
Материалы к педсовету №3 от 28.03.2016 подготовила старший воспитатель Торопова Е.В. 

Необходимо целенаправленное обучение детей художественному творчеству, у большинства 
дошкольников творчество само по себе не развивается и не проявляется. Для полноценного 
эстетического развития и формирование художественно – творческих способностей детей 
необходимы определенные условия. 

 Приоритетное внимание должно быть уделено игре, рисованию, конструктивной, 
театрализованной и музыкальной деятельности. Это способствует всестороннему развитию 
личности ребенка. Позволяет создавать атмосферу эмоционального благополучия, наполнять 
жизнь детей интересным содержанием. 

 Составляющая образовательной должна быть интереса для детей, это использование 
разнообразных методов и приемов. 

 В детском саду необходимо создавать художественно – эстетическую среду, при этом в 
оформлении активное участие принимают дети, систематически организовывать выставки. 

 Полезно постоянно включать в педагогический процесс разнообразные игры, игровые приемы 
ситуации. 

 Во всем должна присутствовать вариативность. Необходимо разнообразить формы, средства 
и методы обучения, материалы для работы представляемые детям. 

 Педагог должен исключить из занятий излишний дидактизм, навязывание своего 
представление о решении образа, сюжета. 

 Каждый ребенок заслуживает внимательного, тактичного отношения, уважения к его 
творчеству и к результатам деятельности. Следует создавать творческую доброжелательную 
атмосферу. 

 На каждом занятии и формировать такой же подход к детскому творчеству и его результатом 
у родителей. 

 Воспитатель должен демонстрировать доверие к ребенку, исключить излишнюю опеку. 

Детское творчество – первоначальная ступень развитию творческой деятельности. Вместе с тем 
творчество ребенка способно доставить удовольствие своей непосредственностью, свежестью 
выражения. Вспомним черты детского словесного творчества, подмеченные К.И. Чуковским, или 
обаятельные рисунки на выставках, восхищающие даже искушенных зрителей. Надо указать и на 
общественно-педагогическую ценность творчества детей. Ребенок выявляет свое понимание 
окружающего, свое отношение к нему, и это помогает раскрыть его внутренний мир, особенности 
восприятия и представления, его интересы и способности. В своем художественном творчестве, 
ребенок открывает новое для себя, а для окружающих новое – о себе. 

В начале работы проводим  начальную диагностику по Комаровой, где выявлялись технические 
навыки рисования, передачу образа. тест «Нарисуй в кружочке» (НВК). 

«Нарисуй в кружочке» (НВК) по методу Бернса с детьми старшего дошкольного возраста 5-6 лет. На 
все уточняющие вопросы следует отвечать без каких-либо указаний. Например: «Можешь рисовать, 
как тебе нравиться, как ты хочешь». 

Во время рисования следует записывать все спонтанные высказывания ребенка, отмечать его 
содержание, смешивание красок, а также фиксировать последовательность рисования. 

После того как рисунок закончен, с ребенком проводится беседа по следующей схеме: 

 что нарисовано на рисунке; 
 какими цветами можно еще изобразить нарисованное; 
 что он хотел показать на рисунке. 

В системе количественной оценки НВК учитывается формальные и содержательные аспекты 
рисунка. Формальными особенностями рисунка считается качество линий рисующего, положение 
объекта рисунка на бумаге, стирание рисунка или отдельных его частей, затушевывание отдельных 
частей рисунка. Содержательными характеристиками рисунка являются изображения, 
представленные в рисунке, а также фантазия, используемые цвета в рисунке. 

При интерпретации НВК основное внимание обращается на следующие аспекты: 

 анализ структуры рисунка (сравнение состава реальной и нарисованной); 
 анализ особенностей рисунка; 



 анализ процесса рисования (последовательность рисунка, комментарии, паузы, 
эмоциональные реакции во время рисунка). 

После проведения диагностики и теста, мы выявили, что у детей, недостаточно развито 
воображение, фантазия, дети нехотя рисуют рисунки на заданную тематику, пользуются 
однообразными приемами. После проведения тестов, диагностики и наблюдения мы составили план 
– занятий на год по разделу изобразительной творчество. Где включили нетрадиционную технику 
рисования, включили участие родителей, детей, то есть дети в конце могут сами проводить занятия, 
конкурсы на любую тематику, включили участие детей на различные оформительские работы, по 
украшению зала к различным мероприятиям. Постарались чтобы занятия небыли однообразными, 
чтобы детям было интересно. Это новизна обстановки, необычное начало работы, разнообразные 
материалы, возможность выбора, в одно время мы даже рисовали ногами. В конце года провели 
заключительную диагностику где ожидаемые результаты нас оправдали. Дети в течение 
эксперимента не раз участвовали на различных конкурсах, выставках где получали призовые места. 

По развитию речи, по связной речи, по развитию мелкой моторики рук, у детей наблюдаются высокие 
результаты. Разработав комплекс занятий, где были исключены понятия «нужно», «рисуй вот так», 
мы считаем, что поставленную цель мы достигли. 

Цель нашего контрольного исследования: проверить эффективность содержания методов и средств 
педагогического воздействия, которые были использованы нами в ходе работы по формированию 
творческих навыков посредством изобразительной деятельности. По данной методике на основе 
анализа, мы выявили, что большинство детей пользуются разными цветами, при анализе рисунка 
пользуются выразительными средствами речи, художественным словом, в рисунках отражены 
фантазия, творчество, воображение детей. А после исследования мы выявили, что есть 
значительные улучшения у всех детей выявили средний ИТ. 

Исходя из этого, проведенная нами опытно-экспериментальная работа подтвердила выдвинутую 
гипотезу. Выявив трудности, недостатки мы провели работу. В исследовательской работе мы 
проводили с детьми занятия, дети сами беседы, консультации, соревнование, использование 
разнообразных форм работы помогли найти общий язык с детьми, открыть в них творческие 
личности. 

Мы провели целенаправленную, последовательную работу. Достигли поставленных целей и задач. В 
контрольном этапе получили высокие результаты, где преобладает высокий уровень, остались 
остаточный средний уровень, низкого уровня нет. Таким образом, результаты исследования 
подтверждают выдвинутую нами гипотезу и решают практические задачи исследования. 

Приложение: 

Конспекты занятий. 

Конспект занятия на тему: «Весна пришла» 

Программное содержание: формировать представление у детей о том, как создается панорама, 
закрепить навыки и умения создания весеннего пейзажа. Учить располагать изображения по всему 
листу, видеть и использовать разные цвета и оттенки. 

Материалы: гуашь, салфетки, кисточки, «Времена года» произведение П.И. Чайковского. 

Ход занятий: звучит музыка «Времена года». Дети рассматривают картинки И. Левитан «Весна. 
Большая вода», «Весна» Н. Ромадин, воспитатель собирает детей у окна, предлагает им закрыть 
глаза и представить о том, что она сейчас расскажет, и читает стихотворение Д. Плещеева «Весна». 
Затем воспитатель просит открыть глаза и рассказать, какие образы они представили себе, слушая 
стихотворение. Воспитатель обращает внимание детей на картину за окном: «Ребята, а теперь 
посмотрите в окно, я вижу там прекрасную картину, а нарисовал ее художник, которого зовут 
Природа. Как бы вы назвали картину этого художника? Что общего вы найдете в пейзаже этого 
необычного художника и в пейзажах наших художников? (Дети сравнивают картины художников и 
пейзажа за окном). Все что мы видим из окна, можно назвать одним словом – панорама. Давайте 
создадим весенний пейзаж, панораму. Для этого на большом и длинном листе бумаги мы будем 
рисовать весенний пейзаж». 

Воспитатель предлагает разделиться на подгруппы: 1 и 2 рисуют голубое небо, белые пушистые 
облака, весеннее солнце, используя технику рисования по влажной бумаге; 3 подгруппа – снег, 



проталины, ручьи; 4 – деревья и кусты. Воспитатель предлагает детям каждой подгруппы подумать и 
договориться, кто, что станет рисовать. 

Процесс рисования сопровождается музыкой П.И. Чайковского «Времена года». Воспитатель 
наблюдает за деятельностью детей и помогает по мере надобности. Дополнять картину дети могут в 
свободной от занятий время. Участвуют в этом только те ребята, которые изъявят такое желание. 
Картину вывешивают в группе, в приемной, чтобы ею могли любоваться и дети, и родители. 

