться между собой и решить, кто что будет лепить из 
цветного пластилина, а кто сделает коробки для конфет, разрисует обертки. 
Игра,, объединенная единым .замыслом, увлекает детей и протекает интересно и 
содерж ательно. В процессе игры воспитатель может принять активное участие. 
К ак покупатель, он приходит и ж иво интересуется тем, что есть в магазине, 
предлагает детям дополнить ассортимент: слепить ф рукты.

Во время изобразительной деятельности по собственной ини
циативе воспитываются дружественные взаимоотношения между 
детьми. Если кто-то рисует, товарищ приносит ему в баночке 
воду, с интересом смотрит, что получается. Иногда деятельность 
одного ребенка становится творческим содружеством 2—3 детей: 
те дети, которые наблюдали за процессом рисования, вначале 
помогали советом, затем начинали рисовать на этом же листе. 
Коллективное творчество обогащает детей.

Воспитатель поддерживает у детей такие дружеские взаимо
отношения, вовремя приходит на помощь тем, кто в чем-то 
затрудняется. ^

Следует уделить большое внимание и оборудованию для само
стоятельной деятельности. Необходимо выделить место для ее 
развертывания (особенно удобен ленточный стол), шкафчик для 
хранения материалов (они располагаются так, чтобы детям удоб
но было их брать). Следует иметь произведения изобразительного 
искусства (репродукции, эстампы, альбомы, откры тки), а также
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изделия декоративно-прикладного искусства; городецкая роспись, 
хохлома, дымковские игрушки. Эти произведения могут оформ
лять зону изобразительной деятельности.

В зоне изобразительной деятельности имеется такж е доска, 
на которой дети рисуют .мелом или цветными мелками. Хорошо 
иметь мольберт — тогда ребенок, стоя перед больпшм листом 
бумаги, может создавать интересные композиции.

Использование более широкого ассортимента материалов обо
гатит самостоятельную изобразительную деятельность. Примене
ние гуапш, акварели, темперы, тупш, цветной пастели, введение 
в работу детей тканей, керамической глин^,I и плиточки, цветной 
синтетической пленки требует, с одной стороны, освоения не
знакомых приемов, с другой — открывает новые возможности 
образного воплоп;ения.

Материалы и оборудование уголка изобразительной деятел!,- 
ности воспитатель время от времени меняет, дополняет, пере
сматривает.

Воспитатель может организовывать выставки в комнате или 
зале. Все репродукции с картин, которые дети видели в течение 
года, вставляются под стекло или в картонные паспарту и красиво 
размеп;аются на стенах. К ним прибавляется несколько новых 
картин.

Другая выставка может быть посвящена декоративно-приклад- 
ному искусству: размещаются на столах городецкая роспись, 
хохлома, дымковская игрушка. Возможна выставка, составлен
ная из работ детей (рисование, лепка, аппликация). Па некоторое 
время подобные выставки могут оставаться в зале или групповой 
комнате.

Рис. 2. На такой доске очень удобно рисовать вместе.
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в  часы игр наряду с рисованием большое место занимают 
ленка, аппликация, а такж е игры со строительным материалом, 
мозаикой. Дети особенно любят играть вылепленными ф игурка
ми — они выполняют роль игрушек.

Воспитатель, учитывая эту особенность деятельности, спо
собствует развитию игрового замысла. Так, если дети, интере
сующиеся лепкой, вылепили посуду, он предлагает тем, кто 
хочет, декоративно ее расписать. . ■

Д ля организации конструирования из строительного материала 
в часы, отведенные для игр, воспитатель прежде всего заботится 
об устройстве в каждой возрастной группе строительного уголка. 
Здесь он помещает наборы строительных материалов (крупных 
и мелких), соответствующих возможностям детей данного воз
раста, различные конструкторы и разнообразные мелкие игруш
ки: мягкие, резиновые, металлические, пластмассовые, полиэти
леновые, изображающие людей, животных, растения, транспорт. 
В уголках для детей старшего дошкольного возраста желательно 
иметь альбом с фотографиями построек, сделанных как самим 
воспитателем, так и детьми. Фотографии, собранные в одном 
альбоме, могут отражать разную тематику или разные варианты 
одной и той же темы (мосты, транспорт, здания и т .д .)

Создавая постройки для игры, дети в процессе ее часто их 
пересматривают, дополняют различными деталями на протяже
нии нескольких дней. Поэтому важно создавать условия для 
сохранения наиболее интересных детских построек.

Руководство воспитателя играми в строительном уголке долж
но быть направлено на развитие их содержания, на организацию 
детского коллектива, на установление правильных взаимоотно
шений между детьми.

Детям младшего дошкольного возраста воспитатель напоми
нает о том, что они строили на занятиях, часто сам принимает 
участие в их играх — сооружает необходимые постройки и вместе 
с детьми обыгрывает их.

Поощ ряя конструктивные замыслы старших дошкольников, 
воспитатель может оказывать непосредственную помощь в их 
осуществлении: показать отдельным детям необходимые приемы 
конструирования, дать совет, что и как лучш е сделать, какой 
использовать материал, не подавляя при этом инициативы детей.

Очень важно дать правильное направление детской деятель
ности в момент организации игры, помочь распределить обязан
ности так, чтобы каждый ребенок активно строил, не мешая 
другим, и не допускать, чтобы одни строили, а другие — только 
им помогали.