Тема: «Салют в нашем селе» 

Программа содержания: учить детей передавать образ праздника средствами разных видов 
искусства; разнообразным цветосочетанием и расположением ярких пятен создавать образ 
праздника салюта в вечернем небе; закреплять умение красиво располагать всю композицию на 
листе бумаги. 

Материал: бумага тонированная (темно-синий цвет), краски, кисти, цветная бумага для аппликации, 
ножницы, клей. 

Ход занятия: 

Воспитатель: загадывание загадок про салют… Вы знаете стихи о салюте, прочитайте их. 

Дети: читают стихи Л. Некрасовой «Салют» 

Над Москвой цветут цветы 

Небывалой красоты. 

В темном небе, словно сад, 

Огоньки ракет летят. 

То взлетят снопы ракет, 

И опять светло, как днем, 

Над рекой и над Кремлем! 

«В этом стихотворении Некрасовой тоже сравнивают салют с цветами небывалой красоты, - говорит 
воспитатель. – А кто видел салют вечером в праздничные дни? Расскажите нам о нем (2-3 ребенка 
рассказывают). Мы видели с вами красочные картины, на которых изображен салют, а потом мы 
составим все рисунки вместе – получится плакат «На нашей улице салют». 

Педагог уточняет с детьми последовательность работы: наклеить дома, чтобы получилась улица, 
затем над домами нарисовать салют. Напоминая детям различные варианты декоративного 
расположения огней салюта. В заключение дети на столах, составленных по типу ленточного, 
раскладывают свои работы и рассматривают их. 

Тема: «Встречаем лето» 

Программное содержание: вызвать у детей эмоциональный отклик, желание передавать образ 
лета, используя разные средства искусства: музыку, художественное слово, изобразительное 
искусство; передавать ритмичное сочетание пятен форм цветов, траву, бабочек. 

Материал: карточки из белой бумаги, цветные карандаши, цветная бумага для аппликации, 
ножницы. 

Ход занятия: 

Воспитатель предлагает детям сказать, какое время года приходит на смену лете красной. Почему 
лето называют красным, просит прочитать стихи о лете, цветах лета. Воспитатель рассказывает, что 
о цветах можно спеть и нарисовать. Проводит игру «Узнай, какой это цветок». На небольших 



листочках ребята рисуют летние цветы или выполняют их аппликативно, по выбору детей. Все 
карточки рассматривают, отмечают, какие разные поучились цветы. 

Нетрадиционная техника рисования 

Детское воображение и фантазия развивают творческие способности, так что можно творить и 
фантазировать. 

Игра «Смешные истории» 

Игра поможет в развитии творческого воображения, научит анализировать, сочинять, рассказывать. 

Воспитатель предлагает детям придумать героев сказок, которые бы носили смешные имена. А 
зачем сочинять про них сказку и нарисовать ее. 

Игра «Сказка наизнанку» 

Эта игра научит умению фантазировать, сочинять, рассказывать. Воспитатель предлагает детям 
поменять главных героев известной сказки местами, то есть добрых сделать злыми, а злых – 
добрыми, смелых – трусливыми и наоборот, и на основе этого сочинить новую сказку, а затем 
нарисовать ее. 

Игра «Ожившие предметы» 

Суть этой игры – заключается в следующем. Представьте, что самые обыкновенные вещи, 
окружающие вас, оживают. Что произойдет с нами? Как они будут после этого выглядеть? 

Например, представим себе, что ожила новогодняя елка… 

Были бы у елочки 

Ножки 

Побежала бы она по дорожке. 

Заплясала бы она, 

Вместе с нами, 

Застучала бы она 

Каблучками. 

Закружились бы на елочке 

Игрушки – разноцветные фонарики, хлопушки. 

Завертелись бы на елочке флаги. 

Из пунцовой, из серебряной 

Бумаги. 

Засмеялись бы на елочке 

Матрешки 

И хлопали бы от радости 

В ладошки… 

К. Чуковский 



Ребята, нарисуйте телефон, лампочку, часы, дом так, как если бы у них были ножки. 

Заключение. 

Изобразительная деятельность при условии руководства ею со стороны взрослых (педагогов, 
родителей) имеет неоценимое значение для всестороннего развития дошкольников. 
Изобразительная деятельность включается в педагогический процесс дошкольного учреждения с 
первой младшей группы. Основная задача состоит в том, чтобы сформировать у детей интерес 
художественно-творческой деятельности, способности к рисованию, лепке, аппликации. Руководя 
изобразительной деятельностью, воспитатель должен помнить, об общих для всех возрастных групп 
условиях, необходимых для успешного овладения ею и развития творчества детей. 

Основываясь на положении отечественной психологии о роли деятельности формировании личности 
и положении Выготского о том, что обучение ведет за собой развитие, важным условием успешного 
овладения детьми изобразительной деятельности взаимосвязь воспитания, обучения, творчества. В 
связи с этим большое внимание надо уделять развитию самостоятельности, представление им 
широких возможностей для выражения собственных замыслов и отражение личного опыта. 
Формирование детского творчества не возможно без развития эстетического восприятия, образных 
представлений, воображения. В основе этого лежит формирование сенсорных процессов и 
постоянное обогащение сенсорного опыта детей. Необходимым условием формирования 
художественного творчества является интеграция различного содержания воспитательно-
образовательной деятельности, в основе которого лежит познание действительности. Образ 
является стержнем всей воспитательной работы, построенной на основе интеграции. Одно из 
главных условий полноценного эстетического воспитания и формирования художественных 
способностей приоритетное внимание к специфическим детским деятельностям: игре, 
изобразительной, художественно-речевой, театрализованной, конструктивной, музыкальной, которые 
при условии их оптимальной организации могут обеспечить всестороннее развитие ребенка, создать 
обстановку эмоционального благополучия, наполнить его жизнь интересным содержанием. Для 
успешной работы с детьми необходим творческий подход педагогов к отбору содержания 
образования, построенного на основе интеграции, а также к организации занятий детьми, к 
использованию разнообразных методов и приемов работы, особенно игровых. 

Создание в ДОУ художественно-эстетической среды, при этом активное участие в оформлении 
помещения должны принимать дети: вместе с педагогами украшать зал для проведения праздников, 
досугов, создавать элементы декораций, рисовать рисунки к предстоящему празднику и т.д. 

Таким образом, включение в педагогический процесс разнообразных игр, игровых приемов или 
игровых ситуаций, максимально способствует созданию личностно значимой для ребенка мотивации 
обучения, усвоению знаний, овладению навыками и умениями, развитию творчества. Вариативность 
в организации обстановки (ее новизна и разнообразие), выборе тем занятий, форм, средств, методов 
работы, представляемых детям материалов. Внимательное тактичное отношение к каждому ребенку, 
уважение к процессу творчества и результатам его творческой деятельности. 

Создание доброжелательной атмосферы на каждом занятии, формирование таких же отношений со 
стороны родителей поможет сформировать творческие навыки посредством изобразительной 
деятельности, воссоздать в том же виде. 

В практической части курсовой работы было определено, что формирование творческих 
способностей посредством изобразительной деятельности будет, осуществляться, если: одним из 
главных условий полноценного эстетического воспитания и формирования художественных 
способностей, будет направлено на приоритетное внимание к специфическим детским 
деятельностям. 

Как показали результаты нашей курсовой работы, после проведения опытно-экспериментальной 
работы уровень творческих навыков у детей повысился, дети проявляют творчество во всех видах 
деятельности, пользуются художественным словам, развилось воображение, фантазия, и конечно же 
совместная творческая деятельность с родителями укрепляет взаимоотношения родителей с 
детьми. 

 

 

 



 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

План: 
             I.        Введение. 

             II.      Диагностика, разработанная Т.С. Комаровой. 

            III.     Этапы развития художественно-творческих способностей. 

1.             IV.     Факторы развития художественно-творческих способностей. 

1.     Развитие творческих способностей в рисовании: 

1.Рисование красками как вид художественно-творческой деятельности. 

2.Занятие по рисованию – основная форма работы по развитию творческих способностей. 

3.Занятия по рисованию нетрадиционными техниками. 

I. У каждого человека есть потребность в творческой деятельности и творческие способности. К сожалению, часто они 

остаются нереализованными. В детстве человек ищет возможности реализовать свой творческий потенциал, но, как правило, 

наталкивается на сопротивление среды и ближайшего окружения. Если ребенок не приобретает положительного опыта 

творческой деятельно-сти, то в зрелом возрасте у него может сформироваться убеждение, что это направление развития ему 

недоступно. А ведь именно через творчество человек может наиболее полно раскрыться как личность. 

Творчество дает человеку переживание своей целостности. Оно отражает его внутренний мир, его стремления, желания, 

переживания. В момент творчества человек наиболее полно и глубоко переживает себя как личность, осознает свою 

индивидуальность. «Творчество,— пишет В.В. Давыдов,— является уделом всех, … оно является нормальным и постоянным 

спутником детского развития». Творческие задатки у разных детей разные. Они зависят от свойств нервной системы, ее 

«пластичности», эмоциональной чувствительности, темперамента и во многом определяются наследственностью. Кроме 

того, влияние на развитие способностей к творчеству оказывает среда, окружающая ребенка, особенно семья. Самым 

доступным вариантом творческой деятельности является изобразительная деятельность. 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет рисуют карандашами, красками, лепят из пластилина, мастерят из разных подручных 

материалов. Такая деятельность является для ребенка естественным способом освоения окружающего мира, понимания 

своего места в нем, открытия себя, способом развития мышления, восприятия, моторики, развивает ребенка эмоционально и 

творчески. По значимости эта деятельность занимает в жизни ребенка второе место после игры, по своему характеру она 

наиболее приближена к игре, являясь доступной, свободной деятельностью, в которой есть возможность выразить свои 

переживания опосредованно через цвет, образ и т.п. В то же время это наглядная и продуктивная деятельность, дающая 

возможность оценить результат. «Творчество и игра выступают здесь как взаимосвязанные понятия, поскольку… у ребенка 

нет иного пути личностного становления, кроме творческого, связанного с развитием воображения». (Л.С. Выготский). Б.М. 

Теплов пишет, что «…задача изображения необходимо требует острого восприятия… Решая задачу изобразить виденное, 

ребенок неизбежно приучается по-новому, гораздо острее и точнее видеть вещи». 

Одним из видов интеграционной деятельности является дизайн-деятельность ребенка. В дизайн – деятельности у 



дошкольника развиваются чувство материалов и декоративности, пространственное воображение, закладываются 

предпосылки проектно-художественного мышления. Посещая музеи, знакомясь с представленными экспонатами, наблюдая 

окружающий мир, ребенок, открывая для себя всё его многоцветие, получает радость от этого открытия и 
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 осознаёт свои возможности в воплощении своего видения. Все это имеет непреходящее значение: видящий и 

умеющий ценить красоту человек будет ее сохранять и приумножать, такие люди не способны на безнравственные поступки. 

Кроме того, сегодня, как никогда прежде ощущается потребность в формировании гармонично развитой личности. 

Личности, которая будет изучать, беречь и развивать духовное наследие нашего народа. 

Дизайн-деятельность – это особый вид художественной деятельности, объединяющий в себе различные виды 

творчества: рисование, лепка, аппликация, конструирование, художественный труд. Интеграция позволяет педагогам и 

воспитателям формировать интересы детей, их потребности, приобщать к основам культуры, искусства, к различным видам 

художественной деятельности, развивать творчески самостоятельную личность. 

Изобразительная деятельность значит для ребенка очень много. Поэтому для педагога очень важен анализ уровня 

развития изобразительной деятельности ребенка как показатель егоэстетического и интеллектуального развития, а также 

уровень ее освоения ребенком в тот или иной возрастной период. 

В связи с этим важны показатели и критерии оценки уровня овладения ребенком изобразительной деятельностью. В 

качестве их используются разработанные показатели и критерии по программе «Истоки», И.А.Лыковой, Т.Г.Казаковой, 

Л.А.Парамоновой, Е.А.Флёриной, А.Е.Шибицкой, Т.С.Комаровой, А.Н.Малышевой. Для более глубокого и основательного 

анализа мы с коллегами на заседаниях городского методического объединения «ИЗО в МДОУ», разработали и неоднократно 

использовали при оценке эффективности созданную нами систему занятий, направленную на обучение детей 

изобразительной деятельности и развитие их творчества. 

Полный набор критериев и показателей, определенных нами, мы обледенили в единую таблицу, что позволяет 

оперативно проанализировать более глубоко характеристики уровня овладения детьми изобразительной деятельностью. Для 

этого мы отобрали ограниченный набор критериев и показателей, общий для всех видов изобразительной деятельности 

На основе этих показателей проводится диагностика обследования умений и навыков дошкольников в дизайн – 

деятельности. 

В качестве тестового задания нами было выбрано задания дорисовывания кругов. Выбор диагностического задания 

был продиктован следующими соображениями: оно является частью задуманной программы, направленной на развитие 

детского изобразительного творчества и в связи с этим стимулирует творческие способности детей и дает детям возможность 

эксплицировать, модифицировать и трансформировать имеющийся опыт. Задания должны быть в совокупности 

изображенных образов, имеющих общую основу (круг), отразить сложности творческого процесса. На альбомном листе 

бумаги нарисованы графитным карандашом 6 кругов одинаковой величины (диаметр 4,5 см). Детям предлагается подумать, 

чем может быть каждый круг, и дорисовать. 

Результаты выполнения детьми задания оцениваются по 3-х бальной системе. 

Оценка 3(высокий уровень) ставится тем детям, которые наделяют оригинальным образным содержанием 



преимущественно без повторения одного или близкого образца. 

Оценка 2(средний уровень) ставится тем детям, которые наделяют образным содержанием все или почти все круги, но 

допускают почти буквальное повторение (например, цветочек или мордочка) или оформляют круги очень простыми, часто 

встречающимися в жизни предметами (шарик, мяч, солнышко и т.п.). 

       Оценка 1(низкий уровень) ставится тем, кто не смог наделить образным решением все круги, задание выполняют не до 

конца и небрежно. 
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II.  Для определения уровней развития изобразительных умений и навыков детей и их творческих проявлений 

 руководствуются критериями, разработанными Т.С. Комаровой. 
1.критерий: содержание выполненного изображения, его компоненты, их разнообразие; 

2.критерий: передача формы (формы простая или сложная, передана точно или искаженно); 

3.критерий: строение предмета (части расположены, верно, или нет); 

4.критерий: цвет (цвета яркие или бледные, теплые или холодные); 

5.критерий: характер линий (нажим сильный или слабый, раскраска мелкими штрихами или крупными). 

Чтобы проверить, в какой степени ребенок овладел тем или иным умением, я провожу контрольное обследование 2 

раза в год. Это позволяет оценить динамику развития ребенка, спланировать дальнейшую работу с учетом дополнительных 

занятий для формирования необходимых навыков. 

Таблицы для обследования умений и навыков, разработанные А.Н.Малышевой я использую для обследования умений 

и навыков работы с ножницами, тканью, ножницами детьми старшая группа и подготовительной группы. 