В летнее время на участок выносят наборы строительного 
материала, из которого дети сооружают различные постройки 
на столах и играют с ними, используя дополнительные игрушки: 
дети строят театр и показывают в нем представление; строят мост, 
улицу и организуют на них движение и т. д.
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в  уголках ручного труда, где находится всевозможный мате
риал (картон, бумага, клей, нитки, коробки, проволока, молоток, 
различный природный материал и т .д .) ,  дети старшего дошколь
ного возраста под руководством воспитателя делают различные 
поделки, необходимые для игры, используя при этом умения и 
навыки, полученные на занятиях. Воспитатель помогает детям 
советом, показом трудных для них способов. Иногда воспитатель 
сам выполняет всю поделку, но обязательно привлекает к помощи 
детей (что-то склеить, нарезать бумагу, подобрать соответству
ющие нитки и т .д .) ,  советуется с ними.

Часто в этих уголках дети занимаю тся предварительной под
готовкой материалов к занятиям. Отдельные дети исправляют 
свои работы, выполненные неудачно на занятии.

С целью привлечения интереса детей к предстоящему зан я
тию воспитатель иногда изготавливает в присутствии детей не
сколько образцов интересных игрушек, которые детям предстоит 
делать на занятии, выставляет их на несколько дней в уголке 
ручного труда. Здесь же демонстрируются лучшие детские ра
боты.

Интересна работа с природным материалом (береста, кора, 
соломка, шишки, желуди, камешки, листья). Во время прогулок 
в лес воспитатель обращает внимание детей на форму и очерта
ния сучков, спраш ивая, на что они похожи. Он предлагает детям 
собрать природный материал, затем показывает, как можно из 
него сделать забавные игрушки. Оказывается, из шишек и пласти
лина можно сделать ежика, рыбку, бабочку; из соломки и глины — 
избушку для петушка или зайчика; из шишек, мха и сучков — 
лесовичка.

Воспитатель показывает, как из пучка соломы и веревки 
легко сделать кукол, которые могут танцевать. А дети делают 
для кукол одежду из бумаги и лоскутков ткани.

Педагог развивает у детей выдумку, инициативу, предлагает 
им самим придумать, что можно сделать из того или иного 
материала.

Если в группе созданы условия, есть необходимое оборудо
вание, место, где дети могли бы с учетом своих интересов выби
рать любимый вид изобразительной деятельности, у них постепен
но формируются склонности, развиваю тся творческие способности.

У детей младшего дошкольного возраста только начинает 
появляться интерес к рисованию, ленке по собственному ж ела
нию. С большим удовольствием они строят дома, качают кукол, 
возят машины. Уже в среднем дошкольном возрасте с появлением 
новых видов деятельности (декоративного рисования, вырезыва
ния) дети по своей инициативе начинают вне занятий рисовать 
простейшие элементы узоров, вырезывают фигурки из бумаги 
разных цветов.

Воспитатель начинает обращать внимание на то, что полу
чается у детей в результате самостоятельных действий. Он пред
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лагает детям яркие полоски бумаги, из которых они по своему 
желанию вырезают билетики, окошечки.

В старшей, подготовительной группе не только обогащается 
содержание деятельности, но и формируется устойчивый интерес 
к различным ее видам.

Педагогическое руководство процессом изобразительной 
деятельности вне занятий такж е постепенно изменяется — от 
показа способов действий к развитию самостоятельности, инициа
тивы как при выборе материалов, так и в передаче намеченного 
замысла.

Н ельзя превращать изобразительную деятельность вне заня
тий в дополнительные формы работы. Тот объем знаний, навы
ков, умений, который определен программой воспитания для 
каждой возрастной группы, является вполне достаточным для 
обеспечения художественного развития каждого ребенка. И в 
то же время для формирования склонностей к изобразительной 
деятельности, способностей к ней, для воспитания интереса, 
умения выбирать по своему вкусу и желанию любимое дело 
одних занятий, конечно, недостаточно.

Воспитатель должен помнить о том, что изобразительная 
деятельность вне занятий не обязательна для всех, что заниматься 
ею могут только те, кто любит рисовать, лепить, вырезывать.

Дети могут заниматься самостоятельной изобразительной дея
тельностью в течение 10— 15 мин, так как заканчивать рисунки, 
лепку, аппликацию они могут в последующие дни, неоднократно 
возвращ аясь к ним.

В руководстве самостоятельной изобразительной деятельно
стью большую роль играет примерное планирование. Это объясня
ется тем, что часть занятий по рисованию, лепке, аппликации, 
конструированию должна иметь такие темы, которые могут явить
ся основой содержания самостоятельной изобразительной дея
тельности.

Руководство этой деятельностью требует от воспитателя боль
шей чуткости, внимания к интересам и замыслам детей, созда
ния условий 'для развития их творческих способностей.

В О П Р О С Ы

1. Перечислите источники возникновения самостоятельной изобразитель
ной деятельности,

2. Раскройте содержание, виды и формы деятельности вне занятий.
3. Определите, какая  взаим освязь возникает между сам остоятельной изобра

зительной деятельностью  и другими видами художественной деятельности.
4. В чем особенности педагогического руководства сам остоятельной изобра

зительной деятельностью ?
5. К акова роль оборудования при организации изобразительной деятель

ности вне занятий?
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I
1. Понаблю дайте за самостоятельной изобразительной деятельностью  детей 

в средней, старш ей и подготовительной группах и отразите свои наблю дения в 
дневниковых записях . Отметьте:

а) какие виды изобразительной деятельности дети предпочитают;
б) сколько детей заним аю тся рисованием, лепкой, аппликацией, конструиро

ванием вне занятий;
в) какова роль воспитателя в руководстве самостоятельной худож ествен

ной деятельностью .
2. Перечислите виды оборудования для изобразительной деятельности вне 

занятий.'
3. Продумайте содерж ание и программные задачи занятий по рисованию, 

лепке, аппликации, конструированию  с целью переноса его в самостоятельную  
деятельность.

4. Соберите рисунки, лепку, аппликацию , вы полненны е детьми вне занятий, 
и проанализируйте их.
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