Обследование умений и навыков работы с ножницами (старшая группа) 

№ п/п Ф.И. ребенка Умение 

держать 

ножницы 

Вырезание 

несложных 

предметов по 

контуру 

Работа с 

выкройкой 

  

Точность 

выполнения 
Координация 

движений 

 

    

Умение 

пользоваться 

выкройкой 

Вырезание по 

готовой 

выкройке 

   

 

Обследование умений и навыков работы с тканью (старшая группа) 

№ п/п Ф.И ребенка Умение 

различать 

разновидности 

ткани 

  

Выдергивание 

нити по краю 

ткани (бахрома) 

Выполнение 

аппликации на 

ткани 

Точность 

выполнения 
Координация 

движения 

 

  

Зрительно Тактильно 
     

 

Обследование умений и навыков работы с нитью (старшая группа) 

№ п/п Ф.И.ребенка Умение 
  

Умение 
  

Выполнение 
   

Точность Координация 
 



сматывать 

нитки 
плести 

узоры 

на 

станке 

ниткописи выполнения движений 

  

В 

намотку 
В 

клубок 
По 

образцу 
По 

замыслу 
По 

образцу 
По 

замыслу 

    

   

Обследование умений и навыков работы с тканью (подготовительная группа) 

№ п/п Ф.И.ребенка Умение 

работать 

  

Умение 

экономить 

ткань 

Вырезание 

по контуру 

 

Умение 

соединять 2 

детали 

выкройки 

вместе 

Точность 

выполнения 
Координация 

двыжений 

  

  

С 

шаблоном 
С 

трафаретом 

      

   

Обследование умений и навыков работы с нитью (подготовительная группа) 

№ п/п Ф.И.ребенка Умение 

правильно 

отмерять 

нить 

Умение 

вдевать 

нитку в 

иголку 

Умение 

завязать 

узелок 

Умение 

пришивать 

  

Умение 

сшивать 

изделие 

швом 

   

Точность 

выполнения 
Координация 

движений 

 

     

пуговицу вешалку «вперед 

иголка» 
«двойной» «через 

край» 

   

  

(таблица 1) 

Параметры развития детей старшего дошкольного возраста в художественно-творческой деятельности. 
Параметры развития Виды творческого развития Высокий уровень развития Средний уровень развития Низкий уровень развития 

Овладение техническими 

навыками и умениями. 
Живопись 
Графика 
Архитектура 
Скульптура 
Художественно – 

прикладное творчество 
Нетрадиционные техники 

Полностью владеет 

техническими навыками и 

умениями. 

Испытывает затруднения в 

применении технических 

навыков и умений. 

Пользуется помощью 

педагога. 

Развитие цветового 

восприятия. 

 

Использует всю цветовую 

гамму. Самостоятельно 

работает с оттенками. 

Использует всю цветовую 

гамму. 
Использует не более 2-3 

цветов. 



Развитие композиционных 

умений 

 

Самостоятельно составляет и 

выполняет композиционный 

замысел. 

Испытывает затруднения в 

композиционном решении. 
Изображает предметы не 

объединяя их единым 

содержанием. 

Развитие эмоционально – 

художественного восприятии, 

творческого воображения. 

 

Видит красоту окружающего 

мира, художественных 

произведений, народного 

декоративно - прикладного 

творчества, отражает свое 

эмоциональное состояние в 

работе. Увлечен 

выполнением работы, 

создает образы 

самостоятельно, использует 

в полной мере 

приобретенные навыки. 

Видит красоту окружающего 

мира, художественных 

произведений, народного 

декоративно - прикладного 

творчества. Испытывает 

затруднения в передаче 

своего эмоционального 

состояния через образы. 

Чувствует красоту 

окружающего мира, 

художественных 

произведений, народного 

декоративно - прикладного 

творчества. Но не может 

самостоятельно выразить 

свое эмоциональное 

состояние через образ, цвет. 

(таблица 2) 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

обследования уровня развития детей старшего дошкольного возраста 

в художественно – творческой деятельности 

№ 
п\п 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Живопись 
  

Графика 
  

Архитектура 
  

Скульптура 
 

Художественно- 
прикладное 

творчество 

 

Нетрадиционное 
рисование 

 

  

1 
полуг. 

2 
полуг. 

1 
полуг. 

2 
полуг. 

1 
полуг. 

2 
полуг. 

1 
полуг. 

2 
полуг. 

1 
полуг. 

2 
полуг. 

1 
полуг. 

2 
полуг.    

1 
             

   
2 

             

   
3 

             

   

Примечание: 

«В» - высокий уровень развития 

«С» - средний уровень развития 

«Н» - низкий уровень развития 



III.Этапы развития художественно-творческих способностей. 
Независимо от того, какие способности есть у ребенка и когда они проявляются, можно выделить 

четыре основных этапа, которые будет проходить ребенок на пути от способностей к таланту. 

1. Первый этап - игровой. 

На этом этапе внимательные родители играют роль и учителей, и наставников, и великодушных героев, 

являясь примером для подражания. Ребенок лишь «играет» со своими способностями, примеряя к себе 

разные виды занятии и увлечений. 

Детей может интересовать абсолютно все или, наоборот, что-то одно, но первоначальное 
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 увлечение может померкнуть при столкновении с первыми трудностями.Поэтому девиз родителей на 

этой стадии: «Неторопливость, спокойствие, рассудительность». 

2. Второй этап - индивидуальность. 

Этот этап, как правило, приходится на школьные годы, хотя есть дети, способности которых четко 

проявляются значительно раньше. 

На этом этапе большую роль играют семейные традиции. Так, например, в семьях цирковых артистов 

малыши буквально с пеленок начинают выступать вместе с родителями и, минуя этап игры, 

включаются в жизнь артистов, постепенно привыкая к ежедневной работе. Дальнейшая творческая 

судьба таких детей предопределена. Но это скорее исключение, чем правило. 

Большинство детей школьного возраста поступают в какой-нибудь кружок, секцию или студию, и тогда 

у ребенка появляются наставники, которые работают с ним уже индивидуально. Быстрота его успехов 

является наградой для учителей. Для этой стадии характерно то, что взрослые постоянно 

приспосабливаются к ребенку, постигающему свой талант. 

Если дети вдруг перестают делать заметные успехи,родители считают виновным педагога и пытаются 

его заменить. Следовательно, на этом этапе индивидуальный наставник играет главную роль. Он даже 

может подчинить распорядок всей семью распорядку юного дарования, то есть родители очень тесно 

взаимодействуют с наставником. На этой стадии ребенок уже обычно проявляет желание трудиться и 

достигать высоких результатов. 

3. Третий - этап роста. Ребенок нуждается уже в более квалифицированном педагоге, который 

становится основным судьей его успехов. Родители занимают подчинительную позицию, их роль 

сводится к моральной и материальной поддержке. На этом этапе для поддержания желания трудиться и 

достигать результатов, очень важны конкурсы,концерты или соревнования, проходящие вне дома 

Родители теперь выступают в роли зрителей. 

4. Четвертый - этап мастерства. 

На этом этапе подросток, если он действительно талантлив, обгоняет своих сверстников, а иногда и 

наставников и превращается в настоящего мастера в избранной сфере. Подобное случается редко, и 

достигают таких высот единицы. 

Педагогам и родителям надо быть очень осторожными на этой стадии, чтобы не привести ребенка к 

«звездной болезни». 

Вывод: 

1. На первом этапе ребенок тянется за родителями. 

2. На втором этапе преподаватель начинает играть все более заметную роль в развитии способностей 

ребенка 

3. На третьем этапе родители уже имеют дело с состоявшейся личностью. 

Несмотря на все увеличивающуюся роль профессионального педагога в росте и становлении таланта 

ребенка, значение родителей на всех этапах чрезвычайно велико. Основания залога педагогов – рост 

профессионального мастерства. Задачей родителей является воспитание умения жить, которое 

необходимо любому ребенку, независимо от его дарований. 

Одно из условий проявления творчества в художественной деятельности - организация интересной 

содержательной жизни ребенка: организация повседневных наблюдении за явлениями окружающего 

мира, общение с искусством, материальное обеспечение, а также учет индивидуальных особенностей 

ребенка, бережное отношение к процессу и результату детской деятельности, организация атмосферы 

творчества и мотивация задания. Формирование мотивов изобразительной деятельности от принятия, 

удержания, выполнения темы, поставленной педагогом, до самостоятельной постановки, удержания и 

выполнения темы является одной из важных задач обучения. Следующей задачей является 

формирование восприятия, так как изобразительная деятельность возможна на уровне сенсорного 

восприятия: умения рассматривать предметы, всматриваться, вычленять части, сравнивать с 

сенсорными эталонами форму, цвет, величину, определять признаки предмета и явления. Для создания 



художественно-выразительного образа необходимо эмоциональное эстетическое восприятие, развитие 

у ребенка умения замечать 
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 выразительность форм, цвета, пропорций и выражать при этом свое отношение и чувства . 

IV. Факторы развития художественно-творческих способностей. 
Для развития художественного творчества необходимы определённые условия: 

а) опыт художественных впечатлений образов искусства; 

б) некоторые знания, умения в области разных видов художественной деятельности; 

в) система творческих заданий, направленных на формирование у детей способности создавать новые 

образы, используя для этого средства разных видов искусства; 

г) создание проблемных ситуаций, активизирующих творческое воображение («дорисуй», «придумай 

сам», «закончи оформление сам»); 

д) материально обогащенная среда для занятий художественной деятельностью. 

Используя для развития художественно-творческих способностей детей изобразительное искусство, 

следует помнить, что изобразительное искусство обладает своим языком, который помогает художнику 

выразить мысли, чувства, свое отношение к действительности. Посредством языка искусства жизнь 

отражается художником во всем многообразии. И.Б. Астахов пишет, что изобразительный язык, 

присущий каждому виду искусства, не является чем-то внешним по отношению к специфике 

художественного образа. Будучи материальной формой выражения, он представляет одну из 

существенно важных сторон образной специфики . 

Язык изобразительного искусства многообразен. Его необходимо знать воспитателю, так как на 

занятиях в детском саду происходит активное формирование художественного восприятия. Детей 

дошкольного возраста надо познакомить с некоторыми особенностями языка изобразительного 

искусства. В связи с этим, начиная с младшего дошкольного возраста, воспитатель сначала ставит 

задачу – формировать у детей эмоциональную отзывчивость на произведения искусства (какие чувства 

передает художник в картине, скульптуре) - затем обращает внимание на то, как художник 

рассказывает об окружающей действительности, и уже после этого направляет все внимание на 

средства образной выразительности. 

Знание основ искусства дает возможность рассмотреть его место в эстетическом воспитании детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Однако нельзя механически перенести 

особенности языка изобразительного искусства, характерные для работ профессионалов, в деятельность 

ребенка. 

Рассмотрим средства выразительности, специфические для каждого вида изобразительного искусства, и 

затем обратимся к детскому творчеству. 

Среди видов искусства различают изобразительные (живопись, графика, скульптура) и 

неизобразительные (музыка, архитектура), хотя это деление условно. Это различие не является 

абсолютным, поскольку все виды искусства выражают отношение к каким-то сторонам жизни. И все же 

разграничение искусств является определяющим в морфологии (классификации) искусств, так как 

базируется на различении предмета отображения. 

Изобразительные искусства обращаются к действительности как источнику формирования мира 

человека (В.А. Разумный, М.Ф. Овсянников, И.Б. Астахов, Н.А. Дмитриев, М.А. Каган). Поэтому 

основой является изображение предметного мира. Мысли же и чувства передаются в них 

опосредованно: только по выражению глаз, мимике, жестикуляции, облику людей можно узнать об их 

чувствах и переживаниях. 

В ходе развития искусства изобразительные и неизобразительные его виды взаимно питают и 

обогащают друг друга. Например, живопись отличает тенденция ко все большему использованию цвета 

для усиления выразительного начала. В рисунке - тенденция  к характерным линиям, контрастам 

темного и светлого. 

Обучая детей восприятию произведений искусства, мы тем самым делаем выразительнее их 

изобразительную деятельность, хотя совершенно очевидно, что в этом процессе нет механического 

переноса способов деятельности взрослого художника в деятельность ребенка. Рассмотрим, какие 

устанавливаются взаимосвязи и как надо воздействовать, чтобы помочь детям в создании 

выразительного образа в рисунке, лепке. 
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Характерным изобразительно-выразительным средством живописи мы считаем цвет, благодаря 

которому художник имеет возможность передавать все многообразие окружающего мира (богатство 

цветовых оттенков, эмоциональное воздействие цвета на зрителя). В то же время в картине имеет 



значение композиция, ритм цветовых пятен, рисунок. Художник может пользоваться всеми этими 

средствами, усиливая или ослабляя их воздействие на зрителя. 

Цвет в рисунке - наиболее яркое средство, привлекающее внимание детей, эмоционально 

воздействующее на их чувства (Е.А. Флёрина, Н.П. Сакулина, В.С. Мухина). Тяготение детей к ярким 

чистым цветам придает их рисункам выразительность, праздничность, яркость, свежесть. Восприятие 

детьми пейзажа, натюрморта (в живописи), характерных по содержанию и выразительности 

графических рисунков, способствует формированию образности в их творчестве. «Поэтому при 

формировании художественно-образного начала главное внимание, уже начиная с раннего возраста, 

направлено на цвет как выразительное средство, с помощью которого можно передать настроение, свое 

отношение к изображаемому» . 

Так, в первой младшей группе при рисовании узора для веселых матрешек педагог использовал чистые 

цвета красок, обращая внимание детей на сочетание фона и цвета яркого пятна: именно благодаря 

этому происходило формирование восприятия образа веселых нарядных матрешек, одетых в красивые 

сарафаны. На каждом занятии по рисованию или аппликации этот способ был главным. 

По сравнению с малышами в старшей и подготовительной группах педагог формирует у детей более 

дифференцированное отношение к цвету как к средству передачи настроения, чувств (цвет грустный, 

печальный, мрачный; цвет веселый, радостный, праздничный). 

Это представление о цвете имело место, как в предметном, так и в сюжетном рисовании. Например, 

передать настроение веселого праздника елки дети смогли в том случае, если они использовали яркую 

цветовую палитру. В каждом рисунке можно увидеть сочетание контрастных ярких, насыщенных 

цветов, создающих в целом праздничный колорит. 

Другое выразительное средство - характер линии, контура, передача движения в рисунке дошкольника - 

является наиболее специфическим. Характер линий у взрослого художника определяется уровнем его 

мастерства, способностью обобщения. Рисунок бывает чаще всего лаконичным, имеет вид наброска. 

Рисунки могут быть штриховые, цветные. 

По сравнению с живописью язык графического произведения более скупой, лаконичный и условный. 

Художник А. Кокорин пишет: «Рисование мне всегда представляется чудом. У художника лист белой 

бумаги, карандаш или тушь. Оперируя только черным и белым, он, как волшебник, на этом простом 

листе бумаги создает свой мир пластической красоты». Действительно, в рисунке цвет не играет такой 

роли, как в живописи, так как рисунок может быть выполнен графическими материалами: карандашом, 

углем. Однако выполненная акварелью, гуашью, пастелью работа бывает очень живописной. 

Дети дошкольного возраста постепенно, начиная с простейших штрихов, переходят к наиболее 

полному изображению предметов, явлений. 

Стремление передать цвет придает рисункам старших дошкольников яркость, сочность. 

При ознакомлении детей с другим видом изобразительного искусства – скульптурой, передающей 

объемную форму предметов, людей, животных все внимание фиксируется на характере изображения 

персонажа. 

Освоение разных способов обследования скульптуры дает дополнительную информацию об 

изображении человека, животного. 

В исследованиях Н.А. Курочкиной, Н.Б. Халезовой, Г.М. Вишневой показана последовательность 

формирования у дошкольников эстетического восприятия скульптурного образа. В работе Г.М. 

Вишневой показана специфика восприятия художественного образа в скульптуре, возможность 

обогащения работ по лепке под влиянием рассматривания скульптуры малых форм. 

Анализируя работы детей, следует отметить приемы освоения ими лепки из целого куска (как прием 

скульптурной лепки), лепки из разных материалов (мотивировка выбора диктуется 
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 характером образа). Художественное восприятие формируется наиболее полно в старшем дошкольном 

возрасте, когда дети могут самостоятельно передавать скульптурный образ, давать оценки, высказывать 

эстетические суждения о нем. 

Приемы формирования художественного восприятия различны: педагог использует беседы об 

искусстве, скульптуры, игровые ситуации, в которых дети сравнивают, узнают разные по 

художественной выразительности образы. 

Кроме того, использование скульптуры на занятиях по развитию речи, рассказывание сказок, 

придумывание рассказов об этих персонажах не только обогащает знания детей, но и развивает их 

воображение. Словарь детей пополняется образными выражениями, в которых проявляется объем 

знаний детей об этом виде искусства. 

Педагог, обучая детей рассматривать произведения разных видов изобразительного искусства, 

постепенно приобщает их к красоте. С другой стороны, это оказывает влияние на способы образной 



выразительности, которыми дети передают свои впечатления об окружающей действительности в 

рисунке, лепке. 

При взаимосвязи обучения и творчества ребенок имеет возможность самостоятельно осваивать 

различные художественные материалы, экспериментировать, находить способы передачи образа в 

рисунке, лепке, аппликации. Это не мешает ребенку освоить те способы и приемы, которые ему были 

неизвестны (воспитатель подводит детей к возможности использовать вариативные приемы). При 

таком подходе процесс обучения теряет функцию прямого следования, навязывания способов. Ребенок 

имеет право выбора, поиска своего варианта. Он проявляет свое личностное отношение к тому, что 

предлагает воспитатель. Создание условий, при которых ребенок эмоционально реагирует на краски, 

цвета, формы, выбирая их по своему желанию, является необходимым в творческом процессе. 

Благодаря восприятию художественных образов в изобразительном искусстве ребенок имеет 

возможность полнее и ярче воспринять окружающую действительность, и это способствует созданию 

детьми эмоционально окрашенных образов в изобразительном творчестве. 

Кроме того, искусство помогает формировать эмоционально-ценностное отношение к миру. 

Потребность в художественной деятельности связана, прежде всего, с желанием ребенка выразить себя, 

утвердить свою личностную позицию . 

 V.Развитие творческих способностей в рисовании. 

1.Рисование красками как вид художественно-творческой деятельности. 
Каждый из видов изобразительной деятельности имеет свои возможности и средства для изображения 

предметов и явлений, в совокупности давая возможность отображать действительность многообразно и 

разносторонне. 

Рисование - более сложное средство изображения, чем лепка и аппликация. 

Рисование красками, нанесение мазков на бумагу привлекает внимание ребенка еще в преддошкольном 

возрасте. Дети около полутора лет уже охотно занимаются этим, однако такие занятия вначале имеют 

характер забавы, игры с карандашом. В младшем дошкольном возрасте рисование приобретает 

характер изображения. Дети рисуют в детском саду карандашами и красками. Рисуя красками, ребенок 

имеет возможность более целостно, пусть на первых порах нерасчлененно, передавать форму предмета, 

его цвет. Линейный рисунок карандашом позволяет более четко передать части и детали предмета. В 

этом процессе большое значение имеет зрительный контроль за движением рисующей руки, за линией, 

образующей контур предмета. Рисование цветным материалом (карандашами или красками) позволяет 

передавать окраску предметов. Дети, рисуя узоры, украшают квадраты, круги, полосы, а также 

игрушки, вылепленные ими из глины, сделанные из бумаги. 

Выражение в рисунке связного содержания требует овладения передачей пространства, в котором 

располагаются предметы, их сравнительной величины, положения относительно друг другу. 

Своеобразием каждого вида изобразительной деятельности определяются задачи воспитания и 
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 развития. 

Рисованием дети занимаются главным образом сидя за столом, поэтому большое значение имеет 

воспитание правильных навыков сидения, положения рук на столе, ног под столом. Это очень важно 

для физического развития детей. 

Каждое занятие изобразительной деятельностью начинается с обращения воспитателя к детям, 

разговора с ними, а часто применяется также показ какого-либо наглядного материала. Поэтому 

необходимо с самого начала воспитывать внимание детей к словам и наглядному показу. Наглядность 

имеет большое значение на занятиях изобразительной деятельностью. Это содействует развитию 

наблюдательности, у детей развивается способность дольше рассматривать то, что им показывается, 

повторно обращаться к наглядному материалу в процессе выполнения работы. 

Наряду с этим у детей воспитывается все более устойчивое внимание к словесным указаниям, не 

подкрепляемым показом наглядного материала. 

Чрезвычайно важно с первых шагов воспитывать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности, что способствует воспитанию усидчивости, трудоспособности, настойчивости в 

достижении результата. Этот интерес вначале непроизволен и направлен на процесс самого действия. 

Воспитатель постепенно осуществляет задачу развития интереса к результату, к продукту 

деятельности. Этот продукт - рисунок, нагляден и тем самым влечет ребенка к себе, приковывает его 

внимание. 

Постепенно дети все больше начинают интересоваться результатами своей работы, качеством ее 

выполнения, а не только испытывают удовольствие от самого процесса рисования. 

У детей шести-семи лет, находящихся на пороге школы, возникают новые мотивы их интереса к 

занятиям—осознанное желание научиться хорошо рисовать. Возрастает интерес к процессу 



выполнения работы по указаниям воспитателя, чтобы получить хороший результат. Возникает 

стремление исправлять и улучшать свою работу. 

Начиная с младшей группы воспитываю у детей интерес к работам товарищей, доброжелательное 

отношение к ним, умение справедливо их оценивать. Воспитателю необходимо самому быть возможно 

более тактичным и справедливым при оценке работы, высказывать свои замечания в мягкой, 

доброжелательной форме. Только при этом условии можно воспитать дружелюбные товарищеские 

отношения между детьми. 

Активность детей в процессе выполнения работы проявляется в хорошем темпе, непрерывности ее. В 

этом отношении в младших группах допустимы значительные индивидуальные отклонения: одни дети 

более быстры и активны, другие - медлительны, вялы. В средней группе повышаю требования к 

выполнению работы без отвлечений, стараюсь преодолевать замедленность темпа, свойственную 

некоторым детям. Добиваюсь этого терпеливо, настойчиво, но, не предъявляю детям категорических 

требований в резкой форме. В старшей группе борьба с медлительностью и частыми отвлечениями от 

работы приобретает особое значение в связи с подготовкой к школе 

Необходимо заботиться не только о хорошем темпе работы, но и о тщательности ее выполнения, без 

спешки, которая мешает выполнять работу аккуратно, выразить полностью свой замысел, сделать ее 

законченной. 

Аккуратность и тщательность выполнения работы зависит не только от дисциплинированности, но и от 

усвоения навыков пользования карандашом, кистью. Навыки по технике рисования связаны с 

развитием рук ребенка -координированностью, точностью, плавностью, свободой движений. Развитие 

движений в разных видах изобразительной деятельности объединяется целевой установкой, 

направляющей это развитие на изображение и передачу формы предметов или на построение узора, на 

украшение. Овладевают этими навыками все дети очень различно, однако при правильной методике 

обучения все они овладевают ими в объеме, предусмотренном программой детского сада. 

Немалое значение для развития движений имеют те трудовые навыки, которые дети получают в 

процессе подготовки к занятиям по изобразительной деятельности и уборки после них. С каждым 

годом пребывания в детском саду возрастают требования к ребятам как в отношении подготовки и 
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 уборки, как и в отношении обязанностей дежурных по группе. 

У детей неизменно растет ответственность за каждое порученное им дело. Затратив усилие и получив 

одобрение, ребенок испытывает радость, поднимается его настроение. 

Наряду с воспитанием у детей умения быть внимательными к указаниям воспитателя очень большое 

значение имеет развитие их самостоятельности, инициативы, выдержки. Излишняя опека вредна - дети 

должны понимать, что надо рассчитывать на свои собственные силы, самостоятельно придумывать, как 

и что сделать, что вслед за чем выполнять. Я всегда готова помочь, но не опекать детей тогда, когда они 

в этом не нуждаются. Вместе с тем следует помнить, что даже старшие дошкольники не могут быть во 

всем активными и последовательно деятельными без поддержки воспитателя. 

Дети получают удовольствие от рисования, в большой степени благодаря тому, что в эти занятия 

включен процесс придумывания содержания, развертывания действий, близких игре. Поддерживаю это 

стремление, не ограничивая детей только задачей изображения отдельных предметов. Выдумывание 

сюжета своего рисунка не только доставляет детям удовольствие, что тоже очень важно, но и развивает 

воображение, выдумку, уточняет представления. Учитываю это, намечая содержание занятий, и не 

лишаю детей радости создания персонажей, изображения места их действия и самого действия 

доступными им средствами, включая сюда и словесный рассказ. 

В процессе изобразительной деятельности создаются благоприятные условия для развития тех 

ощущений и эмоций, которые постепенно переходят в эстетические чувства, содействуют 

формированию эстетического отношения к действительности. Уже в младшем дошкольном возрасте 

передача таких качеств предметов, как форма, окраска, строение, величина, положение в пространстве, 

содействуют развитию чувства цвета, ритма, формы -компонентов эстетического чувства, 

эстетического восприятия и представлений. 

Обогащая опыт детей наблюдениями окружающего, следует неуклонно заботиться об эстетических 

впечатлениях, показывать детям красоту в окружающей их жизни; организуя занятия, обращать 

внимание на то, чтобы дети получали возможность выразить полученные ими эстетические 

впечатления, внимательно относиться к подбору соответствующего материала. 

2.Занятие по рисованию – основная форма работы по развитию творческих способностей. 
При рассмотрении понятия «занятие по рисованию как основная форма работы», следует различать 

типы и виды занятий по изобразительной деятельности. 



Типы занятий дифференцируются по характеру вещей, доминирующих задач, а точнее, по характеру 

познавательной деятельности детей, сформулированной в задачах: 

- занятия по сообщению детям новых знаний и ознакомлению их с новыми способами изображения; 

- занятия по упражнению детей в применении знаний и способов действия, направленные на 

репродуктивный способ познания и формирование при этом обобщенных, гибких, вариативных знаний 

и умений; 

- занятия творческие, на которых дети включаются в поисковую деятельность, свободны и 

самостоятельны в разработке и реализации замыслов. 

В каждом типе занятия системно, во взаимосвязи реализую цель, задачи, методы обучения 

изобразительной деятельности. В педагогическом процессе все эти типы занятий имеют место. Однако, 

личностно-ориентированный подход в обучении немыслим без учета индивидуальности. 

Художественное творчество предполагает проявление и развитие индивидуальности. Одним из условий 

реализации такого подхода является учет педагогом индивидуального опыта детей. К сожалению, 

индивидуальный опыт выявить не всегда легко. Именно поэтому в системе работы занятие третьего 

типа (творческое) может не только заключать, но и предшествовать всем остальным. В этом случае у 

педагога есть возможность выявить наличный уровень представлений детей о предмете и способах его 

изображения. 

Занятия по изобразительной деятельности с дошкольниками можно дифференцировать не только по 

                                                                                    11 

 типу, но и по виду. Одно и то же занятие можно отнести к разным видам, в зависимости от критерия 

выделения. Так, по содержанию изображения различают рисование по представлению, по памяти, с 

натуры, а так же предметное, сюжетное и декоративное 

Изобразительная деятельность по представлению строится в основном на комбинаторной деятельности 

воображения, в процессе которой происходит переработка опыта, впечатлений и создается 

относительно новый образ. Изображение по памяти строится на основе представления конкретного 

предмета, которые дети восприняли, запомнили и пытаются, как можно более точно изобразить. 

Есть занятия на тему, предложенную воспитателем, и на тему, выбранную детьми самостоятельно, так 

называемые занятия по замыслу или на свободную тему. Этот вид наиболее творческий из всех 

занятий, на которых дети изображают окружающий мир по представлению (по воображению). Его 

разновидностью является занятие на свободную тему с ограниченной тематикой. Воспитатель 

определяет широкую тему, в рамках которой индивидуальные темы могут быть различными. В работе с 

дошкольниками такое ограничение полезно, так как деятельность, при всей ее свободе, приобретает 

большую целенаправленность не в ущерб, а на пользу творчеству. Подлинное творчество всегда 

целенаправленно. 

Вступительная беседа на занятии занимает не слишком много времени. Важно только вызвать у детей 

интерес к теме, мотивировать задание, напомнить о необходимости создания разнообразных, 

относительно неповторимых образов. 

В процессе исполнительной части деятельности, используя игровые приемы, «оживляя» образ решаю те 

же задачи, но в индивидуальном общении. 

Разнообразие, выразительность, оригинальность образов – предмет разговора при просмотре 

результатов таких занятий. 

В младшей группе в ходе предварительной подготовки к занятиям обыгрываю игрушки, доступные для 

самостоятельного изображения детей. Дети младшего возраста чаще всего повторяют известные им 

изображения. Побуждаю малышей к предварительному обсуждению темы изображения, а затем 

предлагаю материал. 

Дети средней группы более свободны и вариативны в поиске новых тем. Предварительные беседы с 

ними  провожу накануне дня рисования, утром и на самом занятии. Дети этого возраста способны к 

созданию выразительных образов. Примерно половину занятия с детьми среднего возраста  провожу на 

свободную тему. 

В старшей группе данный вид занятия планируется примерно один - два раза в месяц. Старшие дети 

более самостоятельны в предварительном замысливании и поиске способов изображения 

целенаправленно выполняют замысел. Их замыслы разнообразны и оригинальны. Некоторые дети 

проявляют пристрастие к каким-то темам и обнаруживают при этом довольно высокий уровень 

изображения и творчества. Старшие дети более смело, свободно, осмысленно используют различные 

средства выразительности. 

Рисование по памяти чаще всего проводят в подготовительной группе или в старшей в конце года. 

Для рисования по памяти обычно выбираю несложные предметы с хорошо выраженными частями, 

относительно простой формы, малодетальные, возможно изображение простых пейзажей. Важно, 



чтобы объект изображения был выразителен, отличался от других, запоминался (формой, цветом, 

величиной). 

Изображение с натуры.Возможность изображения дошкольниками предмета, явления в процессе его 

непосредственного восприятия с определенной точки обзора с целью как можно более точной и 

выразительной его передачи долгое время оспаривалась в дошкольной педагогике. В исследовании Т.Г. 

Казаковой показано, что ребенку-дошкольнику доступно изображение предмета с натуры без передачи 

объема и перспективы. Дошкольник изображает форму линейным контуром, строение, относительную 

величину частей в предмете, цвет, расположение в пространстве. 

Виды занятий, выделенные по источнику замыслов, тем. К ним относятся занятия на темы 

непосредственно воспринимаемой окружающей действительности; на литературные темы (по 
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 стихотворению, сказке, рассказу, малым фольклорным жанрам, загадке, потешке), по музыкальным 

произведениям. 

Особо стоит остановиться на так называемых комплексных занятиях, где под одним тематическим 

содержанием объединяются разные виды художественной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

музыкальное (пение, танец, слушание), художественно-речевая. 

Таких занятий не может быть много, это, скорее, праздник. Очень важно, чтобы у детей рождались 

этические чувства, радость от того, что они делают. Однако достижение этой цели может быть 

затруднено некоторыми объективными обстоятельствами. Ведь переход ребенка от одного вида 

деятельности требует переключения внимания. Дети выполняют при этом все, что от них требуется, но 

нарастания чувства не происходит. Только ребенок увлекается рисунком, как ему надо переключаться 

на другой вид деятельности. Происходит разрушение образа, возникающего настроения. Ребенок не 

успевает «входить» в другой образ. 

Это возможно, если интегрированные занятия разных видов художественной деятельности будут 

строиться не только на основе единого тематического содержания, но и с учетом характера тех чувств, 

которые призваны вызвать занятия такого рода. 

Итак, в основе интеграции разных видов искусств на занятии должно быть системообразующее начало. 

Таковым может быть тема. Но этого недостаточно. Не менее, а может, и более важным является 

нравственно-этическое чувство. 

Другим интегрирующим моментом, сочетающимся с остальными, может быть задача развития 

творчества в восприятии и создании художественных образов. Велика роль педагога на таких занятиях. 

Личностное влияние на детей он оказывает не только примером искреннего чувства, отношения к 

искусству, но и способностью построить и вести такое занятие, проявив творчество, вкус, чувство 

меры, способность к импровизации, так необходимой в живом общении с детьми. Чем больше 

увлечены дети, тем более они раскрепощены и творчески себя проявляют . 

Наиболее интересными занятиями, которые стимулируют творческий потенциал детей, а значит 

развивают их художественно-творческие способности, являются различные занимательные занятия. 

Занимательность означает качество, вызывающее не просто любопытство, а глубокий, устойчивый 

интерес. То есть цель проведения занимательных занятий - создать устойчивую мотивацию к 

художественно-творческой деятельности, стремление выразить свое отношение, настроение в образе. 

Все занятия сделать занимательными невозможно, и к этому стремиться бесполезно. Но внести 

элементы занимательности в каждое занятие воспитатель не только может, но и должен. 

Занимательные занятия делятся на два типа: с традиционными изобразительными материалами и с 

материалами нестандартными, или нетрадиционными. 

Среди первых наиболее выигрышными с точки зрения занимательности являются занятия 

интегрированного характера. Раньше они носили название комплексных. В таких занятиях 

объединялись элементы нескольких направлений образовательной работы, что не могло не вызвать 

детский интерес. Хотя, по сути, каждое занятие по изодеятельности является комплексным, ведь 

постоянно используются и литературные фрагменты, и музыкальный фон, и т.д. На занятиях с 

различными изобразительными материалами широко используется художественное слово. 

Также к интегрированным занятиям относят те, где используется сразу несколько видов 

изобразительной деятельности - и рисование, и лепка, и аппликация. 

Однако проведение комплексных (интегрированных) занятий по изобразительной деятельности (ИЗО + 

математика; ИЗО + экология; ИЗО + музыка + физкультура) требует особой подготовки как 

воспитателя, так и детей, и обычно такие занятия проводятся в конкретной группе ДОУ не чаще двух 

раз в квартал. 

Поэтому в другое время сохранить устойчивую мотивацию к художественно-творческой деятельности 

у детей помогают занятия второго типа - с нетрадиционными материалами, а вернее, с использованием 



нестандартной техники рисования. Ведь изобразительный материал может быть одним и тем же - 

например, гуашевая краска. Использовать ее можно и в технике набрызга, и смешивая краску с крупой, 

солью, и рисовать клеевой кистью на гладкой поверхности картона, и в 
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 технике рисования чернильными кляксами, монотипией, диатипией, в пальцевой технике, 

разбрызгивая по фону с маской, ниткой, с помощью оттиска. 

Существует даже такой необычный приём, как рисование апельсинами - когда в лоток или коробку 

небольшого объёма наливается краска, разведенная до густоты сметаны, кладется лист бумаги, а 

апельсин выполняет роль «кисти». 

Так или иначе, но создание творческой атмосферы зависит от желания и умения взрослого создавать 

условия для развития детского творчества Если сам педагог не любит рисовать, лепить, творить - детям 

будет сложно чему-то у него научиться. 

Таким образом, занятия занимательного характера являются решающим фактором художественного 

развития детей дошкольного возраста. 

3.Занятия по рисованию нетрадиционными техниками, как средство развития творческих 

способностей. 
Опыт показывает, что одно из наиболее важных условий успешного развития детского 

художественного творчества - разнообразие и вариативность работы с детьми на занятиях. Новизна 

обстановки, необычное начало работы, красивые и разнообразные материалы, интересные для детей 

неповторяющиеся задания, возможность выбора и еще многие другие факторы - вот что помогает не 

допустить в детскую изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечивает живость и 

непосредственность детского восприятия и деятельности. Важно, чтобы всякий раз создавать новую 

ситуацию так, чтобы дети, с одной стороны, могли применить усвоенные ранее знания, навыки, умения, 

с другой - искали новые решения, творческие подходы. Именно это вызывает у ребенка положительные 

эмоции, радостное удивление, желание созидательно трудиться. Т.С. Комарова указывает: «Однако 

внести разнообразие во все моменты работы и в свободную детскую деятельность, придумывать 

множество вариантов занятий по темам воспитателям зачастую трудно. Рисование, лепка, аппликация 

как виды художественно-творческой деятельности не терпят шаблона, стереотипности, раз и навсегда 

установленных правил, а между тем на практике мы часто сталкиваемся именно с таким положением 

(«Дерево рисуется снизу вверх, потому что оно так растет, а домик вот так» и т.п.)». 

Чтобы у детей не создавалось шаблона (рисовать только на альбомном листе), листы бумаги могут быть 

разной формы: в форме круга (тарелочка, блюдце, салфеточка), квадрата (платочек, коробочка). 

Постепенно малыш начинает понимать, что для рисунка можно выбрать любой листок: это 

определяется тем, что предстоит изображать . 

 Разнообразить нужно и цвет, и фактуру бумаги, поскольку это также влияет на выразительность 

рисунков, аппликации и ставит детей перед необходимостью подбирать материалы для рисования, 

продумывать колорит будущего творения, а не ждать готового решения. Больше разнообразия следует 

вносить и в организацию занятий: дети могут рисовать, лепить, вырезать и наклеивать, сидя за 

отдельными столами (мольбертами), за сдвинутыми вместе столами по два и более; сидеть или 

работать, стоя у столов, расположенных в один ряд, у мольбертов и т.д. Важно, чтобы организация 

занятия соответствовала его содержанию, чтобы детям было удобно работать. 

Особый интерес у детей вызывает создание изображений на темы сказок. Дети любят сказки, готовы 

слушать их бесконечно; сказки будят детскую фантазию. У каждого малыша есть свои любимые 

произведения и сказочные герои, поэтому предложение нарисовать картинки к сказкам или вылепить 

волшебных персонажей всегда вызывает у детей положительный отклик. Тем не менее, рисование, 

аппликации, лепку по сюжетам сказок необходимо разнообразить. Так, все дети могут создавать образ 

одного и того же персонажа. В этом случае, рассматривая вместе с малышами готовые работы, следует 

обратить внимание на разницу в изобразительных решениях, на какие-то оригинальные находки. 

Например, если дети рисовали петушка из сказки «Лиса и заяц», можно затем попросить их выбрать 

самого большого петушка, отметить, у кого петушок самый красивый, храбрый. Можно провести 

занятие, на котором дети будут изображать разных сказочных животных. В другой раз они рисуют 

иллюстрации к одной сказке, и каждый сам решит, какую картинку 
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 нарисует. 

Занятие может проходить и так: ребята вместе создают иллюстрации к своей любимой сказке, а затем 

поочередно рассказывают эпизод, который изобразили. Дети с большим удовольствием откликаются на 

предложение воспитателя нарисовать или вырезать и наклеить общую картинку к какому-то 

произведению, например, «Незнайка в Солнечном городе» Н. Носова, «Чебурашка и крокодил Гена» Э. 



Успенского, «Горшочек каши» братьев Гримм и др. Предлагая детям создавать изображения на темы 

сказок, необходимо разнообразить и материалы. 

Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразительная деятельность, содержание, 

формы, методы и приемы работы с детьми, а также материалы, с которыми они действуют, тем 

интенсивнее станут развиваться детские художественные способности. 

Заключение 
Способность к творчеству является специфической особенностью человека, которая дает возможность 

не только использовать действительность, но и видоизменять ее. 

Проблема развития способностей дошкольников находится сегодня в центре внимания многих 

исследователей и практиков, работающих в дошкольном образовании, имеется множество статей, 

методических пособий, сборников игр и упражнений, как по развитию различных психических 

процессов в этом возрасте, так и по развитию разных видов способностей общей и специальной 

направленности. 

Проблема общих и специальных способностей неизменно привлекала к себе внимание российских 

психологов еще в 40 - 60-х гг. прошлого столетия. Хорошо известны работы в этой области видных 

отечественных ученых: Б.М. Теплова, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, А.Г. Ковалева 

и др. 

Применительно к изобразительной деятельности важно выделить содержание способностей, 

проявляющихся и формирующихся в ней, их структуру, условия развития. Только в этом случае важна 

целенаправленная разработка методики развивающего обучения изобразительной деятельности. 

Изобразительная деятельность – это отражение окружающего в форме конкретных, чувственно 

воспринимаемых образов. Созданный образ (в частности, рисунок) может выполнять разные функции 

(познавательную, эстетическую), так как создается с разной целью. Цель выполнения рисунка 

обязательно влияет на характер его выполнения. Сочетание двух функций в художественном образе – 

изображение и выражение – придает деятельности художественно-творческий характер, определяет 

специфику ориентировочных и исполнительных действий деятельности. Следовательно, определяет и 

специфику способностей к данному виду деятельности. 

Очень важны условия, при которых ребенок эмоционально реагирует на краски, цвет, формы, выбирая 

их по своему желанию. Благодаря воспитанию художественных образов в изобразительном искусстве 

ребенок имеет возможность полнее и ярче воспринимать окружающую действительность, что 

способствует созданию детьми эмоционально окрашенных образов. 

Для наибольшей результативности развития художественно-творческих способностей необходимо 

применять занимательные занятия. Цель занимательных занятий – создавать устойчивую мотивацию, 

стремление выразить свое отношение, настроение в образе. 

Таким образом, занятия занимательного характера являются решающим фактором художественного 

развития детей дошкольного возраста. 

Для достижения цели применяются следующие методы и формы: наблюдение, эксперимент, анализ 

продуктов деятельности; был подобран цикл занятий, дидактических игр и упражнений. 

Занятия показали, что у детей есть огромный интерес и желание, но необходимо постоянно заниматься 

с детьми для повышения уровня способностей, иначе эти способности могут угаснуть. 
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